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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Анализ структурных изменений в обществе в результате социальной 
виртуализации

У Цзежэнь,
аспирант, Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова
E-mail: whiker@yeah.net

Структурные изменения в обществе происходят под влияни-
ем социальной виртуализации и становятся ее неотъемлемой 
частью: цифровизация и компьютеризация всех общественно- 
значимых процессов требует внедрения инновационных техно-
логий, тогда как замещение реальных социальных отношений 
их виртуальными образами является неотъемлемой частью 
улучшения жизни людей и роста конкурентоспособности госу-
дарства на международном пространстве.
Цель статьи –  определить и проанализировать изменения 
структуры различных социальных преобразований, произо-
шедших под влиянием виртуализации.
Методология исследования основана на системном подходе 
и включает в себя методы общенаучной группы: анализ, син-
тез, систематизацию и обобщение полученных результатов.
По итогу проведенного исследования были сформулирова-
ны следующие выводы: между социальной виртуализацией 
и структурными изменениями в обществе существует тесная 
связь: все сферы жизни человека пропитаны виртуализа-
цией и данный феномен является рычагом структурных пре-
образований в обществе, при этом он активно развивается 
вследствие модернизации цифровой среды и трансформаций 
социально- культурного поля.

Ключевые слова: социальная виртуализация, виртуализация 
общества, социальное развитие, структура общества, соци-
альный прогресс, информационные технологии.

Введение

Виртуализация повлияла на все аспекты чело-
веческой жизни, превратив простую технологию 
в информационно- коммуникационную среду. Се-
годня социальная виртуализация кардинально из-
меняет условия социального и институционального 
взаимодействия. Структурные коллизии в социуме 
во многом обусловлены влиянием экономических 
изменений, технического прогресса, виртуализа-
ции жизни, информатизации общества, распро-
странения ценности успеха, молодости и долголе-
тия и других факторов [8, р. 130], которые активно 
интегрируются в жизнь человечества через вирту-
альную реальность и демонтируются средствами 
виртуализации, что свидетельствует о дуальности 
мира социальной цифровизации.

Результаты исследования

По версии IBM, «виртуализация» –  это процесс ис-
пользования компьютера как физического объекта 
и облачных вычислений как абстрактных явлений, 
генерируемых и обрабатываемых цифровыми тех-
нологиями [9].

Исходя из исследований и Ю. А. Кузнецовой 
(2021), согласно гипотезе А. Бюль, под социальной 
виртуализацией следует понимать «технический 
процесс создания виртуального общества как суще-
ствующего “параллельно” с реальным» [5, с. 349].

По мнению Д. В. Иванова (2002), виртуализация 
общества реализовывается сквозь призму теории 
симулякров Ж. Бодрийяра, согласно которой симу-
ляция реальности в интернет- пространстве проис-
ходит путем замещения культуры реальности че-
ловеческого опыта цифровыми символами и зна-
ками. При этом наблюдается «процесс прямого пе-
реноса оригинала из одной пространственной сре-
ды в другую» [3; 5, с. 349] с помощью информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ).

О. А. Игнатьева и А. В. Плетнев (2019) полагают, 
что виртуализация не заменяет социальную реаль-
ность и не функционирует параллельно с ней, а яв-
ляется ее дополнением, выступая в роли Augment-
ed Reality –  «типа социального взаимодействия, при 
котором объекты физического мира дополняются 
виртуальными объектами» [4, с. 165]. В данной ста-
тье эта гипотеза является основополагающей.

При этом, по мнению О. А. Игнатьевой, 
А. В. Плетнева (2019), «переняв от Бодрийяра кон-
цепцию симулякра, социологи увлеклись иллюзор-
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ными идеями и упустили подлинную причину соци-
альных изменений –  формирование новой эконо-
мической формации, неокапитализма» [4, с. 160]. 
Преодоление кризиса социологической мультипа-
радигмальности, характеризующегося разруше-
нием подлинных ценностей за счет аномии (дезор-
ганизации социальных норм и институтов) и на-
вязывания обществу идеологии символического 
потребления, полагают ученые, возможно путем 
формирования виртуализации как дополненной 
реальности, а не замены физического мира вир-
туальными объектами или переноса оригинала 
из одной пространственной среды в другую.

Таким образом, как подчеркивают Б. Жапа-
рова, Н. Колиева, А. Ахмульдинова, Ф. Шнайдер, 
А. Мамбеталина (Zhaparova, Kolyeva, Akhmuldino-
va, Shnaider, Mambetalina 2023), в настоящее вре-
мя сфера применения виртуализации расширяется 
в двух основных взаимосвязанных направлениях: 
усиливающееся влияние виртуальности на реаль-
ный мир и виртуализация самой реальности, кото-
рая проявляется во всех сферах человеческого бы-
тия, а социокультурная реальность и структура об-
щества приобретают статус виртуальной. В то же 
время, виртуальная реальность напоминает ин-

формационный двой ник объективной реальности. 
Индивидуальное сознание каждой личности ме-
няется под влиянием виртуальной коммуникации 
и пользования цифровыми ресурсами, как след-
ствие формируется новый онлайн- образ мышления 
и существования [10, р. 236] (в т.ч. бытования в ре-
альности и ее интерпретации. Например, практи-
чески всем чужды те люди, которые не пользуются 
мобильными устройствами и интернетом, как и со-
циальные институты, игнорирующие ресурсы вир-
туальной реальности). Эти изменения оказывают 
значительное влияние не только на отдельных лю-
дей, но и на функционирование общества в целом.

Как верно было спрогнозировано в докладе 
ЮНЕСКО 2018 г., последние 10 лет происходят 
крупные технологические прорывы, оказывающие 
непосредственное влияние именно на структур-
ные изменения в обществе, формы работы чело-
века и предприятий, структуру рынков труда, а так-
же на такие сферы жизнедеятельности общества, 
как образование, здравоохранение и сельское хо-
зяйство [7], которые активно прогрессируют бла-
годаря виртуализации –  связь данного феномена 
с социально- экономическим развитием продемон-
стрирована на рисунке 1.

Рис. 1. Связь между социальной виртуализацией и структурными изменениями в обществе
Источник: составлено автором.
Примечание: ПК –  персональные компьютеры; ПО –  программное обеспечение.
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Солидарно с концепцией М. Маклюэна, вы-
шеперечисленные факторы оказывают влияние 
на изменения в социальном поведении совре-
менного общества: постепенно начинает вытес-
няться линейное мышление, при этом возрожда-
ется мозаичное и мифологическое как принцип 
структурирования сознания. Все это воздейству-
ет на социализацию, поскольку активность лич-
ности в виртуальном пространстве побуждает ее 
соблюдать определенные интернет- нормы, прави-
ла и нетикет, которые в определенной степени от-
личаются от тех, что присущи реальному социаль-
ному пространству –  это ведет к моделированию 
иной системы стратификации (классового соци-
ального неравенства), созданию виртуальных се-
тевых сообществ и т.д. [10, с. 236].

В том числе, согласно рисунку 1, изменения 
структуры различных социальных преобразова-
ний обусловлены следующим.

Модернизация  цифровой  среды, которая 
влечет за собой увеличение роли виртуализации 
в повседневной реальности человечества и утрату 
ролей некоторых традиционных институтов:

(а) образовательного института: обучающий-
ся отныне не является объектом получения зна-
ний, а становится участником их генерации и кри-
тического осмысления, т.е. субъектом обучения;

(б) религиозного института: система верова-
ний, обрядов и ценностей уступает импонирова-
нию виртуальному миру. При этом происходит ос-
воение интернет- пространства многими священ-
нослужителями, хоть и не всеми. При этом, с од-
ной стороны, как, «полагают Х. А. Хорст и Д. Мил-
лер, один из мотивов обращения традиционных 
религий к виртуальности –  желание устранить ба-
рьеры между человеческим и божественным» [2, 
с. 101], с другой стороны, киберпространство яв-
ляется более простым и доступным каналом для 
общения с верующими;

(в) экономического института: практически 
все производственные процессы происходят с по-
мощью инструментов виртуального пространства. 
Вместе с тем «вещность объектов собственности 
утрачивается, и ее материальная основа транс-
формируется в нематериальную» [6, с. 153];

(г) политического института: организация вла-
сти и управления обществом реализуется через 
киберпространство. Например, впервые инстру-
ментами сети интернет воспользовался в 1992 г. 
Билл Клинтон –  42-й президент Америки, что по-
зволило ему оптимизировать свою предвыбор-
ную кампанию, описав ее суть и свою кандидатуру 
на одном из дебютных сайтов в мире [1, с. 185]. 
Позже, уже в 2008 г., интернет- коммуникации бы-
ли использованы командой Барака Обамы, что 
помогло оказать влияние на аудиторию во время 
электорального цикла.

С тех пор виртуализация помогает имитиро-
вать и реализовывать различные политические 

процессы: симулировать оппозицию (что исключа-
ет открытую борьбу, а представляет из себя «дис-
танционное» противостояние публикуемых идео-
логий и точек зрения); осуществлять манипуляции 
с рейтингами (например, в процессе узнавания об-
щественного мнения используется ограниченное 
количество вариантов интерактивных ответов); 
конструировать ценностно- смысловую среду пу-
тем создания и публикации выборочного контен-
та, в т.ч. опирающегося на принципы софистики; 
использовать виртуальные средства коммуника-
ций (социальные сети, мессенджеры, блоги, фору-
мы и т.д.).

Трансформация  цифровой  среды, которая 
влечет за собой преобразование структурных из-
менений в обществе с существенной модифика-
цией сети взаимосвязей в социально- культурном 
поле. Так, в виртуальном пространстве появи-
лось множество неформальных лидеров, кото-
рые «диктуют» тренды красоты, ведения образа 
жизни, ценностей, норм, принципов, идеологию, 
культуру, мораль и этику. Их влияние настоль-
ко стало мощным, что за помощью к медийным 
личностям могут даже обращаться политические 
деятели или именитые артисты (с целью пиара 
собственной персоны или пропаганды каких-ли-
бо идеологий и движений на каналах популяр-
ных блогеров), либо государственные структуры, 
напротив, должны прекратить вещание того или 
иного артиста, так как он оказывает деструктив-
ное воздействие на общество, нарушая при этом 
закон Российской Федерации (например, делает 
призыв к экстремизму, терроризму или дискре-
дитации социально- значимых событий, происхо-
дящих в стране под предводительством государ-
ства).

Заключение

Структурные изменения в обществе возникают 
в результате различных преобразований, которые 
обусловлены, в том числе, модернизацией и транс-
формацией цифровой среды, спровоцированных 
тенденциями социальной виртуализации. Это ведет 
к созданию сетевых сообществ, появлению иных 
средств передачи и усвоения социального опыта, 
развитию инструментов политического влияния че-
рез виртуальное пространство, рычагов воздей-
ствия на культуру и религию социума, методов и ре-
сурсов для осуществления образовательной и тру-
довой деятельности, что в конечном итоге видоиз-
меняет социальные институты –  принципы и цели 
их существования.
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Structural changes in society occur under the influence of social virtu-
alization and become an integral part of it: digitalization and comput-
erization of all socially significant processes require the introduction 
of innovative technologies, while replacing real social relations with 
their virtual images is an integral part of improving people’s lives and 
increasing the competitiveness of the state in the international space.
The purpose of the article is to identify and analyze the changes in 
the structure of various social transformations that have occurred 
under the influence of virtualization.
The research methodology is based on a systematic approach and 
includes the methods of the general scientific group: analysis, syn-
thesis, systematization and generalization of the results obtained.
As a result of the research, the following conclusions were formulated: 
there is a close relationship between social virtualization and structural 
changes in society: all spheres of human life are saturated with virtu-
alization and this phenomenon is a lever for structural transformations 
in society, while it is actively developing due to the modernization of 
the digital environment and transformations of the socio- cultural field.

Keywords: social virtualization, virtualization of society, social de-
velopment, structure of society, social progress, information tech-
nologies.
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Методология построения теории города

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

Чем сложнее и многообразнее эмпирическое явление, тем 
больше исследований о нем проводится и тем больше научных 
теорий возникает. У каждой теории свой концептуальный ап-
парат, включающий категории (самые общие абстракции), по-
нятия (частно- научные единичные представления) и техниче-
ские термины. Количество теорий приблизительно равно числу 
ученых, их авторов. Они же объединяются в научные школы –  
академические сообщества, разделяющие общие воззрения 
на природу социальной реальности и способы ее познания. 
Кроме того, в науке существуют социологические перспекти-
вы, которые могут объединять несколько научных школ, напри-
мер, марксистская перспектива, существующая более двухсот 
лет. За каждой школой и перспективой стоит оригинальная 
методология, конкретизирующаяся в совокупность методов –  
технических приемов исследования. В социологии города ныне 
сложилось очень много теорий, методологий, методов и прие-
мов, которые объединяются в школы и перспективы. В статье 
будут рассмотрены некоторые теории и методологии.

Ключевые слова: научная теория, акторно- сетевая теория, 
ассамбляж, окна Овертона, операционализация, морфология 
города, тактический урбанизм, микроурбанизм.

Научная теория –  совокупность логически 
не противоречащих друг другу понятий, эмпири-
ческие референты которых находятся в функцио-
нальной или причинно- следственной связи. А что, 
дома на улице разве связаны иначе? Любой архи-
тектурный проект –  рациональный план функцио-
нально взаимосвязанных строений. Связанных 
между собой канализационными, водопроводны-
ми и транспортными магистралями, электриче-
скими и информационными сетями. Один район 
или квартал –  научная теория, город –  система та-
ких теорий. Даже отдельный городской дом мож-
но мыслить как научную теорию. И здесь основой 
служит рациональный план и цифровые расчеты. 
Несущие стены должны располагается в строго 
заданном порядке и выдерживать межэтажные пе-
рекрытия определенного веса. Учитываются вес, 
длина, высота, плотность и прочие параметры.

В каждой области, в каждой предметной зоне 
мы можем найти десятки и сотни частных теорий. 
Например, в области мотивации применяются ин-
туитивная теория мотивации Джеймса, когнитив-
ные теории мотиваций, иерархическая теория по-
требностей А. Маслоу, двухфакторная теория мо-
тивации Ф. Херцберга, теория стилей руководства 
Д. Макгрегора, теория мотивации достижений 
Д. Макклелланда и Дж. Аткинсона, а также множе-
ство других теорий. Разумеется, не все они при-
нимают такой формализованный вид, как теория 
статусных характеристик. Это означает, что со-
общество частных и общих теорий в социологии, 
в отличие от других наук, является гетерогенным 
(разнокачественным) множеством. Марксизм соз-
дает свою, непохожую на другие течения, теорию 
строения и изменения человеческого общества. 
Иная теоретическая система создается структур-
ным функционализмом, символическим интерак-
ционизмом, феноменологической социологией 
и т.д. Через конкретизацию философские кате-
гории переводятся в разряд социологических ка-
тегорий и понятий. Хотя некоторые слова входят 
в картину мира и общую теорию, например, обще-
ство или личность, их значение и содержание в со-
циологических теориях становятся более конкрет-
ными, приближенными к жизни.

Термин «теория», исходя из его древнегрече-
ского происхождения, несет какую-то театрально- 
красочную нагрузку, связанную с зрелищами, 
зрителями, шоу, воодушевлением, карнавалом. 
Все это больше подходит для городского социу-
ма, нежели для замкнутой деревенской общины. 
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Да и античный театр не в селе родился. Так что те-
ория –  вполне городского происхождения.

Городская наука, урбанистика –  это не просто 
упражнение в перефразировании того, что извест-
но на языке теоретической науки, и не попытка 
провести грубые аналогии между очень разны-
ми объектами или придумать туманные метафо-
ры, поражающие воображение, но не разум. Но-
вые ответы на старые вопросы не всегда приво-
дят к прояснению наших умов. Перед некоторыми 
до сих пор нас охватывает оторопь. Обратима ли 
урбанизация? Почему быстрая урбанизация в Аф-
рике и Латинской Америке не ведет к значительно-
му экономическому развитию?

Урбанистика эклектична: она объединяет и ос-
новывает знания и подходы из широкого диапа-
зона предметных областей. Новая урбанистика 
(New Urban Science) охватывает междисципли-
нарные и трансдисциплинарные подходы к произ-
водству и применению научных знаний, опираясь 
на бесконечные возможности информационных 
технологий. Цифровизация становится все более 
важным фактором развития городов. Постколо-
ниальный городской анализ включает множество 
теорий, в том числе теория сборки (assemblage- 
theoretic approaches) и планетарный урбанизм 
(theory of “planetary urbanism”). Планетарный ур-
банизм предполагает, что в ХХ1 веке произошло 
радикальное размывание категории городского 
по сравнению со всем остальным, и что то, что ра-
нее определялось как городские районы, больше 
нельзя отличить от остального географического 
пространства, концептуально или эмпирически [1]. 
Городские районы переходят в статус городских 
регионов. Большинство постколониальных иссле-
дований зародились в культурно- исторических ис-
следованиях и серьезно относятся к опыту горо-
дов глобального Юга. Базовый принцип: все горо-
да одинаково самобытны и уникальны, и ни один 
из них не может претендовать на роль привиле-
гированного архетипа или образца по отношению 
к другим, а центр формирования урбанизма дол-
жен переместиться на глобальный Юг.

В методологическом плане исследование города 
может быть и должно быть многодисциплинарным, 
объединяющим усилия представителей нескольких 
десятков наук. Такие соединения или союзы могут 
быть организованы на разных основаниях:

1) полное растворение до неузнавания мето-
дов двух наук, возникновение через этот миксер 
каких-то новых методов, не существующих по от-
дельности в каждой из двух;

2) федеративное объединение с сохранением 
суверенитета каждой входящей дисциплины при 
общем союзном командовании;

3) другие формы.
В науковедении есть для этого подходящие 

термины, а именно: мультидисциплинарность, ме-
ждисциплинарность и трансдисциплинарность.

При изучении города и урбанизации в рамках 
различных дисциплин используются общие мето-
ды, такие как сетевые модели, географические 
информационные системы (ГИС), статистика и те-
ория информации, большие городские данные 
(urban big data), анализ масштабирования и про-
странственного эконометрического моделирова-
ния. Масштабирование –  общая аналитическая 
процедура, используемая многими дисциплина-
ми –  от физики до биологии и социальных наук –  
расчет средних данные в зависимости от измене-
ния численности и размера популяции. Эта про-
цедура уводит урбанизацию от попытки объяснить 
город как биологический организм своей способ-
ностью демонстрировать «рост, когда объем про-
изводства увеличивается на величину, превыша-
ющую пропорциональное изменение вложенных 
ресурсов» [2].

Микроурбанизм: почти у самого плинтуса

Микроурбанизм (Micro- Urbanism, Micro Urbanism) –  
учение о городских деталях, подход, предлагающий 
«близкий взгляд» на город: возможность разглядеть 
его через мелочи и детали. С их помощью раскры-
вается насыщенная повседневность города и при-
влекается внимание к его главным действующим 
лицам –  обывателям, которые своими повседнев-
ными действиями, чувствами, настроением создают 
город, его значимые места и маршруты. Классик го-
родских исследований В.Беньямин писал: «Детали 
делают городскую жизнь городской жизнью. Город 
без деталей может стать кошмаром городского ис-
следователя». Детали повседневности горожани-
на –  одежда, пища, очереди, семейные фотографии, 
елочные игрушки, веники и ведра, тряпки и тряпье, 
жилье, столы и стулья, постель, гардероб, семья, 
ремонт, уборка, работа, отдых, бытовое обслужива-
ние и бытовые практики, бытовые проблемы и др.

Главные персонажи микроурбанизма –  пасса-
жиры общественного транспорта, зеваки, пешехо-
ды, участники свадебных процессий, демонстран-
ты, слушателей плеера, граффити- райтеров, про-
давцы и покупатели блошиных рынков, одним сло-
вом, обыватели, которые своими повседневными 
действиями, чувствами, настроением создают го-
род, его значимые места и маршруты, когда на-
до «партизанят», перестраивают, корректируют 
и достраивают места своего обитания. Городские 
граффити и стрит-арт –  примеры городской «до-
стройки».

Базовые объекты микроурбанизма: старый 
трамвай, мелкая монета или перчатка на асфаль-
те, открытый люк под ногами, «любовные замоч-
ки» на парапетах моста, перекрестки, подземные 
переходы, скамейки, урны, автобусные остановки, 
туалеты, кормушки для птиц, заборчики и бордю-
ры, уличные фонтанчики, игровые площадки, 
съезды инвалидов- колясочников, декоративные 
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скульптуры, ливневые стоки, водосточные трубы 
и канализационные люки, мемориальные доски 
и черепичные крыши, памятники и фонари, балко-
ны и крылечки, наличники окон, испорченный тро-
туар и т.д.

Для описания теоретического аппарата ми-
кроурбанизма используются такие понятия, как 
аттрактор, фрактал, стихийность, микрооптика, 
«близкий взгляд» на город, точечность, фрагмен-
ты повседневности, человекоразмерность, а так-
же принципы: снизу- вверх, сжатие/расширение, 
хронометраж/программирование, локальные/гло-
бальные, разнообразие/плотность. Близкий го-
род –  это город прикосновений, звуков и шорохов, 
запахов и ароматов, т.е. пространство мультисен-
сорности. Это город на уровне тротуаров и цоко-
лей, уличных художников, скейтбордистов, спеша-
щих прохожих, множественности повседневных 
действий горожан и др.

Тактический урбанизм –  самодельный урба-
низм, форма самореализации гражданского об-
щества, практика «малых дел», городских ини-
циатив и партизанской городской трансформа-
ции. Tactical urbanism –  относительно новое поня-
тие, введённое в обиход в 2010 г. [3]. По сути, это 
обобщающий термин, который описывает методы 
по быстрому изменению городской среды. В ини-
циативе «Партизанинг» есть такие повседнев-
ные тактики, как создание альтернативных карт, 
разбивание садов, нанесение граффити и других 
форм стрит-арта на городские стены, борьба с ре-
кламой. «Выходить в народ» как часть профессио-
нальной деятельности. Партизанингом пользуются 
соседи, перекрывая улицу, чтобы устроить общий 
праздник, закрыть въезд чужим машинам в свой 
двор, возводя незаконные гаражи, придомовые 
сады или огороды, пристройки и постройки, вре-
менные патио или террасы, встроенные в парко-
вочные места, балконы и сараи. Жители восполня-
ют то, что не учли градостроители или возвели во-
преки их желаниям. В России употребляются так-
же терминами «архитектура прямого действия» 
и «быстрые победы», за рубежом –  «хипстерский 
урбанизм», «всплывающий урбанизм» (pop-up ur-
banism), «самодельный урбанизм» (handmade ur-
banism), «урбанизм в стиле сделай сам» (DIY ur-
banism), «партизанский урбанизм» (guerrilla urban-
ism), «кооперативный урбанизм» (co-urbanism).

Морфология города

Город –  это место, где проживают большие мас-
сы людей, и пространственная организация такого 
места. Первым в том числе занимается городская 
социология (с множеством ее тем, школ, направле-
ний и родственных связей с другими дисциплина-
ми, а вторым –  городская морфология, синонима-
ми и близкородственными понятиями для которой 
служат: городской дизайн, городская география, 

городское планирование, пейзажный урбанизм, ге-
ография поселения, городская морфология. Общей 
платформой сотрудничества для всех служит со-
циальное пространство города, которое так и по-
нимается –  территория общения, взаимодействия 
и совместной деятельности большой массы людей, 
занятых вне сельского хозяйства. Физический срез 
социального пространства, т.е. физическое про-
странство, во всей сложности и многообразии сво-
его строения –  от сетки улиц, районной разбивки 
до общей конфигурации поселения в окружающем 
пространстве (sub-kilometric scale –  субкилометро-
вого масштаба) –  составляет содержание городской 
морфологии (Urban morphology).

Под морфологией города подразумевается 
изучение социальной жизни городских террито-
рий и городской организации. Концепция метабо-
лизма связана не столько с представлением о го-
родской территории как экосистеме, сколько с за-
конами термодинамики на экономических рын-
ках. Экономика рассматривается как встроенная 
в «упорядоченную систему преобразования низко-
энтропийного сырья и энергии в высокоэнтропий-
ные отходы и недоступную энергию». Город –  клю-
чевая форма организации нынешней экономиче-
ской системы. Чаще всего в этих исследованиях 
предполагается, что урбанизация и экономиче-
ский рост оказывают общее негативное воздей-
ствие на окружающую среду.

Городская морфология –  это изучение насе-
ленных пунктов, структуры и процесса их форми-
рования и трансформации. Это специализирован-
ная, но обширная междисциплинарная область, 
способствующая как академическим исследова-
ниям, так и профессиональной практике в постро-
енной среде. Она касается формы и структуры го-
родов, поселков и деревень, того, как они растут 
и изменяются, и их характеристик в качестве на-
шей среды обитания. Городская морфология пре-
доставляет широкий спектр концепций и инстру-
ментов, которые описывают различные аспекты 
и элементы городской формы, отношения между 
ними и нашу роль как агентов, которые создают, 
используют и преобразуют их. Цель морфологиче-
ских исследований городов состоит в том, чтобы 
способствовать нашему пониманию застроенной 
среды как сложного физического объекта, куль-
турного артефакта и квази- натурального явления, 
подобного языку. Городская морфология обеспе-
чивает исследование таких аспектов, как потре-
бление энергии, микроклимат, акустика, движе-
ние, землепользование и стоимость земли. Четкий 
акцент на человеческой деятельности и деятель-
ности, для которой предназначена построенная 
среда, также означает, что городская морфология 
предлагает строгие рамки для изучения культур-
ных привычек и проведения социальной и культур-
ной критики [4].
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С морфологической точки зрения город живет 
в трех измерениях –  на земле, над землей и под 
землей. Над землей самолеты, вертолеты, ква-
дрокоптеры, дроны. Под землей –  коммуникации, 
трубы, провода, переходы, метро. На земле –  са-
мое главное, то, ради чего функционируют два 
других измерения. Соответственно существуют: 
наземный транспорт, воздушный транспорт и под-
земный транспорт. В этом смысле город напоми-
нает трехслойный бутерброд (рис. 1).

Рис. 1. Трехслойная модель города

Под землей проложены коммуникации: газо-
провод, кабели электричества и волоконной опти-
ки, водопровод и канализация, подземные люки 
и колодцы, метро, подземные переходы, могилы 
и склепы, убежища

Надземная часть содержит воздух, которым мы 
все дышим, атмосферу, давление которой мы ис-
пытываем. Для летчиков это воздушный бассейн, 
который бороздят их корабли. Воздух –  это кли-
мат и погода, которые могут быть комфортными 
и некомфортными. Это туман и смог либо яркое 
солнце и средиземноморская погода. Воздух да-
ет жизнь растениям и деревьям, животным и на-
секомым. Благодаря ему горит костер и свеча, за-
жигается и работает двигатель внутреннего сгора-
ния, в доме наступает тепло или холодно. Это еще 
и радиация, испарения, химические загрязнения. 
Удушающая атмосфера в городе делает жителей 
рахитичными и менее здоровыми, чем сельчан. 
Города превращаются в газовые камеры растяну-
того цикла утилизации биологического материала.

Атмосфера в городе, культурная атмосфера, 
духовная атмосфера, финансовый и инвестицион-
ный климат и многие другие метафоры берут свое 
начало здесь.

У каждого уровня городской морфологии свои 
сооружения и техника, нормы и законы, там тру-
дятся горожане разных профессий в разных усло-
виях труда. И только в одном –  среднем –  слое лю-
ди постоянно живут и полноценно обитают. В двух 
других они пребывают временно и по необходи-
мости. Все вместе составляет глобальную морфо-
логию и инфраструктуру мегаполиса. В средних 
и малых городах далеко не всегда можно обнару-
жить три уровня.

Морфологический подход основан на понима-
нии города как чрезвычайно сложной системы, 
функционирование которой не всегда поддает-
ся анализу даже с помощью самых современных 
средств математики и компьютерной социологии. 
Если при анализе статики города уместны линей-
ные модели, прагматические схемы структуриро-
вания, то при переходе к его динамике применя-
ются нелинейные модели, допускающие хаос, би-
фуркацию, эмерджентность, вероятность. Сегод-
ня специалисты сходятся в мнении, что городская 
морфология фрактальна по своей структуре [5]. 
Города –  это сложные самоорганизующиеся си-
стемы с новыми свой ствами и математическими 
закономерностями (по определению Urban Mor-
phology and Complex Systems Institute) (рис. 2).

Рис. 2. Морфология города –  выявление физической 
структуры поселения

Гоголь когда-то сказал: «Я всегда думал напи-
сать географию; в этой географии можно было бы 
увидеть, как писать историю». Морфология горо-
дов нацелена на изучение физической формы го-
родов, а также агентов и процессов, которые не-
прерывно формируют и меняют форму, которые 
формируются с течением времени. Истоки го-
родской морфологии лежат в географии городов 
в Центральной Европе на рубеже XIX и XX веков. 
Морфология города определяется как простран-
ственные конфигурации и расположения различ-
ных городских элементов. При этом морфология 
города также влияет на микроклимат, например 
температуру, ветер, относительную влажность [6]. 
Выделяются три общие категории –  объекты, ко-
торые являются незанятыми сооружениями; зда-
ния; и инфраструктура. Данные, используемые 
в городской морфологии, поддаются математиче-
скому измерению. Они могут включать плотность 
застроенной формы, размер или длину объектов, 
ширину улиц и границы участков, топографию, вы-
соту, уклон и расположение водных путей [7].

Морфология города –  это изучение формы че-
ловеческих поселений и процесса их формирова-
ния и трансформации. Исследование направлено 
на понимание пространственной структуры и ха-
рактера мегаполиса, города, поселка или дерев-
ни путем изучения закономерностей его состав-
ных частей и процесса их развития. Более того, 
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морфология города возникла на основе опреде-
ленных характеристик, таких как конфигурация 
городских структур, природных и искусственных 
структур, схема и планировка улиц, архитектурной 
сложности, использования городских материалов 
и человеческой деятельности [8].

Городская морфология базируется на прин-
ципах структурализма –  общей теории культуры 
и методологии, возникшей в лингвистике, а затем 
распространенной на многие области, связанные 
с антропологией, в том числе социологию, архе-
ологию и историю. Основная идея структурализ-
ма –  существование неких инвариантных, универ-
сальных и коллективных структур во всех сферах 
человеческом жизнедеятельности [9]. Особое вни-
мание городская морфология уделяет тому, как 
меняется физическая форма города с течением 
времени и как разные города сравниваются друг 
с другом.

В работе К. Линча «Образ города» выделены 
несколько элементов организации городского про-
странства:
– пути –  каналы, роль которых могут играть ули-

цы, тротуары, автомагистрали, железные доро-
ги, каналы;

– границы –  демаркационные линии: берега, по-
ручни, дорожная разметка, стены;

– районы (зоны) –  малые города внутри большо-
го города;

– узлы –  точки сбора и пересечений: перекрестки 
улиц, железнодорожные станции;

– ориентиры –  маркеры городского простран-
ства, например, возвышающиеся над город-
ским ландшафтом здания, а также памятники, 
реклама, витрины, деревья (рис. 3).

Рис. 3. Матрица городской морфологии.

Промышленная революция привела к миграции 
из сельской местности в город, усовершенствова-
ла строительные технологии, позволив еще боль-
ше повысить плотность населения. Изобретение 
первого общественного транспорта, омнибуса, 
раздвинуло границы города, но не изменило его 
структуру. Железная дорога стала первым реаль-
ным изменением в городской морфологии. Новые 
застройки, называвшиеся пригородами, возни-
кали как небольшие узлы, совпадавшие с распо-
ложением железнодорожных станций, и тянулись 

на значительное –  до получаса езды на поезде –  
расстояние от центра города. В самом городе то-
же проложили железнодорожные пути с вагонами 
на конной тяге [10].

Операционализация понятия «город»

О. Конт стремился избавиться от философских 
представлений и понятий, но как? Операционали-
зируя их, т.е. конкретизируя. Его первое предложе-
ние –  рассматривать общество наподобие приро-
ды через введение законов –  уже являлось самой 
настоящей эпистемологической метафорой. Опе-
рационализация в науке –  это не конкретизация, 
а замена одних метафор другими. Вот вы взяли 
слово мобильность, считая его абстрактным, начи-
наете конкретизировать: мобильность –  это процесс 
перехода индивида или группы из одного статуса 
в другой, перемещение в социальном простран-
стве и т.д. Все до одного слова здесь метафоры. 
Процесс математического измерения на шкале сам 
по себе условен и метафоричен, а примененный 
к социальным явлениям, которые напрямую никак 
нельзя измерить, становится метафорой в квадра-
те. Операционализация в социологии –  это чистой 
воды обман, придание видимости строгости тому, 
что строгим от природы быть не может. Отсюда 
ошибочность, приблизительность, несбыточность 
прогнозов, квантофрения и недоверие людей лю-
бым статистическим расчетам. Статистика –  пре-
вращенная форма сознания и видимость познания.

В научную теорию входит подвыборка конструк-
тов, которые относятся к одной теме, раскрывают 
одну проблему (или небольшую группу их), между 
которыми установлены логические связи и кото-
рые операционализированы настолько подробно 
и хорошо, что хоть завтра составляй анкету и иди 
в поле. Операционализация –  перевод понятий 
в термины либо наделение терминов эмпириче-
скими признаками; установление количественных 
контуров изучаемого явления, которые выражены 
в цифрах или наблюдаемых признаках. Известный 
из диалектики метод восхождения от абстрактно-
го к конкретному делится на две части: движение 
от абстрактного к конкретному, т.е. операциона-
лизация, и движение мысли от конкретного к аб-
страктному, т.е. концептуализация.

Служить средством концептуализации –  важ-
ная и ответственная функция, которую может вы-
полнить далеко не каждое употребляемое в соци-
ологии понятие или термин. Концептуализировать 
означает упрощать и прояснять неясное, обобщать 
факты в емкие понятия, делать простым сложное, 
широкое –  узким, классифицировать, наконец, 
сжимать информацию до уровня тезиса. Многие 
вводимые в научный обиход понятия и фразы на-
столько туманны, что сами нуждаются в дополни-
тельной расшифровке, запутывая простые и ус-
ложняя понятные явления.
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Многие слова, вошедшие в социологический 
жаргон, используются одновременно в повседнев-
ности и в науке. Скажем, «город» употребляется 
в повседневном языке без какой-либо расшиф-
ровки, определения и конкретизации, смысл это-
го слова каждый из нас улавливает интуитивно, 
зачастую по-разному. Однако в социологии то же 
понятие приобретает четкий смысл: «город» –  это 
населенный пункт, жители которого заняты, как 
правило, вне сельского хозяйства; сконцентриро-
ванная в одном месте, постоянная и относитель-
но крупная общность людей, не производящих для 
себя продуктов питания.

В англосаксонской литературе своя атрибутика 
исходного понятия. Написание слова «city» с за-
главной буквы и употребление его с определен-
ным артиклем указывает на деловой центр Лон-
дона, в котором находятся известные финансовые 
организации и офисы крупных компаний –  the City 
(сокращенный вариант the City of London): –  Wil-
liam works for a bank in the City and is said to be an 
efficient financial analyst. Слово «city» употребляет-
ся в атрибутивной функции, образуя следующие 
словосочетания: сity administration –  городская ад-
министрация, сity council –  городской совет, муни-
ципалитет, сity hall –  здание городского совета, ра-
туша, сity desk –  отдел местных новостей в СМИ, 
сity centre –  центр города, city dweller –  городской 
житель, city slicker –  житель большого города, city 
break –  поездка в большой город, тур выходно-
го дня, city fathers –  члены муниципалитета. Сло-
во «town» обозначает «небольшой город», «горо-
док», «административный центр».

Социологическая расшифровка данного поня-
тия выводит нас на совокупность других, очень важ-
ных для научного (сравнительно- исторического, 
теоретико- методологического, эмпирического) ис-
следования понятий и представлений. Мы узнаем, 
что город –  это еще и место, где осуществляется 
материальная и духовная деятельность человека. 
Конкретное назначение города –  удовлетворение 
материальных потребностей, а абстрактное –  ду-
ховных устремлений людей. Поэтому город не-
обходимо изучать в двух срезах: динамическом 
и статическом. Город как социальная общность 
динамичен, так как в нем происходит обмен ин-
формацией и материальными ценностями, но он 
и статичен, поскольку в нем отводятся специаль-
ные места для религиозных, административных, 
коммерческих и других зданий.

У города как архитектурно- градостроительного 
объекта и социокультурного пространства суще-
ствует как минимум следующие базовые элемен-
ты: 1) городская морфология –  пространственный 
«каркас» [11] городской территории, 2) городская 
среда –  физические условия проживания, влияю-
щие на качество жизни горожан, 3) городская куль-
тура (культура города) –  ее духовно- эстетическая 
и культурно- поведенческая сторона, 4) Городское 

пространство –  физическое вместилище располо-
женного в черте города, охватывающее три уров-
ня (подземное, наземное и надземное).

Из разных сфер знания и областей деятельно-
сти в социологию города пришли такие категории, 
понятия и термины, как поселенческая общность, 
полифункциональные города, центр и перифе-
рия, столица, провинция, общественный транс-
порт, улица, тротуар, символические ресурсы, 
социальные практики, городские образы, дворы- 
колодцы, многоэтажные дома, дворовая социа-
лизация, жизненный цикл, социальное действие, 
городское пространство, домовое соседство, со-
циальная мобильность, дорожная сеть, городское 
просторечие, внедомовое знакомство, онтология 
и феноменология коммуналки, городские субкуль-
туры, криминальные районы, переуплотненность 
жилища, жизненный мир и повседневность, до-
мохозяйство и семейный быт, вещи и одежда, пи-
щевые пристрастия, образ жизни, отдых и досуг, 
район проживания, идентификация с местом жи-
тельства, обыденное сознание, потребительское 
поведение, бытовая культура, уровень жизни, го-
родские окраины и др.

Один из сущностных признаков городской 
жизни –  разрыв связей человека с природой. 
Это означает для социолога, что в отличие от де-
ревни городская среда имеет искусственный, 
а не естественно- природный характер. Элемента-
ми городского пространства являются социокуль-
турные артефакты: транспорт, потоки людей, ре-
кламные щиты, автомобили и т.д. Здесь высока 
концентрация приборов, оборудования, техники, 
зданий, улиц, интерьеров. Они ограничивают по-
ведение людей, создают другой психологический 
настрой. Общность городского коллектива во все 
времена проявлялась в общественном простран-
стве –  это открытая городская территория, сво-
бодная от построек жилого типа и торговых зда-
ний и используемая для самых разных обществен-
ных нужд.

В отличие от него места публичных собраний –  
это ограниченные территории, которые отмечены 
историческими памятниками и по традиции почи-
таются. Таким образом, городское общественное 
пространство служит функциональным, ритуаль-
ным или повседневным целям людей, а в местах 
публичных собраний люди выражают свое миро-
воззрение, традиционные и этические понятия.

У горожан свой, отличный от сельчан, уровень 
и образ жизни, свои манеры и привычки, иная си-
стема социальных отношений. Если для сельской 
культуры характерно триединство: единство ме-
ста работы, места жительства и места отдыха, –  
то для городской культуры характерна как раз об-
ратная тенденция: большинство учреждений куль-
туры и бизнеса сосредоточены в центре города, 
а большинство жителей обитают в так называе-
мых спальных (окраинных) районах, поэтому поль-
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зоваться общественным или личным транспорте 
горожанам приходится гораздо чаще, чем сель-
ским жителям. Горожане чаще, чем сельчане, вы-
езжают на отдых в другие города и страны.

Город –  это социальный лифт, который выно-
сит из деревенской глубины городских мигрантов 
на вершину науки и искусства, политики и пред-
принимательства. Это кузнеца кадров для всего 
общества, здравница властной элиты, место при-
нятия стратегических решений и отправная точная 
важнейших социальных реформ. Наконец, именно 
город –  начальная и конечная точки всевозмож-
ных революций –  от научных до цветных. Великая 
французская революция началась не во Франции, 
а в уличном комплексе ресторанов Пале- Рояль, 
и пока не было уличного ресторана, бунты могли 
происходить, а революции –  нет.

Инфраструктура улицы (элементы благоу-
стройства и их качественная оценка: состояние 
тротуаров и пешеходных зон, система навигации, 
озеленение, велоинфраструктура (в том числе 
заполняемость велопарковок как арендным, так 
и частным вело-транспортом), малые архитектур-
ные формы.

Общественные места –  это парки, площади, 
скверы, те пространства, куда каждый желаю-
щий может получить доступ и беспрепятственно 
находится там. Общественное место, как прави-
ло, представляет собой внутреннюю или внешнюю 
территорию, находящуюся в частной или государ-
ственной собственности, к которой обществен-
ность имеет доступ по праву или по приглашению, 
выраженному или подразумеваемому, независи-
мо от того, платят ли деньги или нет, но не место, 
когда оно используется исключительно одним или 
более лиц для частных встреч или других личных 
целей.

Таким образом, в процессе социологической 
расшифровки понятия «город» формируется са-
мостоятельная система конструктов, описываю-
щих его как многомерное теоретическое явление. 
Разумно говорить не только о «городах», но так-
же «пригородах», «предгородах», «негородах», 
«сверхгородах» и «постгородах». Кроме них есть 
еще недодом, недогород, недодвор как варианты 
не-места (nonplace), формы недодела, незакон-
ченности. По существу, необходимо расширение 
существующей теоретической модели предмета 
исследования.

В середине 1970-х годов сотрудники лаборато-
рии промышленной социологии «Татнефти» про-
вели исследование, которое включало 100 мате-
риалов хронометражных наблюдений [12]. Объек-
том изучения послужило одно из самых крупных 
нефтегазодобывающих предприятий страны –  
НГДУ Альметьевнефть. Основные понятия опера-
ционализировались следующим образом. Уровень 
самоорганизации рабочих определялся по степе-
ни присутствия в труде управляющих и контроли-

рующих функций. Первая функция оценивалась 
по степени участия рабочего в планировании ра-
бочего задания и инициативности при организа-
ции его выполнения, а вторая –  по степени кон-
троля (надзора) со стороны мастера (начальника 
участка) за ходом выполнения работы и степени 
жесткости учета результатов труда. Каждый из ре-
ферентов имел ряд признаков в баллах. Напри-
мер, самая высокая степень контроля фиксирова-
лась тогда, когда практически вся работа проводи-
лась под визуальным присмотром мастера. Сбор 
данных осуществлялся в ходе хронометрирования 
рабочих операций или заполнения дневника само-
наблюдений. Оценки были получены как от рабо-
чего, так и от мастера. Затем они сопоставлялись 
на уровне цеха и руководства предприятия при 
участии работников лаборатории. Результаты сво-
дились в индексы самоорганизации по отдельным 
профессиям и профессиональным группам.

Теория разбитых окон

Теория разбитых окон –  утверждение, согласно 
которому если кто-то разбил стекло в доме, и никто 
не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна 
в этом доме не останется, а потом начнется маро-
дёрство. Социологами университета Гронингена 
(Нидерланды) было проведено шесть эксперимен-
тов по проверке истинности теории. Иными слова-
ми, что достаточно одного случая бытового хамства, 
чтобы оно через короткое время (месяц-два) стало 
нормой массового поведения.

«Разбитые окна» –  это детище криминалистов 
Уилсона и Келлинга. Они утверждали, что пре-
ступность –  это неизбежный результат отсутствия 
порядка. Если окно разбито и не застеклено, 
то проходящие мимо решают, что всем наплевать 
и никто ни за что не отвечает. Вскоре будут разби-
ты и другие окна, и чувство безнаказанности рас-
пространится на всю улицу, посылая сигнал всей 
округе (рис. 4).

Рис. 4. Окно разбитое

Если в здании разбито окно, его нужно как 
можно быстрее заменить новым. Если на тротуа-
ре или аллее появляется мусор, его необходимо 
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убрать, не дожидаясь, когда люди начнут выбра-
сывать на дорогу старую мебель или радиоактив-
ные отходы. Привилегированные водители с ми-
галками ведут себя на дорогах крайне хамски. 
Бороться с ними трудно или невозможно, и тог-
да все другие водители начинают хамить на до-
рогах. В 2004–2005 гг. началось движение синих 
ведерок –  борьба с дорожным хамством, которое 
распространяет по кривой разбитых окон. По сути, 
это кривая эпидемии, которая распространяется 
с увеличивающейся скоростью. Так формируется 
паника в толпе.

Теория нашла свое практическое применение 
в 1993 г., когда избранный мэром Нью- Йорка Ру-
дольф Джулиани провозгласил политику «нуле-
вой терпимости к правонарушениям» и пообе-
щавший непримиримо бороться с преступника-
ми «за каждую улицу». Используя компьютерные 
технологии, всего за два года удалось сократить 
уровень тяжких преступлений более чем на треть, 
а убийств –  почти наполовину. А ведь в 1980-х го-
дах Нью- Йорк представлял собой адский ад. Там 
совершалось более 1500 тяжких преступлений 
каждый день, среди них 6–7 убийств в сутки. Но-
чью по улицам ходить было опасно, а в метро ри-
скованно ездить даже днем. Грабители и попро-
шайки в подземке были обычным делом. Грязные 
и сырые платформы едва освещались. В вагонах 
было холодно, под ногами валялся мусор, стены 
и потолок сплошь покрыты граффити (рис. 5).

Рис. 5. Окно открытое

А вот еще одна «оконная» модель, получив-
шая название «Окна Овертона» (окно дискур-
са). Джозеф Овертон (1960–2003) –  старший ви-
це-президент центра общественной политики 
Mackinac Center (погиб в авиакатастрофе) опи-
сал PR-технологию манипулирования обществен-
ным сознанием: любую идею, даже самую непри-
емлемую, с помощью ряда шагов можно превра-
тить не только в приемлемую, но и в единственно 
возможную. Так произошло с гомосексуализмом, 
который два века назад считали недопустимым 
явлением, а сегодня –  нормой социальных отно-
шений в западных странах. Гей-парады проходят 
там чуть ли не в каждом городе. Согласно Оверто-
ну, для каждой идеи существует окно возможно-

стей –  рамки, выходить за которые считается не-
допустимым. Но окно можно распахнуть настежь, 
запустив идею в народные массы. И вот уже нель-
зя говорить о маме и папе, двуполых семьях и тра-
диционных ценностях общества. Любая «ненор-
мальная», аморальная идея, как полагал Овертон, 
проходит ряд стадий: от немыслимого (через ради-
кальное, затем приемлемое, разумное, популяр-
ное) до официальной политики. В пределах тема-
тического окна идею могут широко обсуждать, от-
крыто поддерживать, пропагандировать, пытаться 
закрепить законодательно. Диспут превращает-
ся в дискурс, дискурс –  в ресурс для изменения 
общества. Главный ресурс –  пропаганда и СМИ 
(рис. 6).

Рис. 6. Окно возможностей

Чем полезна притча о слоне

Город присутствует в современных исследо-
ваниях как бы по умолчанию: подавляющее их 
большинство протекает в городе, но город не упо-
минается. Социологи теоретизируют так же, как 
рассуждают только образованные белоручки- 
горожане, проводят эмпирические исследования, 
не забираясь «в глушь, в Саратов».

Слон в комнате –  идиома, которая выражает 
очевидную правду, которую игнорируют либо ста-
рательно пытаются не замечать. Если вы говори-
те, что в комнате слон, вы имеете в виду очевид-
ную проблему или трудную ситуацию, о которой 
люди не хотят говорить. В 1814 г. Иван Крылов, 
поэт и баснописец, написал басню «Пытливый че-
ловек», в которой рассказывается о человеке, ко-
торый идет в музей и замечает всякие мелочи, 
но не замечает слона. Фраза стала поговоркой.

Притча о слоне и слепых –  это, по-моему, при-
мер того, как часть подменяет собой целое. У од-
ного слепого, схватившего хобот, слон престал 
змеёй, у второго, потрогавшего ухо, веером и т.д. 
Веер олицетворял собой всего слона, как часть 
репрезентирует собой целое или выборка –  гене-
ральную совокупность. Вопрос только в том, на-
сколько они репрезентативны для целого, т.е. ре-
альности в целом?
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Так и понятие повседневности. Кто-то ее не за-
мечает, кто-то говорит все что угодно, не относя-
щееся к ней. И только когда повседневность за-
являет о себе кризисом, трагедией, катастрофой, 
которые проглядели именно потому, что игнориро-
вали или не понимали, на нее начинают ругаться 
и во всем обвинять. Как только не называли бед-
ных обывателей, кому только ни присваивали яр-
лык мещанина, называя их тупыми, безмозглыми 
идиотами, замшелыми грибами. А когда мирная 
повседневность начинает рушиться под громами 
вой ны или когда ты потерял привычное на чуж-
бине, начинаешь ценить и вспоминать привычное 
как самое дорогое на свете.

Слепые полагались только на свои органы 
чувств, а не на абстрактное понятие слона, кото-
рого у них не могло быть заранее. Да и из всех 
чувств сослужить пользу им могло только касание. 
Вот и полезли стены, колоны, веры и шланги.

Повседневность тоже не ловится сетями аб-
стракции, если не разместить ее в какую-то фи-
лософскую систему и прикрепить к похожей ка-
тегории. Чаще всего таковой служит «жизнен-
ный мир». Он также похож на повседневность, как 
шланг на хобот слона. А если собрать воедино, все 
чем называют ученые повседневность, то получим 
не менее внушительный список, чем у слепых, 
ощупывающих неизвестного им зверя (рис. 7).

Рис. 7. Город и повседневность напоминают слона, 
которого никто не замечает

Самое главное при обследовании слона слепы-
ми и попытка идентификации целого по его частям 
заключается в том, что познание на основании по-
лучения информации только от одного органа ощу-
щений –  осязания –  не позволит создать полноцен-
ный образ целого. Образ слона с полагающимися 
ему частями –  хоботом, ушами, ногами и т.д. –  яв-
ляется визуальным порождением, а не осязатель-
ным, вкусовым или слуховым. Только благодаря 
зрению можно составить правильный образ сло-
на. Но как раз зрения у слепых отсутствует. Сле-
довательно, сколь долго они ни изучали слона, пе-
рейти от частей к целому им не удастся. Вывод: 
индуктивное познание –  от частного к целому –  
для слепых невозможен или существенного огра-
ничен. Мы даже не знаем, несмотря на многочис-

ленные исследования, как слепые совершают ин-
дуктивное осмысление мира, доступна ли им ин-
дукция в целом, какая она. Слепым от рождения, 
как мне кажется, дедукция в принципе неизвестна 
и им недоступна.

Другой момент познания состоит в следую-
щем. Осязание, зрение, слух, обоняние, вкус –  это 
как бы разные измерения вселенной. Каждое дает 
человеку только специфическую для себя инфор-
мацию. Их нельзя поменять местами: нельзя поль-
зоваться слухом вместо вкуса и получать ту же са-
мую информацию. Обычный человек объединяет 
все пять органов чувств для составления полной 
картины мира. Слон, данный человеческому мозгу 
через пять органов чувств, и слон, данный ему че-
рез два или одно –  будут совсем разными слона-
ми. По запаху или трубному звуку обычный чело-
век в состоянии догадаться, что речь идет о слоне. 
А слепой? Скорее всего, нет. Картина мира в ка-
ждом чувственном измерении является совсем 
разной. И раджа, стоящий на балконе, смеющийся 
над беспомощными слепцами, либо глупец, либо 
он не существует. Объединиться данные от раз-
ных каналов информирования может только зря-
чий, но не слепой. Именно благодаря зрению мы 
получаем 80–90% информации о мире. Зрение –  
царь всех органов чувств. Его как раз лишены сле-
пые в притче.

Слон и слепые –  метафора индуктивного мето-
да познания, от частностей к общему. Так позна-
ют и слепые и зрячие. Слепые, ощупав отдель-
ную часть слона, не могут создать общей картины 
мира. Тем не менее, когда схватившись за хвост, 
слепой говорит «веревка», а взяв уши –  веер, 
они называют общие понятия. Слон здесь вооб-
ще ни причем. Веревка и веер –  это уже целост-
ные картины мира. Веревка распознана слепым 
по кожным ощущениям, т.е. множество эмпириче-
ских признаков получены через его органы чувств: 
узость предмета, длина предмета, гибкость пред-
мета. На их основе слепым сделано обобщение. 
Он суммировал разрозненные данные в суммар-
ный образ. И ведь действительно хвост слона по-
хож на веревку, по нему можно подниматься на-
верх и спускать вниз, а в горизонтальном положе-
нии использовать для просушки белья. С ним мож-
но играть в скакалки, вертеть им, сгибать его. Ина-
че говоря, хвост слона выполняет почти все функ-
ции настоящей верёвки и вполне может служить 
референтом данного понятия.

Стало быть, притча о слоне и слепых вовсе 
не о том, о чем думает подавляющее большин-
ство людей. Создать образ слона слепые не мо-
гут, но они создали множество других обобщен-
ных образов и оказались правыми. Чем крупнее 
проблема или обобщённее понятие (вплоть до ка-
тегории), тем больше у них сторон и граней. Чем 
больше слон, тем больше потребуется слепых.
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Притча о слоне и слепых на современный ма-
нер можно перевести как невозможность создать 
общую теорию в той или иной науке. Так, нет об-
щей теории общества в социологии, с которой бы-
ли бы согласны представители марксизма, симво-
лического интеракционизма, структурного функ-
ционализма и других. Нет общей теории, о кото-
рой мечтал Эйнштейн, в физике.

Ассамбляж: теория сборки

Теория сборки, или ассамбляжа (Assemblage the-
ory) –  новый взгляд на планирование города, при 
котором части не подгоняются к замыслу целого, 
а принимаются такими, какие они есть –  очень раз-
ные, а иногда несовместимые, –  и группируются 
в некую мозаику. Ассамбляж только внешне на-
поминает ансамбль –  согласованность, единство 
частей, образующих что-либо целое. Раньше так 
и стремились строить города –  как ансамбли. Но по-
лучалось редко. Чаще выходили некие сборники 
рассказов на разные темы. Город из гармоничного 
и гомогенного пространства кварталов и улиц пре-
вращался в гетерогенное покрывало разномастных 
очагов урбанизации.

Яркий пример –  индийский Бомбей, где есть ан-
тисанитария, плохой водопровод, трущобы, пере-
населенность, непригодное жилье, храмы и двор-
цы, благоустроенные кварталы среднего класса, 
деловые небоскребы, хайвеи, предприятия IT-
технологий и др. И многих жителей такое устра-
ивает больше, чем распланированные газоны 
французских парков. Плюрализм в большей ме-
ре соответствует постмодерному мировоззрению. 
«Лондон –  это коллаж мест».

Что такое ассамбляж? Соединить разноха-
рактерное и придать ему характер? Разносорти-
ца? Ассамбляж (от франц. assemblage –  «сборка» 
или «монтаж») –  техника соединения разнород-
ных предметов –  живопись, скульптура, тексты, 
предметы быта, дома и улицы, мусорные контей-
неры –  в композицию- коллаж. Соединение несое-
динимого у людей со вкусом считает моветоном. 
Впрочем, в эпоху постмодернизма чего только 
не встретишь.

Теория сборки предлагает онтологию «снизу 
вверх», концепции «сборки» предшествует поня-
тие «беспорядка» и «аппарата». Сборочное мыш-
ление –  способность соединить однородность 
и неоднородность, сходства и различия [13]. Поня-
тие сборки предполагает удержание вместе очень 
разнородных элементов, природных и искусствен-
ных. Различные сущности –  от атомов и моле-
кул до биологических организмов, видов и экоси-
стем –  могут рассматриваться как ассамбляжи.

Такое мышление проводит различие между 
феноменом (явлением) и ноуменом (собствен-
ной сущностью). Сборочное мышление касается 
множественности, а не сингулярностей, посколь-

ку понятие «множественность/многообразие» от-
носится к путям изменения и «пространству воз-
можностей» [14]. Сборки работают в городах раз-
ных масштабов, выполняя самые разные функции, 
среди которых, как правила, нет иерархии и гла-
венства. А потому сборочное мышление рассма-
тривает город как «множественность», а не как 
«целое». Развитие и становление –  это процесс 
развертывания комплекса событий между терри-
ториализацией и детерриториализацией сообще-
ства [15]. Сборка как способ производства урба-
низма суть непрерывный процесс строительства 
[16]. Колин Макфарлейн утверждает, что сборка 
относится к городу как «глагол» в «создании урба-
низма» через исторические и потенциальные от-
ношения [17].

Ассамбляж –  сборный пункт разных сил, ре-
сурсов, силовых полей, усилий, т.е. коллектив-
но создаваемый архитектурный проект, в кото-
ром периодически происходит перемонтаж, пере-
стройка, реконструкция и пересборка [18]. Ассам-
бляж связан с понятиями сети, множественности, 
эмерджентности [19] и неопределенности. Теория 
ассамбляжа предлагает онтологию снизу вверх. 
Сингулярность города, ассамбляж и городская ат-
мосфера (City singularity, assemblage, and urban at-
mospheres) –  три взаимосвязанных понятия. Се-
годня считается, что ассамбляжи –  это сингуляр-
ности, а они историчны и индивидуально уникаль-
ны [20]. Сингулярность –  бесконечно малая точка 
с бесконечно большим числом возможностей.

По утверждению Ж. Делёза и Ф. Гваттари, ас-
самбляжи –  это конструкции, или динамические 
отношения, существующие в виде автономных це-
лостностей, которые состоят из гетерогенных ча-
стей любой природы, в свою очередь, также яв-
ляющихся ассамбляжами. Сумма частей здесь 
не сводится к целому, а части не выводятся из це-
лого. Город состоит из множества частично лока-
лизованных сообществ, построенных из разно-
родных сетей, пространств и практик. Мегаполис –  
скорее сцепка, нежели гармония разных мест, или 
ассамбляж.

Сборка города происходит из множества раз-
нонаправленных действий, образующих «мягкий 
город» (soft city) –  изменчивый, подвижный, обра-
зуемый перемещениями и пересечениями марш-
рутов жителей, движимых «надеждами, ожидани-
ями и привычками» [21]. В отличие от него «жест-
кий город» (hard city) –  это здания, инфраструкту-
ра, фиксированные сценарии их использования, 
закрепленные городскими нормами и рудимен-
тарным порядком.

Из этой теории проистекает теория сложно-
сти городов Питера Аллена [22]. Он показал, что 
города как открытые и сложные системы проявля-
ют все свой ства природных сложных систем: они 
открыты, сложны, восходят снизу вверх и часто 
хаотичны. Для изучения материальных и органи-
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ческих сложных систем разработаны математиче-
ские формализмы и модели, применимые к горо-
дам. Авторами концепций здесь являются преиму-
щественно физики и математики.

Существует несколько вариантов теории ас-
самбляжа, но одним из наиболее влиятельных яв-
ляется акторно- сетевая теория Латура. Акторно- 
сетевая теория Б. Латура –  современная версия 
модного в 1960–1970-е годы социотехническо-
го подхода Тавистокского института. Только там 
главным действующим лицом наряду с человече-
ским фактором выступала новая форма организа-
ция труда –  бригадная –  новые технологии сборки. 
У Латура не только люди влияют на вещи, но и ве-
щи не в меньшей степени влияют на людей. При-
чем на всех уровнях онтологии –  от микро- до мега 
мира. Те и другие –  равноправные акторы и пар-
тнеры социального мира. Как люди участвуют 
в судьбе вещей –  конструируют, производят, ре-
монтируют, выбрасывают, так и вещи участвуют 
и определяют судьбу людей: выбор профессии, 
бытовой комфорт, безопасность труда, стиль до-
суга и потребления и т.д.

Вы сэкономили и вместо электрической дре-
ли купили обыкновенную отвертку, рассуждая, 
что в домашних дела она редко используется. Так 
и было до недавнего случая, когда при ремонте да-
чи вам пришлось весь день закручивать шурупы. 
Вы прокляли себя, набили мозоли и поранили 
пальцы, решив купить дрель. И вот счастливый вы 
вернулись из магазина. И что? Дрель вам нужна 
была раз в год при небольших поделках. Вы опять 
прокляли себя за ненужную трату денег? Или ста-
ли профессиональным строителем, окупив свои-
ми гонорарами первоначальную покупку дрели?

Вы строите свой социальный мир не в одиноч-
ку или содружестве с другими людьми. Вы строите 
его вместе с техническими помощниками, которые 
несут на себе отпечаток вашего ума, квалифика-
ции, выдумки и социальных отношений –  к себе 
и другим людям: можно построить трехколесный 
велосипед только для себя, а можно его сделать 
для себя и пассажиров. Это зависит от того, кто 
вы по натуре –  эгоист или альтруист, насколько вы 
любите ближних, как заботитесь о них.
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The more complex and diverse an empirical phenomenon is, the 
more research about it is conducted and the more scientific theo-
ries emerge. Each theory has its own conceptual apparatus, includ-
ing categories (the most general abstractions), concepts (private- 
scientific unitary representations), and technical terms. The number 
of theories is approximately equal to the number of scientists, their 
authors. They are also united in scientific schools –  academic com-
munities that share common views on the nature of social reality 
and ways of its cognition. In addition, there are sociological per-
spectives in science, which can unite several scientific schools, for 
example, the Marxist perspective, which has existed for more than 
two hundred years. Behind each school and perspective there is an 
original methodology, concretized into a set of methods –  technical 
techniques of research. Sociology of the city nowadays has a great 
number of theories, methodologies, methods and techniques, which 
are united into schools and perspectives. In this article some theo-
ries and methodologies will be discussed.

Keywords: scientific theory, actor- network theory, assemblage, 
Overton windows, operationalisation, urban morphology, tactical ur-
banism, microurbanism.
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Основные связи между социальной виртуализацией и социально- 
экономическим развитием
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Благодаря становлению информационно- цифровых инстру-
ментов происходит активная виртуализация институцио-
нальных форм социального взаимодействия, что отражается 
на различных сферах жизнедеятельности человека, включая 
социально- экономическую. Сегодня, в контексте развития 
ИТ-инфраструктуры и программных продуктов, наиболее при-
оритетными направлениями социально- экономического разви-
тия России, как и других развитых стран, являются: повышение 
уровня здоровья и качества жизни граждан, удовлетворение 
потребностей населения в получении качественного образо-
вания, интеграция виртуальных рабочих мест, создание циф-
ровой экономики, оказание помощи в реализации професси-
ональных, учебных и бытовых задач, а также предоставление 
культурных благ.
Цель статьи –  рассмотреть взаимокорреляцию социальной 
виртуализации и социально- экономического развития.
Методология исследования основана на системном подходе 
и включает в себя методы общенаучной группы: анализ, син-
тез, систематизацию и обобщение полученных результатов.
По итогу проведенного исследования были сформулиро-
ваны следующие выводы: связь виртуализации общества 
и социально- экономического развития реализовывается, пре-
жде всего, путем дополнения реальных социальных отношений 
их виртуальными образами. При этом создание программной 
среды оказывает положительное влияние на достижение ба-
ланса между экономическим ростом и социальным прогрес-
сом.

Ключевые слова: социальная виртуализация, виртуализация 
общества, социально- экономическое развитие, виртуальная 
экономика, экономический рост, социальный прогресс, инфор-
мационные технологии.

Введение

Первые предпосылки к виртуализации начались 
в 1960-х гг., когда в работу мейнфрейма стали вне-
дряться разработки IBM CP/CMS и начал свою дея-
тельность суперкомпьютер Atlas, созданный в Вели-
кобритании [5, с. 133]. Тем не менее, виртуализация, 
основанная на концепциях, появившихся в 1960-х 
и 1970-х гг., получила свое развитие только в 1990-х 
и 2000-х гг. в связи с растущим спросом на вычис-
лительные мощности [10].

В России данный процесс пришелся на конец 
1990-х гг., при этом дебют виртуализации серве-
ров произошел в ОАО «МегаФон» и датирован 
2005 г. С тех пор данный феномен активно пре-
образовывает общественные отношения с техно-
логиями, программным обеспечением и данными, 
что оказывает прямое воздействие на социально- 
экономическое развитие страны и благополучие 
граждан.

Согласно данным Spiceworks, по состоянию 
на 2025 г. виртуализация серверов коснулась уже 
92-х процентов компаний по всему миру [7]. При 
этом с 2022 г. на российском рынке началась ак-
тивная замена привычных ИТ-инструментов на от-
ечественные, включая виртуализацию вычисли-
тельных ресурсов.

Тем не менее, за последние три года (с 2022 
по 2025 г.) «российская экономика, несмотря 
на усиление санкций коллективного Запада, по-
высила устойчивость своего развития и уровень 
технологического и научного суверенитетов» [6, 
с. 35–36], как и рынок инструментов виртуализа-
ции [1].

Результаты исследования

Как подчеркивает Д. А. Агеев (2024), фундаментом 
ИT-ландшафта на рынке виртуализации являются 
решения трех мировых лидеров в области инфор-
мационных технологий: VMware, Citrix и Microsoft, 
которые вплоть до 2022 г. оставались основными 
транснациональными корпорациями, интегрируемы-
ми в инфраструктуру большинства российских пред-
приятий, а после обозначенного периода выступили 
в роли ориентира для последующего становления 
отечественных вендеров. При этом «виртуализация 
не является их конечным продуктом, а представляет 
собой инфраструктурную платформу, которая долж-
на эффективно взаимодействовать с различными 
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системами: безопасностью, резервным копирова-
нием и антивирусной защитой» [1].

С тех пор в сегменте виртуализации функцио-
нирует более 30-ти российских компаний, чье про-
граммное обеспечение и оборудование работает 
и кастомизируется в ключевых отраслях эконо-
мики (на государственных предприятиях локали-
зация таких решений составляет не менее 80-ти 
процентов).

Самыми технологичными странами мира, 
по данным World Population Review (2025) [9] явля-
ются: (1) Япония; (2) Южная Корея; (3) Китай; (4) 
Америка; (5) Германия; (6) Сингапур; (7) Россия; 
(8) Англия; (9) Объединенные Арабские Эмираты; 
(10) Швейцария; (11) Канада; (12) Франция; (13) 
Швеция; (14) Израиль; (15) Индия. Италия нахо-
дится на 27-ом месте в рейтинге наиболее продви-
нутых государств из 88-ти, которые учитывались 
при расчете статистических показателей виртуа-
лизации.

Ввиду того, что одним из основных показате-
лей социально- экономического развития явля-
ется рост ВВП (валового внутреннего продукта), 
сравним его динамику после внедрения инстру-
ментов цифровых технологий и ИТ-инфраструкту-
ры, что позволит определить его связь с социаль-
ной виртуализацией. Например, согласно Country 
Cassette 2024 [8], Россия стала набирать мощные 
обороты по росту ВВП с 1990-х гг., когда в страну 
стали параллельно интегрироваться инструмен-
ты цифровых технологий и ИТ-инфраструктура. 
Данные тенденции также являются ярким показа-
телем положительной динамики для Китая, США, 
Индии и т.д. [8].

Соответственно, исходя из «Рейтинга самых 
технологически развитых стран» [9], практически 
все 10 мировых лидеров, имеющих высокий ВВП 
[8], входят в топ-15 стран мира по уровню виртуали-
зации. Это доказывает, что исследуемый феномен 
оказывает благотворное влияние на социально- 
экономическое развитие государств.

Одним из крупнейших сегментов рынка, на ко-
торый повлияла виртуализация, является про-
граммное обеспечение (ПО). При этом исследуе-
мая разработка доступна для любого типа ИТ-ин-
фраструктуры, от центров обработки данных и об-
лачных хранилищ до рабочих столов и серверных 
[10] –  с ними тесно коррелирует общественное 
пространство, как коммуникативное, так и дело-
вое. Таким образом, непрерывный поток ИТ-ин-
новаций меняет мир на микро- и макроуровнях –  
в настоящее время наиболее приоритетными на-
правлениями социально- экономического развития 
России в контексте виртуализации являются:

(а) повышение уровня здоровья и качества 
жизни граждан страны благодаря внедрению 
digital- платформ (основанных на ПО онлайновых 
инфраструктур), на которых сосредоточена зна-
чимая для здоровья и ее взаимокоррелятивных 

аспектов информация, в т.ч. ориентированная 
на усиление профилактических мер, своевремен-
ное получение направлений на диспансеризацию, 
рекомендаций по ведению здорового образа жиз-
ни, обеспечение оперативного доступа к элек-
тронным медицинским картам пациентов лечеб-
ным учреждениям и самим пользователям, как 
следствие, персонализация терапии; рост доступ-
ности медицинской помощи 24 часа в сутки с об-
ратной связью через чат; прогнозирование забо-
леваний на основе индивидуальных факторов ри-
ска, просчитанных искусственным интеллектом; 
автоматизация и оптимизация процесса оформ-
ления медицинских данных, что делает более эф-
фективным распределение ресурсов; создание 
ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) 
виртуального консультанта по вопросам здоровья 
и т.д.;

(б) обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг, в т.ч. профессиональной 
направленности, что включает в себя: расширение 
возможностей получения всех форм образования 
из любой точки мира при наличии компьютерных 
устройств (или гаджетов) и интернета, в т.ч. лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, а так-
же обучающимся, не имеющим ресурсы переез-
жать в целевой город, где планируется окончание 
того или иного учебного заведения; оптимизация, 
оперативность и богатство литературных оциф-
рованных и опубликованных источников научной, 
учебной и методической литературы, находящих-
ся на наукометрических платформах и в электрон-
ных библиотеках; возможность принимать участие 
в дистанционных конференциях, симпозиумах, 
олимпиадах и прочих научно- ориентированных 
предприятиях;

(в) разработка и интеграция виртуальных ра-
бочих мест (VDI–Virtual Desktop Infrastructure) [1], 
обеспечение доступа к дистанционным формам 
труда и безопасным условиям выполнения про-
фессиональных задач, что увеличивает возмож-
ность иметь гибкий график и рабочее простран-
ство с расширенными возможностями, работать 
удаленно независимо от местоположения сотруд-
ника и компании. Виртуальные офисные про-
странства позволяют коллегам взаимодейство-
вать с помощью таких каналов связи, как обмен 
мгновенными сообщениями, видеозвонки, элек-
тронный документооборот и приложений для де-
монстрации экрана.

Инструменты для совместной работы в вир-
туальной среде сокращают растраты на бизнес, 
в т.ч. на аренду офиса, оборудование, транспорт, 
страхование, командировочные и т.д. У сотрудни-
ков сокращаются временные затраты на дорогу 
до рабочего места и обратно, транспортные рас-
ходы, снижается риск инфицирования вирусны-
ми заболеваниями в общественных местах (кото-
рый увеличивается очно среди коллег и по дороге 
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на работу общественным транспортом). Эффек-
тивная организация VDI открывает глобальные 
возможности, в т.ч. помогает наращивать пар-
тнерскую и клиентскую базы, а также привлекать 
ценных специалистов из различных уголков мира;

(г) оказание помощи в реализации профес-
сиональных, учебных и бытовых задач, напри-
мер, использование виртуальной карты местности 
в навигаторе с выстроенным маршрутом помогает 
водителю найти наиболее оптимальный и корот-
кий путь до целевой точки; компьютерные такти-
ческие симуляторы создают иммерсивную среду 
и таким образом позволяют оттачивать навыки ра-
боты в условиях, имитирующих боевые действия 
военных; упрощаются и облегчаются процессы 
хранения, поиска, интеграции и конфиденциали-
зации данных; виртуализация денежного обра-
щения приводит не только к упрощенным онлайн- 
покупкам и использованию цифровых денег, как 
следствие, сокращению ресурсов на печать на-
личных купюр, но и к созданию принципиально но-
вых международных денежных единиц, например, 
криптовалюты.

Важно подчеркнуть, что именно с появлением 
цифровой денежной системы связывают нача-
ло процесса виртуализации института экономики 
и финансов, где «электронные деньги не исчисля-
ются реально в какой-либо валюте, а существуют 
только в глобальной цифровой сети» [4, с. 352];

(д) удовлетворение потребностей населения 
в культурных благах: виртуальные туризм, театр, 
кинотеатр, картинные галереи, выставки и т.д. по-
могают приобщить к искусству и сделать его до-
ступнее; цифровые фестивали, концерты и высту-
пления также легче посещать определенной груп-
пе лиц, испытывающей финансовые трудности 
или имеющей ограниченные возможности здоро-
вья; создание каналов различными деятелями ис-
кусства, в т.ч. непрофессиональными, расширя-
ет возможности для творческой самореализации 
и продвижения таланливых лиц на арене совре-
менной культурной индустрии и т.д.;

(е) создание цифровой экономики, которая 
выступила в роли нового фактора социально- 
экономического развития общества [2, с. 84–85], 
увеличивает эффективность работы организаций, 
увеличивает конкурентоспособность, способству-
ет созданию новых бизнес- моделей, упрощает до-
ступ к различным услугам и данным и т.д.

Между тем, существуют определенные 
социально- экономические проблемы, связанные 
с виртуализацией:

(а) необходимость обучения большого коли-
чества сотрудников новым компетенциям, связан-
ным с цифровой грамотностью и навыками рабо-
ты с VDI;

(б) целесообразность перенастройки систем, 
например, в России «до 2027 г. предстоит заме-
нить значительную часть ИТ-инфраструктуры» [1], 

что предполагает не столько введение инноваций 
и внедрение передовых решений, сколько сохра-
нение работоспособности существующих систем, 
обеспечение их стабильности и безопасности;

(в) создание «бесшовного импортозамеще-
ния» [1], т.е. плавного перехода с иностранно-
го на новое отечественное ПО и оборудование. 
А именно, наложение ограничений на покупку 
определенных технологий, программ, баз данных, 
файлов из-за рубежа повлекло за собой ряд труд-
ностей, связанных с разработкой и внедрением 
российских аналогов, что несколько замедлило 
процесс социальной виртуализации. Тем не менее, 
работа отечественных вендоров обеспечивает ин-
формационную безопасность и защиту от «пред-
намеренно оставленных уязвимостей и «закла-
док» в иностранном ПО, которые могут быть ис-
пользованы для вреда инфраструктуре» [1].

Заключение

Виртуализация большинства сфер деятельно-
сти человека оказывает прямое воздействие 
на социально- экономическое становление государ-
ства и общества путем цифровизации услуг и сер-
висов, помогающих людям выполнять свои про-
фессиональные задачи, повышать квалификацию, 
расширяет возможности образования, удовлетво-
ряет спрос на рабочие места, обучение и культуру 
населения страны, облегчает и ускоряет процессы 
взаимодействия каждого человека с государствен-
ными и коммерческими организациями по всем 
вышеперечисленным вопросам, эффективизирует 
деятельность в сфере здравоохранения, включая 
профилактику и мониторинг физического и психо-
логического состояния населения.

Данные тенденции только начинают набирать 
мощные обороты, так как далеко не все регионы 
обладают надлежащей виртуальной инфраструк-
турой и доступом к ней, а также цифровой грамот-
ностью.
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Due to the development of information and digital tools, there is an 
active virtualization of institutional forms of social interaction, which 
affects various spheres of human activity, including socio- economic. 
Today, in the context of the development of IT infrastructure and 
software products, the most priority areas of socio- economic devel-
opment in Russia, as well as in other developed countries, are: im-
proving the health and quality of life of citizens, meeting the needs of 

the population in obtaining high-quality education, integrating virtual 
jobs, creating a digital economy, providing assistance in the imple-
mentation of professional, educational and household tasks, as well 
as the provision of cultural goods.
The research goal is to consider the correlation of social virtualiza-
tion and socio- economic development.
The research methodology is based on a systematic approach and 
includes the methods of a general scientific group: analysis, synthe-
sis, systematization and generalization of the results obtained.
Based on the research results, the following conclusion was for-
mulated: the link between the virtualization of society and socio- 
economic development is realized, first of all, by supplementing real 
social relations with their virtual images. At the same time, the cre-
ation of a software environment has a positive impact on achieving 
a balance between economic growth and social progress.

keywords: social virtualization, virtualization of society, socio- 
economic development, virtual economy, economic growth, social 
progress, information technology.
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В статье рассматриваются вопросы политической культуры, 
формирующиеся в социально- гуманитарном дискурсе, а так-
же практические аспекты развития политической культуры 
сотрудников органов внутренних дел России и Таджикистана, 
выявляются общие черты и уникальные особенности для рас-
сматриваемых стран. В результате онлайн исследования опре-
деляются основные черты политической культуры и дополни-
тельные условия ее трансформации, механизмы изменения 
и формы моделирования.

Ключевые слова: политическая культура, политическая соци-
ализация, сотрудники органов внутренних дел, правовое поле, 
правовые представления.

Формирование политической культуры –  не-
обходимое условие для адаптации к социальным 
трансформациям. Вызовы современности в ви-
де разрушения устоявшихся социальных и по-
литических структуры, экономических условий 
и форматов работы из-за трансформации обще-
мировых процессов, цифровизации и внутренних 
изменений социально- политических ориентиров 
приводят к тому, что привычные нормы и ориен-
тиры политической культуры не соответствуют 
реалиям, а новые еще не сформировались. Для 
стабильного развития государства –  необходи-
мо опираться на политическую культуру граждан. 
Политическая культура обеспечивает социальную 
легитимность существующего порядка и опреде-
ляет возможности развития личных и социально- 
ориентированных условий реализации представи-
телей различных социальных групп.

Особо остро этот вопрос встает в среде сотруд-
ников органов внутренних дел. Так как они высту-
пают опорой для политики власти, опорой для на-
селения в обеспечении социальной стабильности 
и безопасности. Иными словами, эта социальная 
группа –  буфер, для формирования доверия на-
селения к тем решениям власти, которые помога-
ют стране развиваться, так как именно они ближе 
всего к народу. Если у сотрудников органов вну-
тренних дел сформирована политическая культу-
ра и определены политические ценности, то не бу-
дет противоречий или несогласия с решениями 
власти, и они смогут быть непоколебимы в осно-
вах обеспечения правопорядка и социальной без-
опасности всего общества.

Политическая культура сотрудников органов 
внутренних дел становится основой их профессио-
нального сознания. Она помогает обеспечивать со-
циальную безопасность общественного развития.

Теоретическая рамка

Культура как система рассматривается в социально- 
гуманитарном дискурсе с момента возникновения 
социологии как науки. Л. Уайт политическую куль-
тура рассматривается как часть интегративной 
системы социальной культуры. Пересечение раз-
личных культурных элементов и культурных прак-
тик приводит к развитию новых срезов социально- 
политической реальности. Политическая культу-
ра становится срезом для изучения социально- 
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властных интересов различных представителей 
социальных сообществ и в целом данных сооб-
ществ. Единство и взаимосвязь разрозненных по-
литических элементов порождает определенный 
тип политической культуры.

По мнению Т. Парсонса политическая культура 
выполняют функцию целеполагания в социально- 
политическом и идеологическом развитии обще-
ства, опирается на его историю и традиции и вы-
рабатывает собственные морально- этические 
социокультурно- исторические рамки, которые мо-
гут отражаться в менталитете и формировать уни-
кальный культурно- политический профиль.

Стабильное политическое развитие приводит 
к развитию стабильного продуцирования ценно-
стей и норм, обеспечивающих легитимность вла-
сти и согласие с решениями власти населения. 
Важным моментом выступает добровольное при-
нятие людьми политических культурных ценно-
стей. Это возможно при целенаправленном про-
цессе политической социализации и работы иде-
ологии. Если отсутствует четкая система воспи-
тания и образования воспитания политических 
ценностей и политической культуры, не сформи-
рована идеологическая концепция моделирова-
ния настоящего для формирования желаемого бу-
дущего –  то нормы политической культуры могут 
разрушать существующие порядки и дезинтегри-
ровать социальную структуру.

Политика и культура идут бок о бок при фор-
мировании социально стабильного общества. По-
литическая культура не насаждается через наси-
лие, только через добровольное принятие закона 
и власти, согласие и доверие власти и ее предста-
вителям. Если этого нет, то политическая культу-
ра становится слабым местом социального строя. 
Этим моментом могут воспользоваться различные 
социальные группы как внутри страны, так и за ее 
пределами с целью социальной аномии и дезинте-
грации социальных систем и сообществ.

П. А. Сорокин указывал на интегральную цен-
ность –  как единство Истины, Красоты и Добра. 
Именно эти три составляющие основы политиче-
ской культуры экологично развивающегося госу-
дарства. Деятельность граждан и политиков в сто-
рону Добра резко сократилась, так как люди идут 
за властью, деньгами, удовольствием, а не служе-
нием и Добром. Политика и политики за последние 
400 лет не руководствуются Добром в принятии 
решений, поэтому все больше становятся воин-
ственными рычагами социального манипулирова-
ния. Политическая культура, по мнению П. А. Соро-
кина, формируется под влиянием доминирующей 
суперсистемы.

М. Вебер трактовал политическую культуру как 
форму взаимосвязи событий в политике и поведе-
ния людей как реакции на произошедшие собы-
тия, оценка значимости событий. Правомерность 
такого подхода показала история –  оценка насе-

ления решений власти в отношении начала воен-
ной операции, участия или не участия в военных 
конфликтах в других государствах (Сирия, Изра-
иль и т.д.).

Л. Пай указывает на то, что политическая 
культура –  это система взглядов и установок, ко-
торая придает значение политическому процес-
су и создает правила и нормы политического по-
ведения в конкретном обществе. Политическая 
культура выступает элементом политического со-
знания, обеспечивающего социальное развитие 
социально- политических институтов.

Политическая культура опирается на нацио-
нальную культуру, социокультурные и религиоз-
ные особенности, социально- психологические сте-
реотипы и установки, мифы и представления граж-
дан той или другой страны. Политические убежде-
ния граждан в целом и отдельных представителей 
также рождаются из политической культуры. Это 
раскрывается через вопросы конспирологических 
теорий (Р. Г. Ардашев [1–8]), соотношения закона 
справедливости и в целом правовых представле-
ний граждан (О. А. Полюшкевич [14–20], И. А. Жу-
равлева [11]), вопросов патриотизма и граждан-
ственности (П. А. Баев [9, 10], Р. В. Иванов [12, 13]) 
и многих других социально- правовых аспектов об-
щественного воспроизводства.

Таким образом, политическую культуру можно 
рассматривать в трех аспектах: как духовную прак-
тику, как нормативные требования, как сочетание 
типовых образцов поведения в политике. Для по-
нимания политической культуры всего общества 
или отдельной социально- профессиональной 
группы –  необходимо изучить их политические 
установки и ценности, социально- политические 
модели поведения и ориентиры развития.

Особенности исследования

Для изучения политической культуры сотрудников 
внутренних дел разных стран, мы провели опрос 
в России (n = 400) и Таджикистане (n = 400). Среди 
участников исследования было 55% женщин и 45% 
мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, работающих 
в органах внутренних дел от 3х до 35 лет. Опрос 
проводился через онлайн анкетирование.

Политическая культура формируется из зна-
ний, эмоциональных состояний и реальных пове-
денческих действий, которые показывают личные 
взгляды, уровень согласованности с решениями 
органов власти и последующими действиями рас-
сматриваемой группы. Это то, что формирует ос-
нову легитимности социально- правового порядка 
общества.

Анализ результатов исследования

В ходе анализа полученных данных нами установле-
но, что политическая культура сотрудников органов 
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внутренних дел России опирается в 54% на принцип 
нейтралитета и 41% принцип согласия с решениями 
органов власти только в 5% случаев с несогласием 
с решениями власти. Среди сотрудников правоохра-
нительных органов Таджикистана немного отлича-
ется, принципа нейтралитета придерживается 43%, 
согласия –  45%, негативной оценки –  12%.

То, что доминирующим выступает принцип ней-
тралитета, объясняется наличием ряда ограниче-
ний, накладываемых должностью и статусом со-
трудников органов внутренних дел. Это касает-
ся, например, в ограничении политических прав 
и свобод (запрет на вступление в политические 
партии, общественные движения, митинги, заба-
стовки и проч.).

Далеко не все сотрудники органов внутренних 
дел обладают высоким уровнем знаний в сфере 
юридических норм, скорее руководствуются ее 
«духом» и общими принципами –  43% среди рос-
сийской выборки и 37% среди таджикской. След-
ствием этого становится разрыв между деклари-
руемыми принципами и нормами, которых при-
держивается государство и реальной практикой 
правоохранительной деятельностью на местах. 
Средним уровнем (достаточным для понимания 
и согласовывания собственных действий с поли-
тическими и правовыми установками в государ-
стве) обладают 47% российских сотрудников пра-
воохранительных органов и 43% таджикских. Низ-
ким уровнем обладают –  10% российских сотруд-
ников и 20% таджикских.

Для того, чтобы сотрудники органов внутренних 
дел не нарушали существующие правовые нормы, 
соблюдали правовые и политические ценности 
необходимо создавать условия для более осоз-
нанного и критичного отношения к собственным 
знаниям и адекватному положению в социальной 
среде. Принцип политического нейтралитета явля-
ется наиболее приемлемым форматом развития 
политико- правовой культуры сотрудников орга-
нов внутренних дел. Это один из важных аспектов 
развития политического сознания и политической 
культуры в органах внутренних дел.

В современном обществе, сотрудники ор-
ганов внутренних дел занимаются вопросами 
не только уголовно- правового и административно- 
правового характера, расследуя преступления 
разного рода, но и социально- правового взаимо-
действия с гражданами, а также занимаются про-
филактикой правонарушений. В результате, со-
трудники органов внутренних дел вынуждены вза-
имодействовать с большим количеством социаль-
ных сообществ и в целом социальными института-
ми. Это дополнительная нагрузка на их социально- 
коммуникативные аспекты деятельности.

Повышение качества и количества социально- 
правового взаимодействия с гражданами по про-
свещению и консультированию и предотвращению 
правонарушений в результате незнания прав от-

мечают 52% российских сотрудников органов вну-
тренних дел и 42% таджикских. Внимание к про-
филактике правонарушений становится чуть ли 
не обязательной категорией деятельности для 
49% сотрудников органов внутренних дел из Рос-
сии и 45% из Таджикистана. При этом, согласны, 
что именно они должны этим заниматься отмеча-
ют только по 10% из обеих выборок; 48% россий-
ских сотрудников и 43% таджикских полагают, что 
это не их сфера деятельности, а кого-то другого 
(родителей, психологов, учителей в школе и т.д.); 
нейтрально оценивают данную необходимость 
42% российских сотрудников органов внутренних 
дел и 47% таджикских.

Сотрудники обеих стран отметили важность 
различия правомерных и неправомерных прика-
зов, которые могут раздаваться в условиях экс-
тремальных ситуаций (от террористических угроз 
до социальных бунтов). На это указывали 32% 
сотрудников органов внутренних дел из России 
и 49% из Таджикистана. Данный аспект является 
достаточно неоднозначным и требует более глубо-
кого анализа, поэтому, оставим его как факт.

Также стоит отметить вопросы социальной 
безопасности, которые обеспечивают сотрудни-
ки органов внутренних дел. Политическая культу-
ра и социальная безопасность выступают тесно 
связанными компонентами социального развития. 
Для социальной безопасности необходима соци-
альная однородность социума и гибкая система 
взаимосвязей, позволяющая снимать социальные 
угрозы еще до их осуществления (через профи-
лактические мероприятия). Оценка реализуемой 
социальной безопасности в разных сферах пред-
ставлена в табл. 1.

Таблица 1. Обеспечение социальной безопасности сотрудниками 
органов внутренних дел России и Таджикистана через призму 
политической культуры (в %)

Уровни социальной 
безопасности

Сотрудники орга-
нов внутренних дел 

России

Сотрудники орга-
нов внутренних дел 

Таджикистана

Террористические 
угрозы

65% 58%

Социальные митин-
ги, акции

67% 45%

Преступления бы-
тового характера

78% 36%

Экологические 
угрозы

32% 16%

Экономические 
угрозы

22% 13%

Другое 8% 10%

Каждый из указанных респондентами аспектов 
социальной безопасности требует осознанного от-
ношения к политической культуре, так как через ее 
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аспекты возможно раскрывать новые механизмы 
социального моделирования и изучения политиче-
ских и правовых сторон общественной жизни. Эти 
моменты требуют детального анализа взаимосвя-
зи социальной безопасности и политической куль-
туры сотрудников органов внутренних дел.

Вопрос социальной безопасности связан 
с аспектами политической культуры еще и в том, 
что помимо обеспечения фактической безопас-
ности необходимо донести политически коррек-
тно данную информацию до населения, а это не-
возможно сделать, если нет четкого собственного 
понимания. Поэтому, необходимость усиления по-
литической культуры требует дополнительной ра-
боты с составом сотрудников органов внутренних 
дел. Политический нейтралитет не может взяться 
сам собой –  его необходимо формировать. Соци-
альные противоречия в обществе, которые еще 
больше подчеркиваются угрозами социальной 
безопасности, приводят к дестабилизации про-
цессов социальной консолидации и гражданской 
идентичности.

При этом, респонденты говорят о необходимо-
сти усиления роли государства во всех сферах 
социальной жизни –  47% из российской выбор-
ки и 53% из таджикской. В укреплении роли прав 
и свобод –  надежда на государство, а не на са-
мих себя или какие-то другие социальные инсти-
туты. Различные аспекты гражданского участия 
выделяются 33% отпрошенными их России и 39% 
из Таджикистана. Остальные выделяли альтерна-
тивные факторы и механизмы.

А вот ценности национальной самобытности 
и уникальности среди сотрудников органов вну-
тренних дел Таджикистана в два раза чаще фи-
гурируют в оценках политической культуры, чем 
среди российских сотрудников –  62 и 31% соответ-
ственно. Это указывает на то, что традиционные 
ценности и нормы поведения, восприятия власти 
и ее представителей (в виде сотрудников органов 
внутренних дел) становится прямым следстви-
ем социокультурных традиций в Таджикистане. 
В России данный аспект может проявляться в от-
дельных районах –  где более сильны национально- 
этнические и религиозные факторы (Татарстан, 
Кавказ и т.д.).

Понимание значимости политических ценно-
стей и норм, которые создают рамки развития об-
щественного потенциала –  определяются услови-
ями развития политической культуры. Значимость 
политической свободы является приоритетом для 
23% сотрудников органов внутренних дел из Рос-
сии и 18% из Таджикистана; значимость приори-
тета закона над справедливостью важна для 86 
и 39% из России и Таджикистана соответственно; 
значимость присяги и долга перед Родиной для 77 
и 65% сотрудников органов внутренних дел рас-
сматриваемых стран –  соответственно.

Хотелось бы отметить, что уважение к закону 
и законности –  это приоритет гражданской осоз-
нанности среди правоохранительных органов. Так 
как соблюдение закона –  основа стабильности об-
щества, уважение прав и свобод граждан –  осно-
ва доверия к власти со стороны граждан, действия 
в рамках правового поля –  вера в то, что право-
охранительные органы могут защитить от тех, кто 
нарушает безопасность и стабильность общества.

Поддерживают политику своего государства 
внутри страны и за ее пределами –  82% сотруд-
ников органов внутренних дел из России и 75% 
из Таджикистана. Но, увы, понимают ее цели 
и особенности только 22% из России и 24% из Тад-
жикистана. Этот показатель указывает на необхо-
димость дополнительного обучения и просвеще-
ния всех уровней сотрудников органов внутренних 
дел.

Также, мы можем выделить такие элементы по-
литической культуры, как патриотизм и любовь 
к Родине. Преданность народу и государству ис-
пытывают 67% респондентов из России и 61% 
из Таджикистана. Знают государственные симво-
лы и институты –  96 и 90% соответственно.

Профессионализм в своей работе и компетент-
ность –  основа доверия населения к сотрудникам. 
И свой уровень профессионализма как высокий 
оценивают только 32% из Российской выборки 
и 46% из Таджикской; средний –  52% из Россий-
ской и 44% из Таджикской и низкий –  16% из Рос-
сийской и 10% из Таджикской. Необходимость по-
вышения своих знаний и навыков, повышения сво-
ей квалификации отмечают более половины со-
трудников органов внутренних дел в России и Тад-
жикистане.

Среди сотрудников органов внутренних дел 
были выделены такие важные личные качества, 
которые помогают формироваться политической 
культуре как дисциплина и ответственность (32%), 
беспристрастность и объективность (20%), ува-
жение к правам человека (18%), политическая 
нейтральность (15%), честность и неподкупность 
(15%). Среди Таджикских коллег иное распределе-
ние личных качеств: корпоративная солидарность 
(35%), готовность к самопожертвованию (27%), 
дисциплина и ответственность (25%), честность 
и неподкупность (13%).

На выбор тех или иных личных качеств влияет 
ряд внешних и внутренних факторов. Внутренние 
факторы (социализация, личный опыт взаимодей-
ствия с правоохранительными органами, образо-
вание, жизненный кругозор, профессиональная 
служебная деятельность) –  56%. Внешние фак-
торы (нормативно- правовая база, корпоратив-
ная культура, позиция руководства, политическая 
и экономическая ситуация в стране) –  44%.

Также мы выяснили проблемы политической 
культуры сотрудников органов внутренних дел:
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• низкий уровень правовой грамотности, что мо-
жет привести к нарушениям закона (32% рос-
сийские сотрудники, 22% таджикские сотрудни-
ки);

• коррупция (злоупотребление служебным поло-
жением) –  (25% и 18% –  соответственно);

• нарушение прав человека –  (12 и 15% –  соот-
ветственно);

• политическая ангажированность –  (11 и 15% –  
соответственно);

• недостаточный уровень профессионализма –  
(10 и 13% –  соответственно);

• негативное отношение к людям –  (5 и 9% –  со-
ответственно);

• негативное отношение к обществу –  (5 и 8% –  
соответственно).

Выводы

Политическая культура сотрудников органов вну-
тренних дел –  это сложный комплекс ценностей 
и убеждений, представлений и норм, традиций 
и моделей поведения в конкретных социально- 
политических и историко- культурных особенностях. 
Она позволяет сформировать отношение и соб-
ственные представления о власти, государстве, 
политическим институтам, гражданскому обществу, 
законам и нормам, своей роли в политической си-
стеме. А также позволяет сотрудникам органов 
внутренних дел поддерживать нормы стабильно-
сти и безопасности среди населения, что приводит 
к социальной стабильности и консолидации разных 
социальных групп.

Для совершенствования политической культу-
ры сотрудников органов внутренних дел необхо-
димо:
• повышать уровень правовой грамотности 

и в целом правового просвещения;
• повышать профессионализм сотрудников 

и проводить кадровую ротацию;
• бороться с коррупцией;
• защищать права человека;
• приоритет закона;
• воспитывать патриотизм;
• формировать позитивное отношение к обще-

ству и человеку (готовность служить интересам 
общества и человека);

• повышать прозрачность деятельности правоох-
ранительных органов;

• привлекать общественность к оценке деятель-
ности правоохранительных органов.
Формирование и развитие политической куль-

туры сотрудников органов внутренних дел являет-
ся важным условием в эффективной деятельно-
сти, обеспечении законности и правопорядка, по-
вышения доверия граждан к органам власти и ор-
ганам внутренних дел в частности. При этом, опыт 
и России и Таджикистана выступает основой для 
поддержания различных стратегий развития поли-

тической культуры сотрудников правоохранитель-
ных органов данных стран.
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Статья посвящена проблеме вовлеченности подрастающе-
го поколения в использование электронных курительных 
устройств. Целью исследования является выявление степени 
распространенности и характера вовлеченности молодежи 
в использование электронных курительных устройств. В ста-
тье представлены результаты социологического исследования 
среди 404 учащихся среднего профессионального образова-
ния г. Ставрополя. В результате выделены особенности вов-
лечения молодёжи в использование электронных курительных 
устройств: высокий уровень толерантности к использованию 
электронных устройств; недостаточная информированность 
о негативных последствиях систематического потребления 
электронных курительных устройств; вовлечение в потребле-
ние электронных курительных устройств под влиянием моло-
дёжной моды и давления со стороны сверстников. В заключе-
нии сделан вывод о необходимости повышения контроля над 
продажей электронных курительных устройств несовершен-
нолетним и проведения информационной просветительской 
работы среди подростков и молодежи на межведомственной 
основе.

Ключевые слова: электронные курительные устройства, элек-
тронные сигареты, молодежь, профилактика табакокурения

Введение

В современном российском обществе среди подрас-
тающего поколения возрастает степень вовлечен-
ности в использование электронных курительных 
устройств. Электронные сигареты или электрон-
ные системы доставки никотина получили распро-
странение как новые формы потребления никотина 
и табака в ответ на распространение и активизацию 
антитабачной политики, введение ограничительных 
мер в области курения табака в общественных ме-
стах, ограничения продажи и рекламных кампаний.

Одним из факторов, определяющих широкое 
распространение электронных систем достав-
ки никотина среди молодёжи, является недоста-
точная эффективность информационных кампа-
ний о негативном их влиянии здоровье человека 
и формировании зависимого поведения. Согласно 
данным исследований, потребление табака высту-
пает одним из механизмов формирования риска 
развития различных видов неинфекционных и он-
кологических заболеваний. [1].

В свою очередь электронные средства достав-
ки никотина (ЭСДН) помимо никотина содержат 
в аэрозоле, образующемся при их потреблении, 
вредные для здоровья вещества, приводящие 
к развитию серьезных заболеваний [4]. В элек-
тронных средствах доставки никотина происходит 
нагревание табака, при помощи металлического 
нагревательного устройства, что приводит к обра-
зованию токсических веществ, вызывающие раз-
витие неинфекционных заболеваний и рака [3, 5].

Негативное влияние на состояние здоровья 
оказывает и пассивное курение. Как активное, так 
и пассивное курение в подростковом возрасте по-
вышает риск развития серьёзных патологий в бу-
дущем.

К основным причинам интенсивного распро-
странения альтернативных средств потребления 
никотиносодержащей продукции относится:
– ужесточение государственной политики в обла-

сти ограничения распространения табака и ни-
котиносодержащей продукции;

– снижение употребления табачной продукции 
в результате активной пропагандисткой поли-
тики, в том числе и в области формирования 
здорового образа жизни;

– отсутствие нормативно- правового регулирова-
ния оборота никотиносодержащей продукции 
и устройств, предназначенных для потребления 
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никотина способами, отличными от курения та-
бака;

– активная пропаганда электронных средств до-
ставки и нагрева табака как безвредной аль-
тернативы курения сигарет;

– отсутствие достоверных исследований по изу-
чению негативных последствий активного по-
требления электронных устройств потребления 
никотиносодержащей продукции.

Материалы и методы

В ходе проведения исследования были проанализи-
рованы научные и практические работы в области 
изучения особенностей распространения электрон-
ный курительных устройств. С целью выявления 
вовлеченности молодежи в процесс использования 
курительных приспособлений и разработки эффек-
тивных мер по профилактике курения электронных 
сигарет в молодежной среде было проведено ан-
кетирование среди учащихся среднего професси-
онального образования в г. Ставрополе в возрасте 
от 15 до 19 лет. В исследовании приняло участие 
404 человека.

Результаты исследования и их обсуждение

Электронные сигареты или электронные системы 
доставки никотина появились как новые формы по-
требления никотина и табака в ответ на достижения 
антитабачных политик всех стран и народов, когда 
курение и продвижение сигарет оказались вне за-
кона, и потребление обычных табачных продуктов 
стало сокращаться во многих странах. К основ-
ным видам электронных курительных устройств 
относят: системы нагревания табака (IQOS, GLO); 
электронные сигареты; электронные испарители 
(«вейп»); кальян.

Согласно данным социологических опросов 
электронные системы доставки никотина (вейпы) 
получают широкое распространение и популяр-
ность именно среди молодежи. Согласно резуль-
татам исследования ВЦИОМ, в общей сложности 
опыт курения (в том числе альтернативной нико-
тиносодержащей продукции) имеют 62% росси-
ян в возрасте 18 лет и старше. Суммарная доля 
потребителей вейпов составляет 9%, в том числе 
5% используют только вейпы, еще 4% совмещают 
вейпы с другой табачной и/или никотиносодержа-
щей продукцией. Наибольшее распространение 
потребление вейпов получило у жителей городов- 
миллионников и городов с населением свыше 
500 тыс. человек (по 14%), и у молодых людей 
(17–26%). Всего опыт использования вейпов есть 
у каждого пятого совершеннолетнего россиянина 
(21%) [2].

Подростковая и молодёжная среда проявляет 
высокую лояльность к курению электронных си-
гарет, легче формируется психологическая устой-

чивость, а недостаточный объем знаний и пред-
ставлений о возможном вреде электронных си-
гарет для организма, негативное влияние моло-
дежной моды повышается вероятность их вовле-
чения в зависимость от электронных курительных 
устройств.

К основным преимуществам устройств, пред-
назначенных для употребления никотина способа-
ми, отличными от курения табака для молодежи, 
можно отнести следующее:
– образующийся в результате нагревания табака 

аэрозоль потенциально содержит значитель-
но более низкие уровни токсичных веществ 
по сравнению с теми, что есть в дыме, продук-
те сжигания;

– отсутствие резкого табачного запаха, образу-
ется меньше запаха, чем при курении сигарет, 
а табачный пар рассеивается быстрее;

– возможность использования в общественных 
местах (во многих местах общественного пи-
тания разрешено использовать электронные 
устройства);

– большой выбор сигаретных стиков с разными 
вкусами, которые становятся привлекательны-
ми особенно для представительниц женского 
пола;

– электронные курительные устройства практи-
чески не оставляют следов на одежде, руках, 
не образуется пепел, снижается риск испортить 
одежду, мебель.
Анализ результатов социологического иссле-

дования среди обучающихся среднего професси-
онального образования г. Ставрополя свидетель-
ствует, что более половины опрошенных (49%) от-
мечают проблему курения электронных сигарет 
как «достаточно серьезную», 31,7% считают, что 
это проблема «очень серьезная». Данные резуль-
таты дают основание утверждать, что опрошенные 
осознают масштабность проблемы использования 
электронных сигарет среди современной молоде-
жи. О высокой распространённости потребления 
электронных курительных устройств свидетель-
ствует частота присутствия мололежи в ситуации, 
когда в их присутствии курили с помощью элек-
тронных устройств. 84,2% молодых присутствова-
ли в данной ситуации.

Больше половины опрошенных 55,2% убежде-
ны, что курение электронных устройств совер-
шенно безопасно и не оказывает негативное вли-
яние на состояние их здоровья. 30,4% убеждены, 
что электронные курительные устройства помо-
гают избавиться от курения традиционных сига-
рет и наносят меньший вред здоровью человека. 
11,4% считают, что электронные сигареты ничем 
не отличаются от обычных сигарет, и также все 
вредят здоровью (рис. 1.).

13,1% опрошенных считают, что курение элек-
тронных курительных устройств это –  норма. Бо-
лее 30% ответили, что эта проблема их не волну-
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ет, 21,3% реагируют на данный факт отрицатель-
но. Лишь 11,1% это демонстрируют категорически 
отрицательное отношение к курению электронных 
сигарет.

3
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55,2

0 10 20 30 40 50 60

Другое

Электронные сигареты ничем не отличаются от 
обычных, и все вредят здоровью

Электронные курительные устройства помогают 
избавиться от курения сигарет

Курение электронных устройств совершенно 
безопасно для здоровья

Рис. 1. Установки молодежи к использованию 
электронных курительных устройств

Основным фактором вовлечения молодёжи 
в курение электронных сигарет является влияние 
сверстников и стремление избавиться от непри-
ятных переживаний, мыслей (38,9%). 23,2% опро-
шенных в потребление электронных сигарет при-
влекает стремление к удовольствию и необычным 
ощущениям 20,8%.

20,8% опрошенных связывают потребление 
электронных сигарет с несформированностью во-
левых качеств личности, неумением контролиро-
вать себя (рис 2.).

5,7

11,1

15,1

15,1

18,3

18,6

18,8

20,8

23,3

38,9

38,9

0 10 20 30 40 50

Электронные сигареты не могут серьёзно навредить

Отсутствие внешнего контроля взрослых

В жизни надо всё попробовать, а остановиться можно 
всегда

Чтобы нормально себя чувствовать, чтобы не было 
«ломки»

Желание улучшить своё настроение, повысить 
активность

Это модно, престижно в молодёжной среде

Стремление стать своим в компании

Неумение контролировать себя

Стремление к удовольствию, необычным ощущениям

Стремление избавиться от неприятных переживаний, 
мыслей

Влияние друзей, компании

Рис. 2. Основные мотивы вовлечения молодёжи 
в использование электронных курительных устройств

Несмотря на распространение практики по-
требления электронных курительных устройств 
лишь более 30% осведомлены возможном риске 
развития легочных заболеваний, 23,6% осознают, 
что электронные сигареты могут привести к фор-
мированию физической и психической зависимо-
сти, 15,5% убеждены в повышении риска развития 
сердечно- сосудистых заболеваний, 20,8% знаю, 
что курение электронных сигарет может приве-
сти к снижению физической работоспособности, 
утомляемости и слабости. Однако, 45,6% молодых 
людей, убеждены, что электронные устройства до-
ставки никотина не вызывают негативных послед-
ствий.

Респондентам было предложено определить, 
какие меры по профилактике использования элек-
тронных сигарет могут оказаться наиболее эф-

фективными. Среди самых эффективных мер 
предупреждения распространения электронных 
сигарет были указаны: распространение м-инфор-
мации во вреде электронных сигарет в СМИ и ин-
тернете, повышение эффективности профилакти-
ческой работы, ужесточение наказания за распро-
странение и потребление электронных куритель-
ных устройств.

Выводы

Электронные курительные устройства получают 
широкое распространение в молодёжной среде как 
альтернативные формы потребления табака. Ана-
лиз проведённого исследования позволил выделить 
особенности вовлечения молодёжи в использова-
ние электронных курительных устройств:
– формирование толерантного отношения 

у большинства молодых людей к использова-
нию электронных устройств близкими и друзья-
ми;

– недостаточная информированность о негатив-
ных последствиях систематического потребле-
ния электронных курительных устройств на фи-
зическое и психическое здоровье;

– вовлечение в потребление электронных кури-
тельных устройств под влиянием молодёжной 
моды и давления со стороны сверстников;

– недостаточная эффективность информацион-
ных и просветительских кампаний в области 
профилактики вовлечения в использование 
электронных курительных устройств.
Одним из эффективных направлений профи-

лактической работы является повышение кон-
троля над продажей электронных курительных 
устройств и жидкостей для электронных сигарет 
несовершеннолетним и проведение информаци-
онной просветительской работы среди подростков 
и молодежи на межведомственной основе.
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The work is devoted to the problem of the involvement of the young-
er generation in the use of electronic smoking devices. The aim of 
the study is the degree of prevalence and nature of youth involve-
ment in the use of electronic smoking devices. The article presents 
the results of a sociological study among 404 students of secondary 
vocational education in Stavropol. As a result, the features of youth 
involvement in the use of electronic smoking devices are highlight-

ed: a high level of tolerance to the use of electronic devices; in-
sufficient awareness of the negative consequences of systematic 
consumption of electronic smoking devices; involvement in the con-
sumption of electronic smoking devices under the influence of youth 
fashion and peer pressure. n conclusion, it is concluded that it is 
necessary to increase control over the sale of electronic smoking 
devices to minors and conduct information and educational work 
among adolescents and youth on an interdepartmental basis.

Keywords: e-smoking devices, e-cigarettes, youth, 
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В статье анализируется современные тренды развития искус-
ственного интеллекта и роботехники с точки зрения социально-
го развития и правового сознания, а также морально- этических 
аспектов применения, риски применения данных технологий. 
В 2024 году была завершена Национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации». В рамках данной 
Национальной программы целями являлось совершенствова-
ние законодательства в области применения искусственного 
интеллекта и роботехники. Одним из важных направлений со-
вершенствования законодательства в данной области может 
являться создание «Цифрового кодекса». Не менее важным 
является вопрос того, что процесс развития искусственного 
интеллекта и роботехники был человекоориентированным. 
Также, еще одним важным трендом развития ИТ-технологий 
может стать развитие машиночитаемого права –  однако, при-
менение искусственного интеллекта в области, в том числе, 
трактования права может иметь серьезные риски, как техниче-
ского, так и социально- правового характера.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ИТ-сфера, соци-
ология, социально- правовая сфера, правовое сознание, право-
вая культура, технологии.

Введение

Происходящие в мировой экономики изменения 
оказывают свое влияние на различные сферы эко-
номической жизни государства. В течение продол-
жительного периода времени происходили сильные 
волнения на ИТ-рынке. Значительная часть ино-
странных поставщиков программного обеспечения 
прекращали свою работу не территории Россий-
ской Федерации или же ограничивали взаимодей-
ствие с отечественными компаниями. Подобные 
проблемы не могут не сказываться, как на развитие 
бизнес- среды, так как были прервано обеспечение 
программными продуктами, а также возникли слож-
ности с поддержкой уже имеющихся [11]. Значитель-
ную поддержку в этом плане оказала Националь-
ная программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации», которая была завершена в 2024 году. 
В текущих условиях переход на отечественное про-
граммное обеспечение становится важным трендом 
развития бизнес- среды. Вместе с этим происходит 
и развитие законодательства в сфере ИТ.

Основная часть

Существующие тренды в развитии права в области 
ИТ включают в себя нижеперечисленное [7].

Во-первых, одна из серьезных проблем ре-
гулирования ИТ-сферы заключается в том, что 
в большинстве своем соответствующие статьи 
разбросаны в качестве дополнений по различным 
нормативно- правовым актам, что в значительной 
степени осложняет работу с законодательством. 
Эта проблема может быть нивелирована за счет 
создания «Цифрового кодекса» для ИТ-сферы. 
Данный кодекс должен создать прозрачную пра-
вовую основу в области регулирования и контроля 
за цифровыми технологиями. Ведь сегодня коли-
чество сфер, прямо соприкасающихся с цифровы-
ми технологиями –  постоянно увеличивается: раз-
витие искусственного интеллекта, развитие об-
лачных сервисов и электронной коммерции, раз-
витие цифровых государственных услуг.

Отсутствие единого законодательства в том 
числе создает проблемы и для простых граждан. 
Формирование и развитие цифровой грамотно-
сти –  о которой много говорилось –  не может осу-
ществляться без развития цифровой правовой 
культуры. В то время, как на сегодняшний день су-
ществуют тенденции при которых пользователи, 
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желали видеть пространство Интернета свобод-
ным от различных запретов –  это повышает для 
них и риски безопасности, похищения данных [8]. 
Постепенно осознание этого и умение пользовать-
ся ИТ-инструментами приводит людей к понимаю, 
что свободная среда не равно безопасная среда. 
Так, с целью повышения безопасности был введен 
закон о хранении, обработке персональных дан-
ных на серверах, территориально находящихся 
на территории России. Хотя, с точки зрения циф-
рового пространства –  данное решение не повы-
шает конкретно кибербезопасность, с точки зре-
ния правового поля –  это достаточно эффектив-
ный шаг вперед. Хотя в этом вопросе могут быть 
некоторые нюансы, связанные с тем –  где проис-
ходит обработка данных. Озабоченность пользо-
вателей россиян можно проследить и даже через 
то, что достаточно существенная доля граждан 
России оформили самозапрет на выдачу креди-
тов в банках с целью блокировки возможных мо-
шеннических операций. Так как в текущий момент 
такие мошеннические операции осуществляются 
с помощью информационных технологий –  обес-
покоенность граждан понятна.

Для пользователей внедрение цифрового ко-
декса должно также решить ряд иных задач [7]:
– уточнение понятийного аппарата, основных 

принципов, субъектов создающегося цифрово-
го законодательства. Это позволит выделить 
границы и может облегчить общую ситуацию 
на цифровом рынке;

– формирование единых принципов регулирова-
ния информационного пространства на терри-
тории Российской Федерации;

– установление взаимосвязи между основными 
правами граждан на территории Российской 
Федерации и правилами цифрового простран-
ства.
Таким образом, создающийся Цифровой ко-

декс станет важной составляющий не только с точ-
ки зрения сугубо правового регулирования инфор-
мационной сферы, но и может быть использован 
для повышения правовой культуры населения при 
пользовании информационным пространством.

Во-вторых, важным трендом современности 
является развитие роботехники и искусственно-
го интеллекта. Одним из самых главных вопро-
сов в этом направлении являются вопросы ответ-
ственности при использовании роботехники и ис-
кусственного интеллекта, безопасность, уточне-
ние понятий и определений. Также важным явля-
ется уточнение направлений и целей регулирова-
ния данных процессов. Подобные меры позволяют 
более четко перейти к вопросам отраслевого ре-
гулирования и применения искусственного интел-
лекта и роботехники в различных сферах жизни: 
промышленность, медицина, коммерция, государ-
ственная и муниципальная деятельность и так да-
лее [5].

Была разработана Концепция регулирования 
отношений в сфере технологий искусственно-
го интеллекта и роботехники. На основании этой 
концепции можно выделить, что приоритетными 
на данный момент являются вопросы стимули-
рования разработок и внедрения указанных тех-
нологий. При этом, важно отметить, что данная 
Концепция в рамках указанных приципов являет-
ся в достаточной мере человекоориентированной. 
К принципам относится:
– стимулирование развития технологий;
– риск-ориентированное правовое регулирова-

ние и междисциплинарное регулирование;
– ориентация на защиту прав и свобод человека 

и гражданина;
– создание сводов этических правил по примене-

нию искусственного интеллекта и роботехники 
в обществе;

– оценивание влияния технологий искусственно-
го интеллекта и роботехники на общественную 
жизнь с применением научного подхода и науч-
ных методов оценки;

– обеспечение защиты и баланса интересов 
участников общественных отношений, где при-
меняются такие цифровые технологии;

– формирование технологического суверенитета 
Российской Федерации;

– поддержка рыночной конкуренции, особенно 
среди предприятий малого и среднего бизнеса;

– использование социального- экономического 
опыта при разработке нормативных правовых 
актов по регулированию применения техноло-
гий искусственного интеллекта и роботехники;

– оценка потенциального вреда при использо-
вании технологий искусственного интеллекта 
и роботехники для жизни и здоровья граждан.
Эти принципы были разработаны с целью сни-

жения потенциальных проблемных направлений 
применения обозначенных технологий. К таким 
проблемам можно отнести:
– проблема ответственности в случае причине-

ния вреда при использовании технологий ис-
кусственного интеллекта и роботехники;

– проблема правого регулирования результатов 
интеллектуальной деятельности, когда для до-
стижения были использованы технологии ис-
кусственного интеллекта;

– проблема прозрачности алгоритмов искус-
ственного интеллекта. То есть решение вопро-
са о том, какими оценками руководствовался 
искусственный интеллект при принятии тех или 
иных решений, что может порождать проблему 
сложности объяснения принятого решения;

– проблематика идентификации искусственно-
го интеллекта при взаимодействии с ним. Это 
связано с тем, что с расширением языковых 
моделей ИИ –  постепенно будет происходить 
стирание той границы, когда пользователь мо-
жет однозначно определить, что общается, на-
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пример, с чат-ботом, что, в свою очередь, мо-
жет нести высокие социальные и социально- 
экономические риски;

– границы возможного для делегирования прав 
на принятие решений искусственному интел-
лекту.
В-третьих, интересной частью развития являет-

ся создание машиночитаемого права. Под маши-
ночитаемым правом можно понимать алгоритми-
зированное изложение норм права посредством 
языков программирования, в том числе с исполь-
зованием специализированных информационных 
систем.

С одной стороны, данная технология позволяет 
в большей степени формализировать нормы пра-
ва, снизить риски разночтения, а также описывать 
сферы деятельности права с учетом связей между 
сферами применения, субъектами, нормами и так 
далее [2]. Такая технология поможет в реализации 
искусственного интеллекта в области права при 
анализе документов за счет наличия установлен-
ных алгоритмов и связей. В результате техноло-
гии искусственного интеллекта должны облегчить 
взаимодействие с правом для всех участников 
процесса, в том числе простых граждан, снижая 
требуемый уровень знаний для понимания зако-
нов.

С точки зрения социально- экономического 
и правового взаимодействия такая система мо-
жет существенно облегчить многим потребителям 
при заключении сделок, контроле. Это может бла-
гоприятно сказаться на общем состоянии рынка 
для малых и средних предприятий. В социально- 
правовой сфере такая инициатива может облег-
чить гражданам возможности к защите собствен-
ных прав –  получая доступ к правовой информа-
ции через программные сервисы при отсутствии 
специальных знаний [4].

Однако, вместе с тем, данные системы мо-
гут оказывать в будущем и негативное влия-
ние на социально- экономическое и социально- 
правовое развитие общества с точки зрения раз-
вития соответствующих культур и пониманий. По-
мимо технологических очевидных проблем: такие 
системы требуют специализированного программ-
ного обеспечения, а также доступа к сети –  могут 
быть еще и проблемы, связанные с психологиче-
ским восприятием. Может потребоваться доста-
точно длительный промежуток времени, чтобы 
правовое сознание граждан могло принять такой 
формат регулирования норм [1]. В какой-то сте-
пени это может быть оправдано, так как при ис-
пользовании машиночитаемого права повышают-
ся риски программных ошибок, что может приве-
сти к проблемам. Возникающие проблемы могут 
быть, в свою очередь, связаны, как с простыми 
ошибками кодирования системы, от чего искус-
ственный интеллект может начать выдавать не-
верные данные, так и в целом из-за сложностей 

кодирования. Неправильная кодировка при пере-
воде права с естественного языка на машинный 
может привести к ошибкам квалификации дей-
ствий, что может сказать на доверии к таким си-
стемам со стороны простых граждан. Более того, 
некоторую опасность может представлять и пере-
оценка значимости таких систем, с точки зрения 
полной замены специализированного в области 
права персонала [3].

С целью решения таких проблем, предлагает-
ся несколько возможных механизмов. Во-первых, 
сохранение существования параллельно есте-
ственночитаемого права и машипочитаемого с со-
блюдением превосходства естественночитаемого 
права. Во-вторых, налаживание общественного 
контроля и систем оперативного реагирования 
на возможные некорректные изложения закона 
программами. В-третьих, актор должен иметь пра-
во на отказ от использования автоматизирован-
ных систем или же право на отказ от использова-
ния принятого системой решения с пересмотром 
в рамках естественночитаемого права [10].

В равной степени, можно предположить, что 
использование таких систем приведет к потребно-
сти освоения программного обеспечения в рамках 
юридической специальности.

Также стоит добавить, что на сегодняшний 
день уже многие государства постепенно начина-
ют разрабатывать свои концепции машиночитае-
мого права, так как данная технология позволит 
снизить экономические и временные издержки 
в работе нормами права. Так, например, Европей-
ское банковское управление в вопросе об пере-
воде права на машиночитаемое право однознач-
но ответило, что такая мера позволит снизить из-
держки в случае сложностей с толкованием зако-
нодательств и избавит финансовые учреждения 
от этой проблемы. В свою очередь, в Великобри-
тании работает система аннотирования юридиче-
ских документов CLIEL. Япония также занимается 
внедрением и реализацией программы электрон-
ного законодательства, называемая e- LAWS.

Заключение

На сегодняшний день вопросы цифровизации за-
трагивают не только промышленные сфере, но и по-
степенно проникают во все прочие области жизне-
деятельности человека.

Одной из важных задач в процессе внедре-
ния цифровых технологий, является их адаптация 
по существующие социальные сферы жизнедея-
тельности людей с минимизацией возможных ри-
сков. Достаточно давно назрело внедрение «Циф-
рового кодекса», как единого собрания в рамках 
нормативного определения пользования ИТ тех-
нологий, что сейчас разбросано по множеству 
нормативных актов. Однако, существенной про-
блемой на пути этого решения является как раз 
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проблема накопившихся за определенный период 
норм права в этой области, что в итоге может со-
здать риски двоякого толкования и столкновения 
разных норм права. Чтобы избежать таких про-
блем, хорошей практикой было бы подключение 
к этому процессу некоммерческие организации 
в области информационных технологий, включая 
ассоциации разработчиков приложений [5].

Процесс внедрения технологий искусственно-
го интеллекта и роботехники является перспек-
тивным с точки зрения развития экономический 
отношений. Однако, существуют и серьезные ри-
ски социального характера, связанные с тем, что 
технологии постоянно развиваются и расширя-
ются. Те же самые языковые системы постоянно 
улучшаются и могут возникнуть существенные 
риски с тем, что в какой-то момент будет сложно 
отличить, когда с человеком взаимодействует че-
ловек, а когда –  искусственный интеллект. Такая 
проблема требует маркирования тех действий, 
когда с человеком взаимодействует машина, ве-
домая искусственным интеллектом. Более того, 
необходимы законодательные ограничения, кото-
рые не дадут ставить искусственные препятствия 
в форме ИИ между человеком и той услугой, кото-
рую он хочет получить.

Еще одним важным направлением развития 
технологий искусственного интеллекта и роботех-
ники является создание систем машиночитаемого 
права, которые предполагают перевод норм права 
на программный язык с целью более точного ис-
пользования технологиями искусственного интел-
лекта. Такая инициатива, с одной стороны, долж-
на существенно снизить издержки и доступность 
понимания норм права. С другой стороны, имеет 
высокие риски ошибок и вынесения неверных ре-
шений в случае наличия ошибок в программном 
коде.

Также важно отметить, что широкое развитие 
нормативной базы в области искусственного ин-
теллекта и роботехники потребует в будущем рас-
ширения понятия «цифровая грамотность», куда 
должно будет включаться и развитие правовой 
культуры в области искусственного интеллекта 
и роботехники.
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The article analyzes current trends in the development of artificial 
intelligence and robotics from the point of view of social develop-
ment and legal awareness, as well as the moral and ethical aspects 
of the application, the risks of using these technologies. In 2024, 
the National Program “Digital Economy of the Russian Federation” 
was completed. Within the framework of this National Program, the 
goals were to improve legislation in the field of artificial intelligence 
and robotics. One of the important areas for improving legislation in 
this area may be the creation of a “Digital Code”. Equally important 
is the fact that the process of developing artificial intelligence and ro-
botics was human- oriented. Also, another important trend in the de-
velopment of IT technologies may be the development of machine- 
readable law. However, the use of artificial intelligence in the field, 
including the interpretation of law, can have serious risks, both tech-
nical and socio- legal.
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В статье анализируются особенности и трудности профориен-
тационной работы на современном этапе развития российско-
го общества. Подчеркивается значимость включенности в про-
цесс разных субъектов –  школ, учебных заведений ВПО и СПО, 
работодателей, родителей и самих школьников, а также орга-
низации их постоянного взаимодействия. В качестве нового 
участника называются профориентологи и центры профориен-
тационной работы. Цифровизация повлияла на современный 
рынок труда, вызвала появление новых профессий, сформули-
ровала запрос на новые навыки, в т.ч. надпрофессиональные. 
В рамках исследования профессий будущего был проведен 
парсинг описаний профессий на одном из популярных про-
форинтационных сайтов, изучены характеристики профессий 
в разрезе десяти профессиональных групп.

Ключевые слова: профорентационная работа, школьники, 
профессии будущего, критерии выбора профессии, цифровое 
общество.

Введение

Запуск национального проекта «Кадры», направ-
ленный на поддержку профессионального развития 
школьников и студентов, готовых работать в новых 
экономических условиях, актуализирует пересмотр 
традиционных средств и методов профориентаци-
онной работы, включая программы более ранней 
профессиональной подготовки и нового системного 
взаимодействия предприятий, организаций и выс-
ших учебных заведений со школами.

Неверное представление о востребованности 
выбираемых профессий на рынке труда, в том 
числе и под давлением родителей, имеющих тра-
диционные установки в отношении престижа про-
фессий, способствует тому, что выпускники вузов 
работают не по профессии и сталкиваются с про-
блемой поиска работы из-за перенасыщенности 
рынка труда подобными специалистами. Поэто-
му необходимо разрабатывать и внедрять эффек-
тивные методы и подходы к профориентации, ко-
торые учитывают быстрые изменения и требова-
ния цифрового общества. И. С. Сергеев отмечает, 
что «разворот российской массовой профориен-
тации в сторону цифровой, постиндустриальной 
экономики, поиск новых, перспективных моделей 
и инструментов –  единственный способ сделать 
профориентационную работу эффективной» [16]. 
В настоящее время наблюдается противоречие 
между новыми профессиями (профессиями циф-
рового общества/профессиями будущего) и фор-
матами профориентационной работы со школьни-
ками, содержательными особенностями этой ра-
боты, традиционными семейными установками. 
В то же время общество нуждается в новых специ-
алистах с цифровыми и надпрофессиональными 
навыками, поэтому необходимо комплексное из-
учение профориентационной работы с позиции 
школьников, образовательных учреждений, рабо-
тодателей, родителей.

Кравченко А. И. разграничивает понятие вы-
бора профессии как психологический феномен 
(внутренняя мотивация) и социологическую кате-
горию (внешняя институциализация). На решение 
школьника влияют значимые другие, семейное 
происхождение, материальный достаток, социаль-
ная среда. Важными факторами профессиональ-
ного выбора являются вакансии на рынке труда, 
социально- экономический статус, престиж про-
фессии, культурные особенности [7].
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Согласно данным опроса ВЦИОМ о профори-
ентации за март 2024 года [15], основные крите-
рии выбора будущей профессии определяют лич-
ные интересы (56% и наибольший выбор среди де-
мографической группы от 18 до 34 лет), высокая 
зарплата (31% наибольший выбор в возрастной 
группе 25–34) и востребованность на рынке ру-
да (26%), социально значимая (20%), престижная 
и с подходящими условиями труда по 10%. На вы-
бор профессии больше всего оказывают влияние 
личные предпочтения (40%), рекомендации роди-
телей (20%), пример родителей (19%) и личный 
опыт (19%). Больше всего, так считают россияне 
в возрасте от 18 до 24 лет. Также среди ответов 
были выделены: рассказы старших (10%), учите-
лей (8%), пример других знакомых (8%) или из-
вестных людей (4%), фильмы, книги (3%), обсуж-
дения в интернете (2%) и советы репетиторов (1%). 
Ответы различаются в разных поколениях, у моло-
дежи больше альтернатив в факторах выбора, чем 
у старшего поколения, опирающегося на примеры 
из семьи и ближайшего окружения, что связано 
с разными социально- экономическими условия-
ми и особенностями социализации, разнообрази-
ем ресурсов и источников информации у молодо-
го поколения. Уменьшалось количество молодежи, 
кто выбирает в приоритете потенциально высокий 
доход в выбранной отрасли (2%) или делает выбор 
случайно (4%). Среди выделенных факторов вы-
бора будущей профессии рассматриваемая нами 
система профориентации не играет значительной 
роли, так экскурсии на предприятия и места рабо-
ты отметили лишь 4% респондентов, результаты 
профориентационных тестов и лекций –  только 
2%. Это является показателем, с одной стороны, 
несистемного характера работы в этой области, 
работы для отчета, а не результата, отсутствия 
профессионального психологического сопрово-
ждения, с другой стороны, –  недостаточной осве-
домленности о возможностях программ и других 
ресурсов профессиональной ориентации школь-
ников и родителей. Несмотря на сложности про-
фориентационной работы, на ее необходимость 
указали 86% опрошенных, только 5% считают, 
что проводить такую работу не имеет смысла, 9% 
затруднились с ответом. При этом 32% россиян 
считают, что вводить ее необходимо с 6–8 клас-
сов, 32% в 9–11 классах, 10% с 1 класса, 6% в до-
школьных образовательных учреждениях [15].

Для повышения эффективности профориента-
ционной работы возникает необходимость форми-
рования отлаженной системы в рамках взаимодей-
ствия школы с учебными заведениями и работода-
телями. При этом, как пишет Прохоров А. В., про-
фориентационная работа с учащимися не должна 
вытесняться деятельностью по маркетингу, в ней 
необходимо «фокусироваться на осознанном про-
фессиональном самоопределении школьников 
в контексте выбора высшего учебного заведения 

и трудоустройства после его окончания, так как 
именно трудоустройство является одним из пока-
зателей эффективности деятельности универси-
тета, критерием оценки качества образования» 
[12, с. 50–51]. Именно профориентация может 
способствовать подготовке специалистов, ориен-
тированных на профессии будущего. Кроме того, 
данный вид работы не должен заменяться лишь 
тестовыми процедурами и профотбором, требу-
ется пересмотр целей, средств и методов профо-
риентационной деятельности в условиях развития 
цифровой экономики, чтобы совместить потреб-
ность в профессиональных кадрах с профессио-
нальным выбором школьников, а также уменьше-
ние численности старшеклассников, не имеющих 
четких представлений о своем профессиональном 
выборе после окончания школы. Одной из альтер-
нативных методов проведения профориентации 
становится знакомство с профессией через прак-
тику, в том числе, профессиональные пробы [19], 
использование игровых технологий, включая гей-
мификацию [17]. Но и традиционные формы про-
фориентации сохраняют свою актуальность, о чем 
пишет в своей статье Н. А. Илюхина [4]. Важным 
остается системное проведение профориентации 
на всех этапах обучения в различных формах [13; 
27], через всероссийские и региональные проек-
ты [6].

Отмечается влияние олимпиадного движения 
на более сознанный подход к выбору направле-
ния обучения и будущей профессии еще в сред-
ней школе. Это особенно показательно для обуча-
ющихся по медицинскому и педагогическому про-
филю. На их профессиональный выбор повлияло 
общение с представителями вузов, рекомендации 
учителей и публикации в СМИ [1].

Пример комплексной работы школы с вузом 
как новая актуальная форма профориентацион-
ной работы представлен в публикации В. Н. Беля-
ковой, И. И. Гончаровой. Они описывают деятель-
ность Ресурсного центра Института образования 
БФУ им. И. Канта при гимназии с целью форми-
рования эффективной уровневой системы профо-
риетационной работы на всех этапах обучения [3]. 
А. Г. Холкова оценивает эффективность работы 
ресурсных центров профориентации на примере 
конкретных регионов России [18].

Отмечается необходимость подготовки кадров 
для профориентационной работы в современных 
условиях, программы повышения квалификации 
способствуют внедрению более эффективных мо-
делей, включающих сотрудничество с социальны-
ми партнерами, в том числе образовательными 
организациями, службами занятости, организаци-
ями дополнительного образования детей [8].

В отчете Европейского фонда образования 
(ETF) обозначена актуальность профориентации, 
сталкивающейся с современными вызовами. Она 
должна учитывать новые технологические тренды, 
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быстро адаптироваться, ориентироваться на раз-
нообразные целевые группы, быть направленной 
на развитие универсальных навыков, оказывать 
положительное влияние на социальную сферу, ре-
зультаты образования и занятости [22].

Современными зарубежными исследовате-
лями отмечается фрагментарность как основная 
характеристика профессиональной ориентации, 
возникшая из-за последствий постоянных транс-
формаций рынка труда. Одним из важных условий 
в выборе является семейный капитал [23]. Отме-
чается положительное влияние школьных консуль-
тантов, обладающих специальной подготовкой для 
профориентационной работы с учащимися [26].

Встает и вопрос определения критериев эф-
фективной профориентации, так Дж. Холман пред-
лагает 8 контрольных показателей: стабильная 
программа; мониторинг рынка труда; индивидуа-
лизированный подход; связь обучения с профес-
сиональной деятельностью; сотрудничество с ра-
ботодателями; взаимодействие с образователь-
ными организациями; практико- ориентированный 
подход, персональное руководство выбором про-
фессии [21].

Публикации, посвященные профессиям буду-
щего, в основном связываются с трендами на про-
фессии в области современных информационных 
технологий, например, Б. А. Шрайнер, А. А. Шрай-
нер провели анализ основных навыков профес-
сий в области искусственного интеллекта, опре-
делив ключевые для профориентации школьни-
ков [20]. В ряде работ рассматриваются конкрет-
ные данные об изменениях в востребованности 
на рынке труда и прогнозировании новых профес-
сий [9]. Кроме того, расширяется понимание роли 
социальных сетей в социально- психологических 
исследованиях, описывается апробация новых 
форм профориентации, например, социально- 
конструктивистские основы методов машинного 
обучения [24].

В российском научном дискурсе термин «про-
фессиональная ориентация» (кратко «профориен-
тация») характеризуется системностью в структу-
ре; организации воспитательной и образователь-
ной работы; деятельности различных институтов. 
Анализ понятия позволил выделить следующие 
его существенные признаки: совокупность раз-
личных форм и методов, мероприятий; разноу-
ровневая постановка задач, в том числе с учетом 
возраста; социальные факторы влияния на выбор 
профессии [5].

Профориентация –  «система учебно- 
воспитательной работы, направленная на усво-
ение школьниками необходимого объема зна-
ний о социально –  экономических и психофизи-
ческих характеристиках профессий» [10, с. 99]. 
Еще Ф. Парсонс, как основатель трехфакторной 
модели профессиональной ориентации, сформу-
лировал основные положения выбора профессии: 

понимание себя; знание требований и условий для 
достижения успеха в выбранной профессии; осоз-
нанное решение на основе сравнения своих воз-
можностей с требованиями профессии [25].

Работа в современной школе по профориен-
тации включает приобщение школьников к труду, 
знакомство с особенностями различных профессий 
и требованиями к ним, организация допрофессио-
нального обучения. Профпросвещение информиру-
ет, учит определять личностные и профессиональ-
ные качествах личности, важные для конкретной 
профессии, с учетом современных трендов рынка 
труда, пути получения профессии. Профессиональ-
ное воспитание направлено на самопознание и са-
моразвитие. Диагностика и консультирование спо-
собствуют выявлению профессиональных интере-
сов и склонностей, оказание помощи в осознанном 
профессиональном самоопределении. Использу-
ются многообразные традиционные и инновацион-
ные методы, формы профориентационной работы 
со школьниками, но также в эту работу на совре-
менном этапе надо включать и родителей [10].

В России, как и в мире, первые источники по про-
фессиональному ориентированию появились во вто-
рой половине XIX веке, так в 1897 году профессор 
Петербургского университета Н. И. Кареев выпустил 
книгу «Выбор факультета и прохождение универси-
тетского курса», появилась первая служба по пои-
ску работы, в дальнейшем такие службы стали госу-
дарственными, стали издаваться журналы с инфор-
мацией о профессиональных учебных заведениях. 
В СССР уделялось внимание трудовому воспита-
нию, профориентация основывалась на приоритете 
доминирующей идеологии. В 80 гг. ХХ века была со-
здана реальная государственная служба профори-
ентации молодёжи, частично разрушенная в 90-х гг., 
восстанавливаемая в 200-х гг. [14].

Сама профессия как социологическая катего-
рия рассматривается в рамках макро и микро со-
циологических подходах с точки зрения социаль-
ного института и как сферы деятельности конкрет-
ного индивида, реализующего свои профессио-
нальные способности [2].

Под профессиями будущего понимаются как 
новые виды деятельности, в ответ на техноло-
гические, экономические и социальные измене-
ния, требующие уникальных навыков и знаний, 
так и рабочие роли, специальности, которые бу-
дут востребованы в ближайшие десятилетия. РБК 
Тренды изучили прогнозы футурологов и исследо-
вателей по всему миру, составили свой список 150 
профессий будущего. В список вошли реалистич-
ные профессии, которые уже появились или поя-
вятся до 2030 года в 19 отраслях [11].

Методология

В условиях цифровой трансформации важно по-
нять, какие навыки и знания будут востребованы 
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в ближайшие годы. Для этого мы исследуем описа-
ние актуальных профессий. Были собраны данные 
с востребованного в профориентационной работе 
со школьниками сайта Учеба.ру (Профессии –  Учё-
ба.ру @Учёба.ру). Парсинг данных о профессиях 
осуществлялся по рубрикам, которых всего было 
10. Далее с помощью регулярных выражений из об-
щего описания выделялись название профессии, 
ее характеристика, количество вузов, колледжей 
и курсов, осуществляющих подготовку специали-
стов в данных направлениях. Отдельные профессии 
были отнесены к нескольким рубрикам, поэтому бы-
ла сделана группировка по профессии с агрегацией 
направлений и на следующем этапе, посредством 
hot coding, заданы направления в качестве дамми- 
переменных, где 0 –  профессия не относится к дан-
ной рубрике, 1 –  относится.

Результаты и их обсуждение

В итоговом распределении профессий по рубрикам, 
приставленном на рисунке 1, наибольшее коли-
чество профессий содержат рубрики «Экономика 
и управление» и «Техника и технологии», что в це-
лом характеризует тренд в данной области.

Рис. 1. Распределение профессий по рубрикам

Всего в датасете была собрана информация 
о 453 профессиях, 3 пропущенных значения есть 
в переменной «Описание профессии». Обра-
щение к сайту показало, что эти пропущенные –  
не результат погрешностей парсинга. Во вклад-
ках трех профессий (педиатр, реставратор, юрист- 
международник) не содержится их краткой харак-
теристики.

На рисунке 2 приведено частотное распределе-
ние вузов и колледжей, которые ведут подготовку 
специалистов в рамках 10 обозначенных направ-
лений. Направление «Информационные техноло-
гии» лидирует по среднему количеству вузов, кол-
леджей и курсов. При этом очевидна роль СПО 

в подготовке специалистов данного направления. 
В то время как в подготовке специалистов направ-
ления «Экономика и управления» обнаружено са-
мое большое среднее по переменной «количество 
курсов» среди всех направлений. Интересны при-
мерно одинаковые средние по значениям количе-
ства вузов, колледжей и курсов двух следующих 
по частоте направлений –  «Гуманитарные и соци-
альные науки» и «Медиа, дизайн и архитектура».

Рис. 2. Распределение образовательных организаций

Далее обратимся к переменной «Описание 
профессии», разобьем описание на токены- слова 
и уберем неинформативные –  предлоги, числи-
тельные и прочие и по 100 наиболее частотным 
построим облака слов для первых четырех на-
правлений (рис. 3–6).

Рис. 3. Описание профессий направления «Экономика 
и управление» (мин. частота слова –  5)

Облака слов помогают в первом приближе-
нии оценить навыки, которые могут понадобиться 
специалистам будущего –  это критическое мыш-
ление («анализирует», «решает», «определяет»), 
цифровая грамотность и работа с данными («раз-
рабатывает», «пишет», «управляет», «внедряет», 
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«изучает»), креативность и инновационность («соз-
дает», «совмещает», «адаптирует»), эмоциональ-
ный интеллект и умение работать в команде («по-
могает», «отвечает», «обеспечивает») и другие.

Рис. 4. Описание профессий направления «Техника 
и технологии» (мин. частота слова –  5)

Рис. 5. Описание профессии направления 
«Информационные технологии» (мин = 4)

Рис. 6. Описание профессии направления «Медиа, 
дизайн и архитектура» (мин = 3)

Интересен текстовый анализ описания про-
фессий, в качестве гипотезы можно высказать 
мысль, что описание профессий будущего будет 
отличаться от описания традиционных профессий 
(по количеству слов, по частоте использования ан-
глоязычных терминов, по расстановке смысловых 
акцентов –  например, на работе в будущем). В та-
блице 1 приведены средние значения количества 
слов в описании профессии в разрезе направле-
ний. Если предположить, что больше всего про-
фессий будущего содержится в направлениях –  
«Информационные технологии» и «Медиа, дизайн 
и архитектура», то, вероятно, меньшее количество 
слов в описаниях профессий может говорить об их 
новизне, недостаточной операционализации, в не-
которых случаях (как, например, с блогингом) –  от-
сутствии соответствующих специальностей в уч-
реждениях ВПО и СПО.

Таблица 1. Среднее количество слов в описании профессий 
по направлениям

Направление Среднее количество слов

Безопасность и военное дело 27.7

Гуманитарные и социальные на-
уки

20.9

Информационные технологии 22.2

Искусство и творчество 22.0

Медиа, дизайн и архитектура 21.4

Медицина и здравоохранение 19.9

Сфера услуг 15.5

Техника и технологии 25.1

Точные и естественные науки 25.4

Экономика и управление 20.6

Выводы

Целями профориентационной работы являют-
ся формирование необходимых компетенций для 
уменьшения ошибок при выборе профессии, рас-
ширение возможностей профессиональной социа-
лизации. Важно сделать профессиональный выбор 
более осознанным, самостоятельным, учитываю-
щим личные интересы и социальные потребности 
выпускников школ. На этом пути решается задача 
организации взаимодействия общества, школы, 
родителей, вузов, предприятий, специализирован-
ных центров, учреждений дополнительного обра-
зования по профессиональному ориентированию 
школьников.

Традиционные формы профориентационной 
работы высших учебных заведений остаются ак-
туальными в современных условиях, но новые ин-
формационные технологии, используемые методы 
и средства могут сделать их более эффективны-
ми в работе со школьниками, главное, чтобы они 
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соотносились с практическим подходом. Как пока-
зывают исследования и экспертные оценки, необ-
ходимо начинать более раннюю профориентаци-
онную работу. Сама профориентационная работа 
должна осуществляться на нескольких взаимосвя-
занных уровнях, иметь системный характер и на-
правленность на профессии будущего.

Для школьников и их родителей будут полез-
ны разнообразные онлайн ресурсы с описанием 
профессий, а также описанием учебных заведе-
ний, ведущих подготовку к ним и требований к по-
ступлению. Один из таких сайтов был использо-
ван в качестве источника данных для анализа со-
временных профессий. Изучение распределения 
профессий по направлениям показало, что са-
мыми частотными группами являются «Экономи-
ка и управление» и «Техника и технологии». Од-
нако по количеству образовательных организаций 
наряду с «Экономикой и управлением» лидирует 
направление «Информационные технологии». Из-
учение описаний профессий позволило выделить 
навыки для профессий будущего –  это критиче-
ское мышление, цифровая грамотность и работа 
с данными, креативность и инновационность, эмо-
циональный интеллект и умение работать в ко-
манде.
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Zubova O. G., Filipova A. G.
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The article analyzes the features and difficulties of career guidance 
work at the current stage of development of Russian society. The 
importance of the involvement of various subjects in the process is 
emphasized –  schools, educational institutions of higher education 
and vocational education, employers, parents and students them-
selves, as well as the organization of their constant interaction. Ca-
reer guidance specialists and career guidance centers are being 
named as a new participant. Digitalization has influenced the mod-
ern labor market, caused the emergence of new professions, for-
mulated a request for new skills, including supra- professional ones. 
As part of the study of the professions of the future, job descriptions 
were parsed on one of the popular career guidance websites, and 
the characteristics of professions in the context of ten professional 
groups were studied.
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Эволюция региональных исследований США в постхолодную эпоху: 
российское и китайское направления в контексте глобальной 
трансформации
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В статье рассматривается трансформация американских ре-
гиональных исследований в условиях постхолодной эпохи 
на примере китайского и российского направлений. Автор 
утверждает, что регионоведение в США, сформированное 
в логике холодной вой ны и поддерживаемое государственны-
ми, академическими и частными структурами, после распада 
СССР переживает сложную адаптацию. Китай и Россия, бу-
дучи ключевыми геополитическими соперниками США, стали 
объектами переосмысленного научного и политического вни-
мания. На фоне глобализации, растущей межзависимости 
и стратегического соперничества региональные исследования 
трансформируются в междисциплинарный инструмент анали-
тики и прогнозирования. В работе акцентируется внимание 
на институциональной эволюции китайских и российских ис-
следований, на методологических вызовах, с которыми стал-
киваются современные американские академические центры, 
а также на политической инструментализации этих знаний. 
Делается вывод о необходимости переосмысления концепту-
альных основ американского регионоведения в условиях мно-
гополярного мира.

Ключевые слова: региональные исследования США; китаеве-
дение; Россия; советология; внешняя политика.

Статья представляет собой промежуточный результат реали-
зации проекта по программе «План талантов Синьляо» (номер 
проекта: XLYC2410029).

На фоне экономической и культурной глобали-
зации современные научные дисциплины всё ча-
ще выходят за рамки традиционного академиче-
ского деления. Особенно это проявляется в эволю-
ции региональных исследований в США, которые 
после окончания холодной вой ны трансформиро-
вались от парадигмы геополитического анализа 
к более глобализированному, междисциплинар-
ному подходу. Такая трансформация отражает как 
изменения в академической среде, так и стратеги-
ческие сдвиги во внешней политике США.

Первоначально целью региональных исследо-
ваний в США было обеспечение национальной 
безопасности и сохранение лидерства в междуна-
родной системе. Однако, несмотря на официаль-
ную риторику о «поддержке демократии», данные 
исследования с самого начала были тесно связаны 
с реализацией идеологии американской исключи-
тельности. В условиях усиливающейся конкурен-
ции с Китаем и ухудшения отношений с Россией, 
именно эти два направления –  китайское и рос-
сийское –  становятся фокусом американских ана-
литических центров и университетских программ.

В этой системе американское государство вы-
полняет роль координатора и организатора, при-
влекая к работе в данной области специалистов 
из различных дисциплин: политологии, экономи-
ки, истории, социологии, лингвистики и культуро-
логии. Такая междисциплинарная структура по-
зволяет не только создавать универсальные зна-
ния о ключевых регионах мира, но и обеспечивать 
США интеллектуальное преимущество в стратеги-
ческом планировании. В этом контексте китайское 
и российское направления не просто академиче-
ские, а глубоко политизированные области, напря-
мую влияющие на формирование внешнеполити-
ческих приоритетов Вашингтона.

Национализм, национальная идентичность 
и строительство государства как приоритетные 
направления

Для выявления ключевых тенденций и тематических 
приоритетов в американских региональных и стра-
новедческих исследованиях были использованы 
инструменты визуализации данных: Python 3.10, 
а также библиотеки Seaborn 0.13.2, Matplotlib 3.9.2 
и WordCloud 1.9.3. Анализ охватил научные публи-
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кации, размещённые в журналах Q1 (первые 25% 
по импакт- фактору) и Q2 (25–50%) за период с 2020 
по 2024 год. Сформированное на этой основе об-
лако ключевых слов отразило актуальные приори-
теты американского академического сообщества, 
среди которых особое внимание уделяется таким 
регионам, как страны Латинской Америки, Россия 
и Китай. Тематически исследования сосредоточе-
ны на национализме, национальной идентичности 
и государственном строительстве (рис. 1).

Рис. 1. Ключевые слова в американских региональных 
и страноведческих исследованиях (Q1 и Q2) за 2020–

2024 гг.

Источник: составлено авторами.

Различия идеологий как приоритетные 
зоны интереса американских региональных 
исследований

После террористических атак 11 сентября 2001 года 
администрация Буша выдвинула концепцию «оси 
зла», первоначально включавшую Иран, Ирак 
и КНДР, а Кубу, Ливию и Сирию она отнесла к «мар-
гинальной оси зла». В 2022 году США вновь перео-
пределили понятие «оси зла», включив в неё Китай, 
Россию, Иран и КНДР [1]; а в 2024 году состав «но-
вой оси зла» был расширен до пяти стран –  Китай, 
Россия, Иран, КНДР и Венесуэла [2].

Американские исследования России

После Второй мировой вой ны одной из главных це-
лей региональных исследований США стало устра-
нение факторов, препятствующих развитию Запада. 
Советский Союз быстро оказался в центре внима-
ния, а запуск спутника в 1957 году стал первым 
настоящим стимулом к расширению исследований 
СССР [3]. При поддержке правительства и в соот-
ветствии с государственной политикой в США были 
созданы многочисленные научные институты, за-
нимающиеся советологией. В 1946 году в Колум-
бийском университете был основан Российский 
институт (Russian Institute at Columbia University), 
впоследствии переименованный в The Harriman 
Institute. С этого момента советские исследования 
прочно вошли в американскую академическую си-
стему. Вскоре подобные центры появились ещё в 13 
университетах [4], крупнейшим из которых стал Ме-

ждисциплинарный центр российских исследований 
Гарвардского университета (The Interdisciplinary Rus-
sian Research Center at Harvard University, RRC) [5].

Советология как академическая дисциплина 
исчезла в 1992 году после распада СССР. Од-
нако, как отмечает Ronald Hill, только специали-
сты, прошедшие подготовку в области советоло-
гии, способны адекватно анализировать постсо-
ветскую Россию [6]. Глубокое знание политико- 
экономической системы СССР и коммунистиче-
ской идеологии является необходимым условием 
для осмысленного изучения современной России. 
Поэтому в академических кругах США произошло 
переименование дисциплины в «исследования 
России и Восточной Европы».

Центр российских исследований Гарвардско-
го университета был основан в 1948 году с це-
лью восполнения срочной потребности США 
в социально- научном знании о Советском Со-
юзе –  главном сопернике по холодной вой не [7]. 
Фонд Карнеги (Carnegie Corporation) предоставил 
обширное финансирование на проведение совет-
ских исследований, а с 1958 года центр начал по-
лучать и государственные субсидии. В 1950–60-х 
годах советология достигла значительных успе-
хов, однако в 1960–70-х годах произошли институ-
циональные изменения, а объёмы финансирова-
ния сократились, что вынудило многих специали-
стов переключиться на другие дисциплины.

После распада СССР внимание американских 
исследователей сместилось к дореволюционной 
России. При поддержке Kathryn Wasserman Davis 
центр был переименован в Davis Center for Russian 
and Eurasian Studies, основной задачей которого 
стало расширение американского знания о Рос-
сии и Евразии.

Американская советология была продуктом хо-
лодной вой ны. Её стремительное развитие в по-
слевоенный период не сопровождалось адекват-
ным прогнозированием будущего. Распад СССР 
в 1991 году стал неожиданностью, что ускорило 
упадок всей дисциплины. Как отмечали некото-
рые учёные, американские подходы американ-
ской советологии нередко отражали особенности 
внутренней политической среды США, что влияло 
на восприятие реалий в Советском Союзе [8]. Факт 
того, что почти никто из советологов не предска-
зал распад СССР, ярко высветил методологиче-
ские изъяны американской советологии [9].

Изменения международной обстановки 
в 1990-х годах вынудили американскую научную 
среду пересмотреть парадигму российских иссле-
дований: как продолжать изучение России и с ка-
кими вызовами это сопряжено?

Hillel H. Ticktin отмечал, что неспособность со-
ветологов понять направление развития СССР 
свидетельствует о глубоком заблуждении в вос-
приятии этого государства. А те, кто неправильно 
понимают СССР, столь же ошибаются в интерпре-
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тации России, и это –  главная проблема современ-
ных российских исследований [10].

Несоответствие постсоветской трансформации 
России ожиданиям Запада привело к снижению 
интереса к ней в американской академической 
среде. В западных исследованиях прослеживает-
ся тенденция к сравнению современной россий-
ской политической системы с Советским Союзом; 
в отдельных трактовках акцентируется внимание 
на её централизованном характере [11]. В теку-
щей международной обстановке США продолжа-
ют применять к России санкции. Согласно данным 
2023 года, 64% американцев считают Россию вра-
гом, 30% –  конкурентом и лишь 3% –  партнёром. 
По сравнению с 2022 годом (70%) показатель не-
сколько снизился, однако после начала россий-
ской военной операции на Украине доля негатив-
но настроенных резко возросла [12].

Следует отметить, что ещё до конфликта 
на Украине отношения между США и Россией бы-
ли напряжёнными. Конфликт лишь усилил эти тен-
денции и дестабилизировал сферу российских ис-
следований в США. Введённые санкции, усиление 
ограничений на академическую и гражданскую 
свободу в самой России после протестов 2011 го-
да привели к тому, что американские исследова-
тели утратили доступ к данным. В докладе «Stud-
ying Contemporary Russia: 2022» указано, что сре-
ди почти 300 американских исследователей Рос-
сии 86% считают, что вой на окажет «чрезвычайно 
негативное» влияние на их дальнейшую работу, 
а 96% указывают на ухудшение возможностей со-
трудничества с российскими коллегами [13]. Всё 
это в совокупности значительно снижает интерес 
американского академического сообщества к изу-
чению России.

Китайоведение в США

В период с 2020 по 2024 год Китай стал одним 
из наиболее часто упоминаемых ключевых слов 
в публикациях по региональным и страноведческим 
исследованиям США. В условиях стремительного 
усиления международной роли Китая он превратил-
ся в мощную силу, с которой невозможно не счи-
таться. В ответ на это США начали принимают меры 
в рамках стратегического реагирования, включая 
распространение концепций вроде «угрозы со сто-
роны Китая». Сегодня интерес США к Китаю мож-
но сравнить с масштабами их советологических 
исследований в период холодной вой ны. Посколь-
ку Вашингтон рассматривает Китай как главного 
стратегического соперника, американские учреж-
дения стремятся к всестороннему изучению Китая, 
рассматривая его как стратегического соперника 
в различных сферах [14].

Институт Гарвард- Янцзин (Harvard- Yenching 
Institute) был основан в 1928 году с целью продви-
жения высшего образования в области азиатских 
исследований. Финансирование института осу-

ществлялось в основном из наследственного фон-
да Чарльза М. Холла (Charles M. Hall) [15]. Одним 
из важнейших подразделений в системе китай-
ских исследований в США является Центр китай-
ских исследований имени Фэй Чжэнцина при 
Гарвардском университете (Fairbank Center for 
Chinese Studies –  Harvard University), основанный 
в 1955 году профессором Фэй Чжэнцином –  веду-
щим специалистом в области новейшей истории 
Китая. Изначально он носил название Центра вос-
точноазиатских исследований.

Под руководством профессора Фэй Чжэнци-
на Центр стал активно продвигать социально- 
научный подход к изучению Китая, что радикально 
отличалось от традиционного гуманитарного «си-
нологического» подхода. Это был первый в США 
специализированный центр китайских исследова-
ний, впоследствии признанный одним из ведущих 
научных учреждений мира в этой области. В нача-
ле своей деятельности Центр получил два крупных 
гранта: один от Фонда Форда (Ford Foundation) 
в размере 377 000 долларов США на исследова-
ние современной китайской экономики, второй –  
от Фонда Карнеги (Carnegie Corporation) в разме-
ре 209 200 долларов США на изучение китайской 
политики [16]. Дополнительное финансирование 
поступило от Гарвардской школы гуманитарных 
и естественных наук: 61 164 доллара США на ма-
гистерскую программу по изучению Восточной 
Азии и 11 461 доллар США –  на подготовку док-
торов наук по истории и дальневосточным язы-
кам (в настоящее время –  программа по истории 
и восточноазиатским языкам).

Ранний этап американского китаеведения был 
тесно связан с ориенталистской традицией, и дол-
гое время развивался в рамках синологии. Одна-
ко именно во время Второй мировой вой ны США 
осознали стратегическую значимость Китая, что 
стало поворотным моментом в развитии китай-
ских исследований. Некоторые исследователи 
считают, что американское китаеведение являет-
ся продуктом вой ны: катастрофические послед-
ствия Тихоокеанской кампании и особенно сопро-
тивление Китая японской агрессии способствова-
ли усилению интереса США к азиатской культуре 
и цивилизации [17].

В настоящее время в США существует множе-
ство региональных и страноведческих научных уч-
реждений. Среди них Центр Фэйрбанка (Fairbank 
Center) добился значительных достижений в об-
ласти китайских исследований. В 1936 году Фэй 
Чжэнцин вернулся из Китая и занял преподава-
тельскую должность в Гарвардском университете, 
где в 1950-е годы он инициировал реформу тра-
диционной европейской синологии и начал реали-
зацию широкомасштабной программы региональ-
ных исследований. Именно в этот период в США 
была заложена новая парадигма китайских иссле-
дований, получившая название «China Studies». 
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С тех пор китаеведение занимает центральное ме-
сто в американской системе региональных иссле-
дований.

На основании данных, собранных с помощью 
Python 3.10 и библиотек визуализации Seaborn 
0.13.2, Matplotlib 3.9.2 и WordCloud 1.9.3, было 
проанализировано около 940 публикаций из жур-
налов Q1 и Q2 по китайской тематике за период 
2020–2024 гг. Результатом анализа стала генера-
ция облака ключевых слов, отражающего наибо-
лее популярные темы в американских исследова-
ниях Китая (рис. 2).

Рис. 2. Ключевые слова в китайских исследованиях 
в США, Q1 и Q2, 2020–2024 гг.

Источник: составлено авторами.

В последние годы США проявляют особый ин-
терес к сельской политике Китая. Стратегия по ис-
коренению нищеты, озвученная на XVIII съезде 
КПК, а также стратегия возрождения села, при-
нятая после XIX съезда, стали важнейшими на-
правлениями государственной политики Китая. 
В условиях значительных достижений в этой сфе-
ре –  от производства более 200 миллиардов цзи-
ней зерна в первые годы КНР до 1,3908 триллио-
на цзиней в 2023 году –  некоторые американские 
учёные начали задаваться вопросом, может ли 
«сельская стратегия Китая стать образцом устой-
чивого развития для других стран» [18].

Вызовы и риски американских региональных 
исследований (на примере Китая и России)

США, будучи признанной глобальной сверхдержа-
вой, на протяжении десятилетий стремятся поддер-
живать своё доминирующее положение в мире. Хотя 
система региональных и страноведческих исследо-
ваний в США относительно зрелая, современная 
эпоха глобализации требует переосмысления стра-
тегических подходов. Мир всё более функционирует 
как сообщество единой судьбы, где благополучие 
одного государства зависит от других. В условиях 
нарастающего стратегического соперничества меж-
ду Китаем и США, а также ухудшения американо- 
российских отношений, сохранение менталитета ге-
гемонии и идеологической поляризации затрудняет 
адаптацию американских подходов к меняющейся 
мировой реальности.

Прежде всего, фиксированные стратегические 
установки приводят к искажённому восприятию 
реальности. В период холодной вой ны США вы-
строили мощную школу советологии, однако после 
распада СССР неспособность трансформировать 
исследовательскую оптику привела к ряду просчё-
тов в анализе современной России. Что касается 
Китая, несмотря на наличие развитых академиче-
ских институтов, исследования часто продолжают 
опираться на парадигму «китайской угрозы», что 
ограничивает способность науки способствовать 
выработке сбалансированной политики.

Во-вторых, Китай и Россия играют всё более 
важную роль в международных делах, тогда как 
американские исследования этих стран продол-
жают интерпретировать их сквозь призму холод-
ной вой ны. В случае с Китаем –  это попытки сдер-
живания через технологии, военные союзы и тай-
ваньский фактор. В случае с Россией –  возобно-
вившийся интерес на фоне конфликта в Украине, 
но при этом сохраняется фрагментированность 
исследовательских центров и перекос в распреде-
лении ресурсов.

В-третьих, сохраняется глубокий методологиче-
ский кризис. Региональные исследования в США 
традиционно развивались под влиянием теории 
модернизации, однако её евроцентристский и ли-
нейный историзм оказались несостоятельными 
в объяснении политико- культурных реалий Китая 
и России. Новые теоретические подходы, включая 
бихевиоризм, теорию мировых систем, конструк-
тивизм и неомарксизм, пока не смогли заменить 
старые парадигмы, что ведёт к теоретической 
фрагментации и отсутствию методологического 
консенсуса.

Таким образом, без радикального обновле-
ния теоретико- методологической базы и переос-
мысления собственных исследовательских уста-
новок американская региональная наука рискует 
утратить способность к адекватному анализу по-
литической трансформации Китая и России и, как 
следствие, теряет значимость как экспертная опо-
ра внешней политики США.

Заключение

Региональные и страноведческие исследования 
в США, сформировавшиеся в логике обеспечения 
внешнеполитических интересов, в условиях глоба-
лизации и нарастающей взаимозависимости ми-
ровых процессов претерпевают трансформацию. 
Внимание к таким странам, как Китай и Россия, от-
ражает стремление к более глубокому пониманию 
ключевых регионов современного мира. Для того 
чтобы сохранить научную актуальность и способ-
ствовать международному взаимопониманию, реги-
ональные исследования должны опираться на меж-
дисциплинарные подходы, культурную чувствитель-
ность и уважение к многообразию путей развития.
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В этой связи конструктивный диалог и акаде-
мическое сотрудничество в рамках региональ-
ных исследований способны сыграть важную роль 
в укреплении взаимного доверия и поддержании 
стабильности в международных отношениях.
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THe evoluTIon of u. S. AreA STudIeS In 
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TrAnSformATIon 1

Yin Ruyu, Ma Qiyu
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This article explores the transformation of American area studies in 
the post- Cold War era, with a particular focus on the Chinese and 
Russian directions. The authors argue that U.S. area studies, origi-
nally shaped by Cold War logic and supported by government, aca-
demic, and private institutions, have undergone a complex process 
of adaptation following the collapse of the Soviet Union. China and 
Russia, as key geopolitical competitors of the United States, have 
become the renewed focus of scholarly and policy- oriented atten-
tion. In the context of globalization, increasing interdependence, and 
strategic rivalry, area studies are evolving into an interdisciplinary 
tool for analysis and forecasting. The paper highlights the institution-
al development of Chinese and Russian studies, the methodologi-
cal challenges faced by contemporary American research centers, 
and the political instrumentalization of such knowledge. The authors 
conclude that there is a pressing need to reconceptualize the foun-
dations of U.S. area studies in a multipolar world.
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В статье рассмотрены понятия: конфликт, конфликтологиче-
ская компетентность, а также представлены результаты иссле-
дования особенностей конфликтологической компетентности 
сотрудников административно- управленческого персонала 
организации сферы туризма. В ходе проведенного исследо-
вания и обработки данных с помощью критерия Манна- Уитни 
выявлены статистически значимые различия в уровне кон-
фликтологической культуры, а также в доминирующем стиле 
поведения в конфликте между группами обслуживающего 
и административно- управленческого персонала.

Ключевые слова: конфликт, конфликтологическая компетент-
ность, управление, административно- управленческий персо-
нал.

Введение

В каждой организации с любым количеством ра-
ботников неизбежно происходят конфликтные си-
туации по абсолютно разным причинам, которые 
могут ограничиваться спорами и выяснением от-
ношений. Различия в целях, представлениях и цен-
ностях, а также в характерах и темпераментах лю-
дей, при отсутствии психологической профилактики 
конфликтов, могут привести к дискомфорту и воз-
растающей тревожности работника, что, конечно, 
не может положительно сказаться на его произво-
дительности. Поэтому современным работодате-
лям так важно присутствие в коллективе человека, 
способного грамотно выстроить взаимоотношения 
между людьми, сплотить коллектив и минимизиро-
вать возможность возникновения и развития кон-
фликтных ситуаций.

В настоящее время потребность в научном ис-
следовании причин, условий возникновения и спо-
собов регулирования конфликтных ситуаций ста-
ла совершенно очевидной. Глубокие преобразова-
ния в экономических и политических отношениях, 
тем более проводимые столь быстрыми темпами, 
несомненно, сопровождаются многочисленными 
конфликтами не только между коллегами, но даже 
между друзьями и родственниками.

Актуальность данной темы обоснована воз-
растающей напряженностью в обществе, в связи 
с разницей людей во взглядах на политический 
и социально- экономический курс страны и расту-
щему интересу организаций к привлечению специ-
алистов для эффективного решения возникающих 
конфликтов, а также психологической профилак-
тики коллектива и быстрому снятию напряжения 
между сотрудниками для более продуктивной ра-
боты.

Помимо отрицательного аспекта, конфликт, 
несомненно, содержит в себе и положительные 
стороны. Конструктивно разрешенный конфликт 
может указать на существующие проблемы в от-
ношениях между людьми, а также открыть новые 
возможности для развития сотрудничества между 
людьми и организациями [4].

Соответственно, чтобы улучшить качество сво-
ей жизни и жизни других людей, следует в первую 
очередь признать существование конфликтов, по-
нять и осознать их важность в кризисные периоды 
и уделить большое внимание их профилактике пу-
тем обретения конфликтологической грамотности. 
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Нужно знать и уметь действовать в ситуации кон-
фликта, понимать, как направить его в конструк-
тивное русло, но не менее важно осознавать то, 
какие пути ведут к благополучию, миру, сотрудни-
честву. Чем больше оставляем мы себе позитив-
ных выборов, тем лучше может стать жизнь. Цели, 
которые мы ставим, связаны с наличием этих вы-
боров [10].

Основные причины возникновения конфликт-
ных ситуаций в организациях: неэффективные 
коммуникации между коллегами; нечеткое рас-
пределение ролей и ответственности в организа-
ции; различия в целях [9].

В своей работе А. М. Митяева, В. Е. Валуйкова 
отмечают: «Нарушение личностных границ в про-
цессе общения является детерминантой возник-
новения конфликтов. Независимо от уровня лич-
ностного развития, будь то ребенок 3х лет или зре-
лая личность, конфликты на фоне нарушения лич-
ностных границ и автономии возникают» [7].

В рамках социальной психологии конфликт по-
нимается как психологический феномен, внутрен-
няя суть которого –  психологический антагонизм 
(противоречие в сознании), а внешнее проявле-
ние –  конфликтные действия. Социальные психо-
логи особенно заостряют свое внимание на иссле-
довании вторичных социально- психологических 
явлений в какой-либо конфликтной ситуации 
(осознание конфликта его участниками, эмоцио-
нальная реакция на конфликт сторонами и т.д.); 
а также на выделении отдельного вида конфлик-
тов, порождаемых специфическими социально- 
психологическими факторами [11].

Также стоит отметить, что все люди очень 
разные в поведении в конфликтных ситуациях. 
Т. И. Никулина, Ю. В. Чепурко в своем исследова-
нии отмечают: «Установлено, что там, где выигры-
вают обе стороны, более склонны исполнять при-
нятые решения, поскольку они приемлемы для них 
и обе стороны принимали участие во всем процес-
се разрешения конфликта. Выбор стратегии пове-
дения в конфликте обусловлен тем, какой резуль-
тат намерена получить личность. Уровень мотива-
ции достижения, направленность мотивационных 
тенденций (стремление к успеху, стремление из-
бегать неудач) во многом влияют на поведение 
личности в конфликте» [1, 8].

Конфликтологическая компетентность –  это 
способность действующего лица (организации, 
социальной группы, общественного движения 
и т.д.) в реальном конфликте осуществлять дея-
тельность, направленную на минимизацию де-
структивных форм данного конфликта [2].

Формирование конфликтологической компе-
тентности личности осуществляется при помощи: 
получении конфликтологических знаний; разви-
тия общей социально- психологической компетен-
ции; моделирования осуществления деятельности 

и коммуницирования в конфликтогенной среде; 
усвоении конфликтологических умений.

Структуру конфликтологической компетент-
ности составляют 5 главных характеристик: ком-
муникативность; целеустремленность; социаль-
ность; рефлексивность; способность личности 
к развитию.

Конфликтологическая компетентность специа-
листа как часть профессиональной компетентно-
сти состоит из: теоретических знаний и представ-
ления о конфликте как нормального социально-
го (даже иногда желательного) факта; способно-
сти к рефлексии; разработки технологий работы 
с конфликтом; влияния на формирование обще-
ственного представления о том, что конфликт-
ная ситуация может быть как конструктивной, так 
и деструктивной; стремления и приложения уси-
лий для увеличения уровня конфликтологической 
культуры общества [6].

Ключевую роль для выражения конструктив-
ной позиции в конфликте играют цели и ценности, 
которых придерживается личность. Именно це-
ли и ценностные ориентации влияют на динами-
ческие и структурные характеристики конфликта 
[11]. Обладание высоким уровнем конфликтологи-
ческой компетентности невозможно без изучения 
собственного внутреннего мира и характеристик 
окружающих людей, а также без достижения гар-
монии и взаимопонимания с окружающими.

Объект исследования –  конфликтологическая 
компетентность.

Предмет исследования –  конфликтологиче-
ская компетентность административно- управлен-
ческого персонала организации сферы туризма.

Цель исследования –  выявить особенности кон-
фликтологической компетентности сотрудников 
административно- управленческого и обслужива-
ющего персонала организации сферы туризма.

Методики исследования: «Самооценка кон-
фликтности» Ряховского В. Ф.; «Оценка спосо-
бов реагирования в конфликте» К. Н. Томаса; 
«Личностная агрессивность и конфликтность» 
Е. П. Ильин, П. А. Ковалев; «Опросник определе-
ния конфликтологической культуры личности» 
О. И. Щербаковой [5].

В исследовании участвовало 30 испытуемых 
туристической организации. Н. Н. Даниленко, 
О. А. Суранова отмечают: «Туризм трактуется как 
особая социально- культурная потребность чело-
века как путешественника и как совокупность раз-
нообразных социальных потребностей, которые 
реализуются в сфере туризма и гостеприимства» 
[3]. Одной из социальных потребностей является 
потребность в общении, как следствие в общении 
возникают разногласия, соответственно необхо-
дима конфликтологическая компетентность для 
сотрудников туристической организации, поэтому 
считаем актуальным исследовать данный фено-
мен у данной выборки.
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Анализ результатов исследования

На начальном этапе нашего исследования мы раз-
делили выборку испытуемых на 2 группы. Пер-
вую группу составили 15 испытуемых сотрудни-
ков административно- управленческого персонала, 
к которым относятся руководители департаментов, 
заместители руководителей, супервайзеры служ-
бы приема и размещения и ресторанного обслу-
живания.

Вторую группу испытуемых составили 15 испы-
туемых обслуживающего персонала, которые ра-
ботают на должностях официантов, администра-
торов службы приема и размещения и специали-
стов отдела продаж.

Первой методикой, которая была проведена 
среди испытуемых сотрудников –  методика «Са-
мооценка конфликтности» Ряховского В. Ф. Мы 
можем отметить, что у руководителей преобла-
дает низкий уровень конфликтности (73,3%). Та-
кие показатели означают, что административно- 
управленческий персонал в организации склонен 
избегать спорных ситуаций, ненастойчив в своих 
предпочтениях и прислушивается ко мнению кол-
лег. Такие сотрудники умеют контролировать свои 
эмоции, обладают навыками снижения напряже-
ния в конфликте, умеют мыслить рационально 
и логично в стрессовых ситуациях. Однако у испы-
туемых есть тенденция к обладанию невысказан-
ных мыслей и чувств в конфликте, постоянному 
приспособлению и сдерживанию агрессии, что мо-
жет привести к возникновению внутриличностного 
конфликта, либо к эскалации существующего кон-
фликта, т.к. проблема остается нерешенной.

Доминирующий слабый уровень конфликтно-
сти у обслуживающего персонала (80%). Такой ре-
зультат означает, что обслуживающий персонал 
в организации имеет склонность к подчинению ру-
ководителям, не развивает конфликты, которые 
возникают с гостями и коллегами, способен ид-
ти на компромисс, сотрудники действуют рацио-
нально и рассудительно в спорных ситуациях. При 
этом, у сотрудников также может присутствовать 
тенденция к подавлению чувств и эмоций в кон-
фликте, что может негативно сказаться на здоро-
вье обслуживающего персонала и привести к вну-
триличностному конфликту.

У административно- управленческого и обслу-
живающего персонала уровень конфликтности 
низкий в равной степени, слабо выражена кон-
фликтность больше у обслуживающего персонала 
(80%), а высокий уровень конфликтности больше 
у сотрудников управленческого отдела (13,3%). 
Такие показатели позволяют сделать заключение 
о том, что обслуживающий и административно- 
управленческий персонал в равной степени обла-
дают умением сглаживать конфликты и избегать 
критических ситуаций, но при необходимости они 
готовы решительно отстаивать свои интересы. 

При этом у сотрудников обслуживающего персо-
нала конфликтность выражена слабо в наиболь-
шем процентном соотношении (80%), а у сотруд-
ников административно- управленческого аппара-
та наблюдается большее количество сотрудников 
с повышенным уровнем конфликтности (13,3%). 
Это показывает, что у руководителей ярче выра-
жена способность отстаивать свое мнение, но при 
этом они умеют сглаживать конфликты и выхо-
дить из критических ситуаций, умеют контролиро-
вать свои эмоции, обладают навыками снижения 
напряжения в конфликте и умеют мыслить рацио-
нально и логично в стрессовых ситуациях.

Далее мы выявили стиль поведения в кон-
фликте среди испытуемых двух групп по мето-
дике Томаса- Килманна. У сотрудников обслужи-
вающего персонала наблюдается ярко выражен-
ный стиль приспособления в конфликте (46,6%), 
это означает, что обслуживающий персонал ча-
ще всего склонен жертвовать своими интересами 
ради других, может быть самоотверженным, бес-
корыстным, с легкостью идет на уступки, предпо-
читают сохранять мир в напряженных ситуациях. 
Обслуживающий персонал чаще всего в конфлик-
тах чувствует, что сохранение хороших отношений 
с людьми важнее, чем отстаивание собственных 
интересов. Также у сотрудников может быть тен-
денция к стагнации, могут демонстрировать тре-
вогу и боязнь неопределенности в будущем.

Использование стиля «приспособление» –  
очень важная стратегия поведения в конфликте 
в сфере гостеприимства. Коллеги и гости, прихо-
дящие в организацию, чувствуют, что их мнение 
важно, и сотрудники готовы выслушать, принять 
альтернативную точку зрения и даже разрешить 
спорную ситуацию не в свою пользу.

Управляющий персонал в большинстве случа-
ев выбирает такую стратегию поведения в кон-
фликтах, как компромисс (73,3%). Сотрудники ста-
раются идти навстречу своим гостям и друг другу 
для достижения взаимной выгоды, обладают та-
кими навыками, как: умение сохранять диалог от-
крытым; умение находить такие ответы, которые 
привлекательны для обеих сторон; способность 
отказаться от части своих желаний; способность 
определять значимость всех аспектов проблемы.

Управленческий персонал не ищет скрытые 
нужды и интересы, как в случае применения сти-
ля сотрудничества, а рассматривает только то, что 
говорит коллегам и гостям о своих желаниях.

Стиль компромисса наиболее эффективен для 
административно- управленческого персонала 
в тех случаях, когда сотрудники и их оппоненты хо-
тят одного и того же, но знают, что одновременно 
это для них невыполнимо.

При этом, у административно- управленческого 
персонала может быть тенденция к потере долго-
срочных целей, недостатку доверия друг другу, 
формированию скептической, циничной обстанов-
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ки, создающей впечатление отсутствия корпора-
тивных ценностей.

Результатом приверженности к компромиссу 
могут стать уступки, направленные на создание 
ощущения благополучия людей, однако при этом 
исходный конфликт не получает разрешения.

Обслуживающий персонал чаще всего выбира-
ет стратегию приспособления в конфликте (46,6%) 
и способен подчиниться управленческому персо-
налу или гостям. У административного персона-
ла сильнее всего развита стратегия компромисса 
(73,3%), что означает его готовность идти на вза-
имные уступки ради достижения мира в конфлик-
те. Также у обеих групп развит стиль сотрудниче-
ства (по 33,3%), это значит, что обе группы испы-
туемых могут открыто обсудить существующие 
проблемы, обеспечить равное распределение ра-
боты между членами команды, способствовать 
успешности мозгового штурма и развитию твор-
ческого подхода к решению проблем. Довольно 
высокий показатель соперничества у обслужива-
ющего персонала (33,3%) показывает имеющийся 
внутренний стержень у работников, благодаря ко-
торому они могут отстаивать свое мнение в нуж-
ных ситуациях.

Следующая методика, которой мы восполь-
зовались в рамках исследования конфликтоло-
гической компетентности называется «Личност-
ная агрессивность и конфликтность» Е. П. Ильина 
и П. А. Ковалева.

Методика помогла выявить уровень позитив-
ной и негативной агрессивности, а также уровень 
конфликтности двух групп испытуемых в органи-
зации. Уровень позитивной агрессивности выше 
уровня негативной агрессивности (53,3 и 46,6%) 
у обслуживающего персонала, а это значит, что 
сотрудники обладают целеустремленностью и на-
пористостью для достижения своих целей, не на-
нося при этом дискомфорт другим, а также для 
их поведения не характерны такие качества, как 
враждебность, недоброжелательность и вспыль-
чивость. Низкий уровень конфликтности (66,6%) 
означает, что персонал не любит вступать в кон-
фронтацию с коллегами и гостями в организации, 
а если произошла спорная ситуация, то работни-
ки стараются как можно скорее прийти к мирному 
разрешению проблемы.

Управленческий персонал организации обла-
дает низким уровнем конфликтности (80%) и сред-
ним уровнем позитивной и негативной агрессив-
ности (73,3 и 60%). Руководители в организации –  
неконфликтные личности, предпочитают решать 
проблемы в коллективе с помощью переговоров 
и выводить существующие спорные ситуации 
в конструктивное русло.

У сотрудников обслуживающего и администра-
тив но- управленческого персонала не наблюда-
лось высокого уровня по показателям личност-
ной агрессивности и конфликтности. Уровень по-

зитивной агрессивности на более высоком уровне 
у сотрудников административно- управленческого 
персонала, как и показатель негативной агрес-
сивности, которым также обладают большее ко-
личество сотрудников из руководящего персона-
ла. Такие результаты означают, что все сотрудни-
ки мало подвержены конфликтному поведению, 
но административно- управленческий персонал 
обладает более высокими показателями позитив-
ной и негативной агрессивности. Для управляю-
щего персонала позитивная агрессивность по-
могает руководить персоналом, благодаря таким 
качествам, как напористость, наступательность, 
неуступчивость. А мстительность и нетерпимость 
ко мнению других в умеренной форме создают 
впечатление авторитетного руководителя, которо-
го уважают и к которому прислушиваются его со-
трудники.

Далее мы определили уровень конфликтологи-
ческой культуры личности среди испытуемых двух 
групп по методике О. И. Щербаковой. У обслужи-
вающего персонала довольно высокий уровень 
развития конфликтологической культуры (46,6%). 
Такие результаты говорят о том, что обслужива-
ющий персонал в большей части знает, как гра-
мотно вести себя в конфликтной ситуации, как 
подавить конфликт, если он только разгорается, 
а также как предвидеть приближение конфликта. 
Обладание знаниями по конфликтологии помога-
ет персоналу оказывать высокий сервис гостям 
и сохранять эффективную коммуникацию между 
департаментами, однако для улучшения знаний 
сотрудников будет целесообразно провести психо-
логическую лекционную и тренинговую работу для 
профилактики возникновения конфликтных ситуа-
ций в коллективе и с гостями в организации.

Высокий уровень наблюдается у 53,3% испы-
туемых, а средний –  у 46,7%. Отсутствие низкого 
уровня культуры у управленческого персонала го-
ворит о том, что руководители обучены грамотно 
действовать в конфликтных ситуациях, умеют по-
давлять разгорающиеся споры в коллективе и спо-
собны сохранять хорошие отношения между кол-
легами и партнерами. Сотрудники администрации 
обладают такими качествами, как толерантность, 
терпеливость, снисхождение, уступчивость, отзы-
вчивость. Персонал готов пойти навстречу гостям 
и коллегам в решении спорных вопросов, а также 
обучить сотрудников знаниям, которые могут по-
мочь им в решении конфликтных ситуаций в даль-
нейшем.

У административно- управленческого персона-
ла сильнее развит уровень конфликтологической 
культуры, чем у обслуживающего персонала. Та-
кой результат означает, что руководители обла-
дают необходимыми для их должности знаниями 
в области конфликтологии и способны успешно 
выходить из спорных ситуаций, тем самым пода-
вая пример своим подчиненным.
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Для подтверждения различий конфликтологи-
ческой компетентности между группами обслу-
живающего и административно- управленческого 
персонала, мы провели статистический анализ 
данных с использованием U-критерия Манна- 
Уитни. Выявлены статистически значимые раз-
личия в уровне конфликтологической культу-
ры, а также в доминирующем стиле поведения 
в конфликте. Группа обслуживающего персона-
ла превосходит группу административного пер-
сонала по показателю низкого уровня конфлик-
тологической культуры. Группа административно- 
управленческого персонала превосходит группу 
обслуживающего персонала по степени использо-
вания стиля «компромисс», а группа обслужива-
ющего персонала обладает наибольшими показа-
телями по степени использования стиля «приспо-
собление». Такие различия между группами выра-
жены на 5% уровне (<0,05), что говорит о высокой 
достоверности данных различий.

Выводы

По итогам выполненной работы можно сделать 
определенные выводы.

Конфликтологическая компетентность –  это 
способность индивида сдержать возникшее про-
тиворечие в продуктивном конфликтном поле, что 
закономерно может привести к его эффективно-
му разрешению. Иными словами, это способность 
направлять свою деятельность на максимальное 
снижение неэффективных проявлений конфликта 
и перевод отрицательно направленных конфлик-
тов в положительное русло.

Для грамотной и эффективной работы специ-
алиста, связанной со сферой «человек- человек» 
необходимо не только получать теоретические 
знания по конфликтологии, но и применять эти 
знания на практике.

Для анализа конфликтологической компетент-
ности в нашем исследовании приняли участие 2 
группы испытуемых: сотрудники обслуживаю-
щего персонала и сотрудники административно- 
управленческого персонала организации сферы 
туризма.

В результате анализа методик, был сделан 
вывод, что сотрудники административно- управ-
ленческого состава организации сферы туриз-
ма обладают низким уровнем агрессивности, вы-
соким уровнем конфликтологической культуры, 
а также чаще всего выбирают стратегию компро-
мисса для решения конфликтных ситуаций.

Выявлены статистически значимые различия 
между группами обслуживающего и админи стра-
тивно- управленческого персонала в уровне кон-
фликтологической культуры, а также в доминиру-
ющем стиле поведения в конфликте. Группа об-
служивающего персонала превосходит группу ад-
министративного персонала по показателю низко-

го уровня конфликтологической культуры, а также 
группа административно- управленческого персо-
нала превосходит группу обслуживающего пер-
сонала по степени использования стиля «компро-
мисс», а обслуживающий персонал обладает наи-
большими показателями по степени использова-
ния стиля «приспособление».
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psychological climaTe of The Team and 
various Types of behavior in conflicT among 
employees of service acTiviTies
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The article discusses the concepts: conflict, conflict management 
competence, and also presents the results of a study of the charac-
teristics of conflict management competence of administrative and 
managerial staff of a tourism organization. In the course of the study 
and data processing using the Mann- Whitney test, statistically sig-
nificant differences were identified in the level of conflict culture, as 
well as in the dominant style of behavior in conflict between groups 
of service and administrative- managerial personnel.

Keywords: conflict, conflict management competence, manage-
ment, administrative and managerial personnel.
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Повышение уровня и качества жизни детей- инвалидов и членов 
их семей выступает в настоящее время приоритетным направ-
лением социальной политики Российской Федерации (далее 
РФ). Актуальным вопросом является выявление социальных 
проблем данной категории и организации социальной работы 
с ними. К категории основных проблем семей, воспитывающих 
детей с инвалидностью можно отнести: финансовые, медицин-
ские, социальные, юридические, психолого- педагогические, 
профессиональные и др. Реализация социальной работы с та-
кой семьей осуществляется путем диагностики социальных 
проблем, привлечения учреждений (медицинских, социального 
обслуживания и др.) на основе межведомственного взаимодей-
ствия и может включать следующие направления: обеспечение 
детей- инвалидов специализированными видами помощи с ре-
шением диагностических, социально- реабилитационных про-
блем, социальное сопровождение семей, вовлечение родите-
лей в реабилитационные процессы и т.д.

Ключевые слова: дети с инвалидностью, семья, социально- 
обусловленные потребности семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью, социальная работа.

Введение

В последние годы в РФ обостряется проблема роста 
детской инвалидности и соответственно пробле-
ма увеличения доли семей, воспитывающих детей 
с инвалидностью. Данные Всемирной организации 
здравоохранения свидетельствуют о том, что 15% 
мирового населения имеют разнообразные формы 
инвалидности, и среди них значительный процент 
составляют именно дети [3]. Согласно статистике 
Росстата [10] на начало 2024 года в стране насчи-
тывалось более 750 тысяч детей- инвалидов, и это 
с учетом того, что данное число не учитывает чис-
ленность детей с ограниченными возможностями 
здоровья (динамика детской инвалидности за 5 лет 
представлена на рисунке 1).
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Рис. 1. Динамика численности детей- инвалидов с 2020 
по 2024 г., в тыс. чел.

Цифры приведенной статистики подчеркивают 
необходимость активного государственного и об-
щественного вмешательства в целях обеспечения 
доступности услуг и поддержки для этой уязвимой 
группы и членов их семей.

Семья, воспитывающая детей с инвалидностью, 
ежедневно сталкивается со множеством проблем, 
неразрешенность которых напрямую влияет на ка-
чество жизни всех членов семьи [1; 4; 11]. Ученые 
обращаются к анализу и осмыслению феноменов, 
возникающих в контексте жизнедеятельности та-
ких семей, внимание уделяется выявлению катего-
рий проблем семьи, их потребностей, диагностике 
социальной ситуации и др.; выявлению особенно-
стей внутрисемейного взаимодействия, нарушений 
внутренней структуры семьи и т.д.; поиску техноло-
гий, приемов, методов оказания эффективной ме-
дицинской, социально- психологической и др. помо-
щи семьям, воспитывающим детей с инвалидно-
стью, а также отдельным аспектам профподготов-
ки специалистов, работающих в системе межве-
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домственного взаимодействия по оказанию услуг 
семьям в виде высококвалифицированной про-
фессиональной помощи (Алексеева А. А., Афоньки-
на Ю. А., Вишнева Е. А., Евдокимова Е. Ю., Ивано-
ва А. Ю., Левченко И. В., Намазова- Баранова Л. С., 
Карпенкова И. В., Ковальчук О. В., Крюкова Т. Л., 
Овчарова Р. В., Рагулина М. В., Ткач Е. Н., Ткаче-
ва В. В., Федорова В. К. и др.).

Материалы и методы. Материалы иссле-
дования составили источники национально- 
библиографической базы данных (РИНЦ) и ре-
зультаты собственный авторских изысканий 
[1; 2; 12]. Методами исследования выступили 
теоретико- аналитический обзор, интерпретирова-
ние и обобщение.

Результаты и обсуждение. Анализ научной 
литературы позволяет условно проблемы семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью подраз-
делить на две обобщенные группы [4; 7, 10 и др.]:
– общие –  аналогичные проблемам и потребно-

стям семей остальных граждан по общей чис-
ленной совокупности по стране;

– специфические/особые –  вызванные той или 
иной болезнью (по конкретному нозологическо-
му основанию) ребенка- инвалида как члена се-
мьи.
К наиболее типичным из «особых» потреб-

ностей детей- инвалидов, проживающих в семье 
можно отнести потребности в [2; 5; 11; 12 и др.]:
– компенсации (восстановлении/реабилитации/

абилитации) нарушенных функций организма, 
а также способностей к различным видам дея-
тельности;

– материально- финансовой поддержке;
– создании комфортных бытовых условий;
– социально- психологической адаптации как 

в семье, так и за ее пределами;
– передвижении, в свободном доступе объектов 

социально- бытовой, культурной, социальной 
инфраструктуры и других сфер –  как «сниже-
ние» действия социальных барьеров;

– общении, нивелировании барьеров коммуника-
ции;

– возможности получать знания, в обучении;
– профподготовке, трудоустройстве и т.д.

Согласно материалам различных источников 
[1; 6; 11; 12 и др.] социально- обусловленные про-
блемы семей, воспитывающих детей с инвалид-
ностью, а также потребности такой семьи, сопря-
женные с преодолением этих категорий проблем 
можно классифицировать в отдельные группы, 
а именно следующее.
1. Материально- экономические/финансовые:
– увеличение иждивенческой нагрузки на семью, 

снижение уровня ее экономического «состоя-
ния», социального статуса и др.;

– наличие у семьи статуса «малообеспеченной», 
«находящейся в социально- опасном положе-
нии» и др.;

– увеличение расходов, связанных с поддержа-
нием жизнедеятельности ребенка- инвалида;

– повышенные расходы, сопряженные с медле-
чением, социально- медицинской реабилита-
цией, абилитацией, приобретением техсредств 
реабилитации и др.;

– увеличение затрат на оплату кружков, секций 
и т.д. (например –  оплата спортивных секций 
ребенку- инвалиду в силу отсутствия адапти-
рованных программ по физкультуре и спорту 
и др.);

– наличие единственного источника доходов 
в семье: либо пособие, либо заработная плата;

– снижение экономической активности членов 
семьи (либо отсутствие возможности работать 
у отдельных членов семьи), «вынужденных» 
обеспечивать уход за детьми с инвалидностью, 
переход на «надомные формы работы»;

– повышение финансовых трат на возможно-
сти обеспечения постоянного ухода/присмо-
тра за счет привлечения специализированного 
персонала по уходу;

– риск пожизненной материально- финансовой 
зависимости лица с инвалидностью от родите-
лей и др.

2. Информационно- правовые/юридические:
– затруднения в получении достоверно- полной 

информации, связанной с получением меди-
цинских, социальных и др. услуг, а также поло-
женных видов социальной помощи и поддерж-
ки и др.;

– трудности взаимодействия с различными 
властными структурами;

– затруднения в оформлении документа-
ции, подтверждающей статус и права несо-
вершеннолетних- инвалидов;

– вопросы получения льгот, пособий и др. форм 
социальной поддержки, предоставляемых госу-
дарственными и негосударственными органи-
зациями (НКО) в том числе с участием благо-
творителей;

– решение вопросов, связанных с личной соб-
ственностью и возможностями ее наследова-
ния, имущественных прав несовершеннолетних 
инвалидов и др.

3. Социально- медицинские:
– получение своевременной и полной информа-

ции о заболевании ребенка- инвалида, особен-
ностях его течения, возможном прогнозе, ожи-
даемых социальных, адаптационных и др. труд-
ностях, обеспечении госпитализации, необхо-
димого лечения, ухода, реабилитации/абилита-
ции и др.;

– получение доступа к видам постоянного лече-
ния (при необходимости) и медицинским пре-
паратам, необходимым для поддержания/улуч-
шения уровня жизнедеятельности ребенка- 
инвалида;
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– недостаточная обеспеченность протезами, тре-
нажерами, инвалидными колясками, слуховы-
ми аппаратами и др., актуальная потребность 
в вертикализаторах, индукционных петлях, 
кохлеарных имплантах, звуковых навигаторах, 
белой трости и др. инновационных средствах 
реабилитации;

– трудности получения разнообразных услуг се-
мьям, проживающим в отдаленной сельской 
местности, отсутствие специалистов, а также 
специализированных реабилитационных цен-
тров;

– потребность в овладении родителями практи-
ческими навыками выполнения медицинских 
рекомендаций, в том числе уходовых, реабили-
тационных, навыками оказания экстренной по-
мощи и т.д.

4. Бытовые/социально- бытовые:
– наличие бытовой, пространственной, транс-

портной и др. видов изоляции;
– обеспечение детям- инвалидам качественного 

необходимого ухода на дому;
– адаптация жилищных условий, предметов бы-

товой техники под особенности ограничений 
(согласно нозологии) в состоянии здоровья 
детей- инвалидов;

– обеспечение быта семьи в целом, сохранение 
привычного образа жизни;

– транспортное обеспечение потребностей семьи 
(например, обеспечение доступности пользо-
ванием общественным транспортом, услугами 
такси) и др.

5. Психолого- педагогические:
– наличие стигматизации в обществе, способ-

ствующей дискриминации лиц с инвалидно-
стью;

– изменение положения семьи в обществе, до на-
ступления самого факта инвалидности ребен-
ка;

– снижение ресурсного потенциала как самого 
ребенка- инвалида, так и членов его семьи;

– формирование комплекса неполноценности 
у ребенка- инвалида/иждивенческого отноше-
ния к окружающим и т.д., возникновение ощу-
щения неполноценности у других детей в семье 
в сравнительном отношении;

– наличие частых психотравмирующих ситуации 
(обусловленных состоянием здоровья инвали-
да), нервно- психических, невротических, по-
граничных расстройств, чувства вины, тревож-
ности, отчаяния, депрессии и др. в семье;

– риск развития эмоционального выгорания –  не-
правильное восприятие родителями способно-
стей, возможностей ребенка- инвалида, некон-
структивные техники общения с ним;

– высокий уровень эмоциональной депривации;
– наличие неадекватных типов стратегий адапта-

ции к инвалидности у самого ребенка- инвалида 
и членов семьи (возможно «застревание» 

на определенной стадии принятия болезни/ин-
валидности);

– рост агрессивности со стороны ребенка с инва-
лидностью, претензии другим членам семьи;

– затруднения в презентации детьми- инвалидами 
своих взглядов, нужд, интересов и др.;

– преобладание неадекватного типа внутрисе-
мейных отношений (например, по типу гипо-
протекция и др.), плохой психологический кли-
мат;

– формирование созависимого поведения в се-
мье с ребенком- инвалидом;

– повышение частоты внутрисемейных конфлик-
тов, наличие деструктивных форм отношений, 
риск распада семьи (развода родителей);

– снижение круга социальных контактов, отсут-
ствие поддержки со стороны близкого окруже-
ния, проблемы в организации досуга;

– низкая педагогическая компетентность роди-
телей в вопросах формирования у детей навы-
ков гигиены, самообслуживания, пользования 
вспомогательными техсредствами и др.; воспи-
тания, поддержки и др. детей с инвалидностью 
и т.д.

6. Образовательные/профессиональные:
– дефицит как государственных, так и частных 

коррекционно- образовательных учреждений 
(который может быть еще больше увеличен 
за счет внедрения основных идей концепции 
инклюзии);

– потребность во внедрении инновационных под-
ходов, технологий обучения детей- инвалидов;

– получение профобразования, профперепод-
готови, адаптированных под особенности 
ребенка- инвалида;

– сохранение профессиональной активности ро-
дителей и др. взрослых членов семьи;

– поиск работы, адаптированных рабочих мест 
под инвалидов, а также членов семьи, лиц осу-
ществляющих уход;

– совершенствование программ подготовки 
специализированных кадров в области инклю-
зивной компетенции, взаимодействующих 
с детьми- инвалидами и их семьями, разработ-
ка курсов для их профпереподготовки и т.д.

Заключение

Изучение социально- обусловленных проблем се-
мей, воспитывающих детей с инвалидностью, яв-
ляется важным условием, необходимым в целях 
обеспечения эффективной социальной поддержки 
для таких семей. Основными источниками, регули-
рующими положение инвалидов в РФ (в том чис-
ле и детей), являются федеральные законы [7–9], 
согласно которым, организация социальной под-
держки семей, воспитывающих детей с инвалидно-
стью, реализуется в виде содействия в предостав-
лении им медико- реабилитационной, психолого- 
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педагогической, юридической и социальной помо-
щи. Социальная поддержка семьей, воспитываю-
щих детей с инвалидностью осуществляется путем 
привлечения организаций на основе межведом-
ственного взаимодействия; на основе реализации 
мер по социальному сопровождению такой семьи, 
а также мероприятий, отраженных в индивидуаль-
ной программе реабилитации (ИПРА) [12].

Комплекс социального сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка- инвалида может вклю-
чать разнообразные виды услуг [4; 5; 6; 7; 12 и др.]:
– медико- реабилитационные (проведение ран-

ней диагностики, диагностика состояния здо-
ровья ребенка- инвалида и его динамики, ор-
ганизация лечения, получение комплексных 
медико- реабилитационных, абилитационных 
услуг и др.);

– социальные (соцобслуживание, получение не-
обходимых льгот и выплат и т.д.);

– информационно- правовые (информационное 
просвещение, оформление документации, со-
действие получению бесплатной юридической 
помощи, консультирование и т.д.);

– психолого- педагогические (психо-, социальная 
диагностика, организация обучения, проведе-
ние терапии, коррекция последствий нарушен-
ного развития, неблагоприятных психологиче-
ских состояний и внутрисемейных деструктив-
ных взаимоотношений и пр.) и мн. др.
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Formation oF a complex oF social support 
For a Family raising a disabled child

Kolesnikova I. A., Voloskova N. N., Filimonova E. V., Durakova A. S.
Stavropol State Medical University, North Caucasus Federal University, 
Stavropol Cooperative Technical School

Improving the standard and quality of life of children with disabilities 
and their family members is currently a priority area of social policy 
of the Russian Federation (hereinafter RF). An urgent issue is the 
identification of social problems in this category and the organiza-
tion of social work with them. The main problems of families rais-
ing children with disabilities include: financial, medical, social, legal, 
psychological, pedagogical, professional, etc. The implementation 
of social work with such a family is carried out by diagnosing so-
cial problems, involving institutions (medical, social services, etc.) 
on the basis of interdepartmental interaction and may include the 
following areas: providing children with disabilities with specialized 
types of assistance to solve diagnostic, social rehabilitation prob-
lems, social support for families, involving parents in rehabilitation 
processes, etc.

Keywords: children with disabilities, family, socially determined 
needs of families raising children with disabilities, social work.
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Возникновение и эволюцию человека авторы связывают с пре-
валированием социальных факторов над экологическими 
и с механизмами эпигенетического наследования. С форми-
рованием сообществ предковые формы неоантропа оказались 
в зоне действия законов, отличающихся от законов природы 
и изменивших принципы отбора. Результатом независимости 
факторов социальной среды от географии стали мультиреги-
ональная картина антропогенеза и элиминация видового мно-
гообразия в роду Homo. Выдвинута гипотеза о существовании 
объективных закономерностей в отношениях между людьми 
и их влиянии на эволюцию человека, т.е. предполагается нали-
чие социокультурных феноменов, которые не стали объектом 
научного изучения и являются объективной основой религий. 
Статья призвана привлечь внимание научного сообщества 
к необходимости междисциплинарного подхода в эволюцион-
ной антропологии, носит эвристический и программный харак-
тер, является частью цикла, посвященного вопросам развития 
общества [1], эволюции человека.

Ключевые слова: эволюция человека, антропогенез, культур-
ная антропология, религиоведение.

Роль эпигенетических механизмов наследования 
в эволюции человека

Согласно синтетической теории эволюции (СТЭ), 
новшество –  спонтанная мутация генома, которую 
сохраняет или отвергает естественный отбор, про-
цесс взросления (онтогенез) повторяет историю 
новшеств (филогенез), приобретенный опыт не на-
следуется и эволюционно бесполезен. Спонтан-
ные мутации являются пуассоновским процессом, 
но в исследованиях появления мутаций de novo, т.е. 
отсутствующих у обоих родителей, чистая спонтан-
ность не наблюдается [2, 3], а распределение числа 
мутаций имеет периодические максимумы [2, Fig. 
1d], повторяющие статистическое распределение 
CpG-динуклеотидов [4, Fig. 3a] внутри участков ДНК, 
опосредующих влияние гормонов стресса на мети-
лирование генома. Ребенок получает в среднем 70,3 
мутаций de novo, из них 80,4% дает отец, а мать –  
19,6%, с возрастом родителей число привносимых 
ими мутаций меняется различно [2, Fig. 1e]. Рост 
числа отцовских мутаций обычно связывают с воз-
растными ошибками репликации, а материнских –  
с повреждением ДНК ооцитов. Однако, большин-
ство мутаций de novo относятся к классам, которые 
вызываются изменениями метаболизма нервной 
системы с накопительным действии стрессов [5, 
6, с. 36], существенно ускоряющих метилирование 
ДНК [4], т.е. являются закреплением в геноме по-
томков накопленных родителями эпигенетических 
изменений. Различный вклад родителей в появле-
ние мутаций может быть обусловлен эпигенетиче-
ским механизмом, изменяющим вероятность и на-
правленность мутаций.

Согласно эпигенетической теории эволю‑
ции (ЭТЭ), новшество является следствием из-
менения экспрессии генов в результате химиче-
ской модификации ДНК (метилирования, амини-
рования и др.). Возникновение и наследование 
новшеств не сопровождаются изменением гено-
ма (эпимутации, парамутации). Новшество возни-
кает на конечной стадии онтогенеза, постепенно 
захватывая более ранние стадии, т.е. с каждым 
поколением проявляется раньше [7, с. 6] и сопро-
вождается углублением различий, заканчивается 
закреплением в геноме (видообразованием). Он-
тогенез не совпадает с филогенезом в результате 
акселерации и ретардации отдельных признаков, 
что предполагает большой размах нормы измен-
чивости, фактически наблюдаемый у человека 
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и его предковых форм [8, 9]. Генов, явно прояв-
ляющихся в фенотипе, немного, поэтому появле-
ние новшеств сложно обнаружить и открытие па-
рамутаций у млекопитающих в 2006 г. [10] было 
неожиданным. Эпигенетические механизмы пред-
полагают деградацию новшеств с прекращением 
воздействия, стимулировавшего их появление, 
что проявляется в синдроме Маугли и уже в пер-
вом поколении приводит к необратимым измене-
ниям [11], т.е. человек, неспособный к усвоению 
речи, может иметь геном Эйнштейна. Вследствие 
взаимосвязи биохимических процессов эпигене-
тические модификации могут вызывать побочные 
эффекты (коррелятивная изменчивость), что под-
тверждается улучшением зрения и зрительной па-
мяти выше нормы с глубиной умственной отста-
лости [12, с. 174]. Адаптация к социальной среде 
у человека сопровождается модификацией ме‑
таболизма нервной системы, а морфологиче-
ские изменения (фетализация, бипедализм и др.) 
могут быть коррелятивными, что подтверждается 
корреляцией морфологических изменений с соци-
окультурными факторами, вызывающими стресс. 
Гендерный характер вовлеченности в стрессовые 
ситуации определяет различную адаптивность 
взрослых форм. Эпигенетическое наследование 
позволяет накапливать и передавать потомкам 
адаптивные изменения, что увеличивает скорость 
эволюции, которая опережает изменение генома, 
т.е. точно датировать эволюцию такого организма 
методами генетики невозможно.

Закрепления изменений в геноме предполага-
ет высокую долю мобильных генетических эле-
ментов (МГЭ), являющихся источником генетиче-
ской изменчивости и обеспечивающих образова-
ние модификаций. У человека и антропоидов доля 
МГЭ достигает 50% генома [13, 14, с. 85] и она вы-
ше только у опоссума (52,2% генома), у других жи-
вотных она значительно ниже. Учитывая ресурсы, 
расходуемые на синтез и содержание «мусорной» 
ДНК, тенденцией эволюции является сокращение 
генома [15], т.е. доля МГЭ указывает на значение 
эпигенетического наследования для эволюции ви-
да.

Действие социальной среды на человека вы-
ражается в вызываемых стрессами накопитель-
ных изменениях метаболизма нервной системы, 
носящих возрастной и гендерный характер. Фено-
тип человека считается стабильным, но наблюда-
ются морфологические изменения, явно зави-
сящие от социокультурных факторов. В пери-
од с 1985 по 2019 г. 19-летние мужчины Италии 
(–0,7 см) и США (+1,2 см) не могли питаться ху-
же, чем их сверстники в Иране (+4,9 см) или Ту-
нисе (+5,4 см) [16]. Учитывая рост неандерталь-
цев 164–168 см (35 тыс. лет назад) и кроманьон-
цев ~180 см (12 тыс. лет назад), как интерпрети-
ровать увеличение среднего роста мужчин Сау-
довской Аравии (+7,7 см) и Китая (+8,1 см) всего 

за 35 лет? Еще сложнее ситуация с тенденциями: 
с 1985 по 2019 гг. в Папуа- Новая Гвинея средний 
рост мужчин уменьшился (–2,5 см), а женщин уве-
личился (+2,6 см), в Румынии –  наоборот, сред-
ний рост мужчин увеличился (+3,1 см), а женщин 
уменьшился (–0,3 см), тогда как в соседней Сер-
бии росли мужчины (+2,4 см) и женщины (+2,7), 
а в Италии мужчины (–0,7 см) и женщины (–0,1 см) 
стали ниже. Связь роста детей с вовлеченностью 
родителей в стрессовые ситуации иллюстриру-
ется данными Всемирного сообщества учёных- 
медиков за 1985–2019 гг. [16]. Например, В Рос-
сийской Федерации рост мальчиков, рожденных 
до 1984 г., увеличивался, а с 1984 г. –  снижался 
вплоть до 1997 г., после чего начал расти. Средний 
рост девочек, рожденных до 1985 г., увеличивался, 
а с 1985 г. –  снижался вплоть до 1994 г. С 70-х го-
дов дисперсия роста уменьшалась и минимальна 
у детей, рожденных в 1990 г., после чего диспер-
сия только росла. Это указывают на стресс наци-
онального масштаба в 1984–1985 гг. и на гендер-
но различную вовлеченность родителей в стрессо-
вую ситуацию, а также на появление с 1991 г. фак-
тора, увеличивающего дисперсию роста. Из дан-
ных по Египту и Израилю явно видны последствия 
Шестидневной вой не 1967 г. –  в Египте происходи-
ло снижение роста мальчиков, рожденных вплоть 
до 1985 г., а в Израиле, наоборот, увеличение 
вплоть до 1980 г. Учитывая, что низкая диспер-
сия наблюдается в Индии, Китае, Иране, а также 
в Японии и Соединенном Королевстве, дисперсия 
отражает несоответствие доминирующей систе-
мы ценностей существующей системе социально- 
экономических отношений.

Изменение роста детей коррелирует со стрес-
совой ситуацией в стране, а величина дисперсии 
отражает различное влияние стресса на социаль-
ные группы и гендеры, дисперсия изменяется бы-
стрее, чем национальный состав и затрагивает 
все группы. Влияние социальной среды на челове-
ка таково, что экологические факторы могут вооб-
ще не приниматься в расчет. Образование сооб-
ществ и возникновение социальной среды могло 
быть причиной не только эволюции, но и возник-
новения вида Homo sapiens.

О первобытной логике и ее связи 
с образованием сообществ

Способности антропоидов [17, с. 78–101] к обобще-
нию и символизации, транзитивным заключениям 
и выявлению аналогий, обману и манипулирова-
нию, не проявляются стабильно, но если они есть, 
то почему не получили развития?

Выделяют три уровня психического отражения: 
сенсорный, представлений и логический. Образ‑
ное отражение включает первые два, оперирует 
образами свой ств и качественными отношениями. 
Опыт конденсируется в рефлексах, а не в обоб-
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щенных образах, т.к. обобщение связано с поте-
рей полноты, тогда как животные, подавая сигналы 
тревоги, персонифицируют хищников даже одного 
вида [18]. Формирование рефлекса предполагает 
способность представлять процесс рядом состоя-
ний: каждый образ рефлекторно связан с преды-
дущим и следующим, в конце последовательно-
сти находится образ, вызывающий врожденную 
реакцию. Рефлекторная связь обеспечивает ско-
рость реакции, но не осознается и ею невозможно 
оперировать. Однако, антропоиды способны пе-
рестраивать рефлексы, рекомбинируя связанные 
с ними образы (инсайт), т.е. могут выделять функ-
циональные связи, что подтверждается неслучай-
ным использованием ими звуков и знаков, имею-
щих значение глаголов [17, с. 155]. Способности 
выделять связи и формировать псевдопонятия 
[19, c. 236] возникают на стадии образного отра-
жения, но природа не содержит факторов их раз-
вития: логическое отражение уступает образному 
степенью детализации и скоростью реакции, поэ-
тому исключается естественным отбором.

Логическое отражение имеет своим предме-
том структурированные во времени функциональ-
ные связи (процессы), отражаемые логическими 
функциями (суждениями) и операциями над ними 
(умозаключениями). Опыт конденсируется в об-
щих понятиях, которые отсутствовали у прими-
тивных народов: слово заменило образ и первона-
чально было не понятием, а собственным именем 
объекта [12, с. 86], что являлось причиной фото-
графичности их языка. Логическое отражение из-
быточно для природы и необходимо, если свой-
ства объектов существенно изменяются в ходе 
взаимодействия, что характерно для двусторонне- 
активных (субъект- субъектных) социальных отно-
шений. Оно оперирует не рефлексами, а сужде-
ниями в контексте причинности: установленная 
связь становится «смыслом» последовательности 
и позволяет ее воспроизводить без запоминания. 
Изменения центральной нервной системы антро-
пов были следствием появления и развития логи-
ческого отражения, как приспособления к жизни 
в сообществе.

Мистическое мышление известных в 18–19 вв. 
примитивных народов Леви- Брюль считал дологи-
ческим [20, c. 68] и первичным [20, с. 165], описание 
этого мышления соответствует открытой в 1912 г. 
воображаемой логике [21, с. 59–68], в частности, 
отсутствием закона противоречия, наличием зако-
на несамопротиворечия и индифферентных суж-
дений, выраженных явлением партиципации [12, 
c. 60]. Выготский полагал, что мистическое мыш-
ление требует «определенного уровня» культуры, 
поэтому оно не первично [12, с. 100]. Однако, куль-
турные захоронения Homo naledi (ЮАР, система 
пещер Райзинг стар) [22] возрастом около 250 тыс. 
лет, Homo neanderthalensis и Homo sapiens (Изра-
иль, Нашер- Рамла и Тиншемет) [9, 23] возрастом 

140–120 тыс. лет подтверждают наличие погре-
бальных обрядов у предковых форм неоантропа, 
т.е. первичность мистического мышления. Пар-
тиципация есть отождествление объектов, меж-
ду которыми нет понятной связи, например, когда 
человек отождествляется с попугаем. Выготский 
объяснял это явление наличием у примитивных 
народов комплексов (псевдопонятий), объединяв-
ших животных и людей [12, c. 87], т.е. слово «по-
пугай» у индейцев бороро, утверждавших, что они 
попугаи, не было понятием и имело другой смысл. 
[19, c. 258]. Включение объектов в комплекс пред-
полагает наличие действительной смежности [12, 
c. 87], например, когда ребенок ассоциирует солн-
це с живым существом потому, что оно движется. 
Выготский утверждал, что псевдопонятие и поня-
тие являются продуктами разных видов мышления 
[19, с. 235–241], а комплексное мышление считал 
образным. Однако, при наличии суждений и выво-
дов следует говорить об иной логике, а не об ее 
отсутствии, т.е. партиципация является свой ством 
логики и означает, что появлению классической 
логики предшествовала другая логика, которая 
была первичной. Характер первичной логики свя-
зан с отражаемыми ею процессами и причинами 
ее появления: если эта логика была логикой при-
роды, то человек формировался под действием 
факторов природы, а если она не была логикой 
природы, то естественный отбор не являлся клю-
чевым фактором антропогенеза.

Законы логики, которой соответствовала логи-
ка примитивных народов, были открыты в 1912 г. 
Васильевым Н. А., обратившим внимание, что су-
ждения о фактах и суждения о понятиях имеют 
разную логику. Классическая логика –  логика 
факта и природной реальности [21, с. 81], где ре-
акция (ощущение) либо положительна, либо от-
сутствует и дает два типа суждений по качеству –  
утвердительное (А есть P) и отрицательное (А не-
есть Р), которое является выводным [21, с. 60], т.е. 
не является свой ством ощущения (мы не ощуща-
ем не-белый цвет), третьего нет. Воображаемая 
логика –  логика понятий и реальности, в которой 
реакция (например, эмоция) может быть отрица-
тельной, поэтому дает три типа суждений по ка-
честву: утвердительное (А есть P), отрицательное 
(А не-есть P) и индифферентное (А есть и не-есть 
Р одновременно), четвертого нет, т.е. в ней отсут-
ствует закон противоречия. В классической логи-
ке человек добрый или злой, а в воображаемой 
логике –  добрый и злой одновременно. Обе логики 
представляют собой замкнутые системы, но клас-
сическая логика имеет 4 фигуры и 19 корректных 
силлогизмов, а воображаемая –  3 фигуры и 17 
корректных силлогизмов [24, c. 97]. Воображае-
мая логика аналогична логике понятий [21, с. 82, 
с. 100], т.к. понятие соотносится с предикатом то-
же тремя способами: как необходимость (утверди-
тельное суждение), как невозможность (отрица-
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тельное суждение) или как совместимость (акци-
дентальное суждение), четвертого суждения обра-
зовать нельзя. Эти логики аналогичны, поскольку 
базируются на идеальной схеме суждения без за‑
кона противоречия, который является эмпириче-
ским [21, с. 108]. Воображаемая логика опирается 
на психофизиологические функции мозга и обе-
спечивает переход от образного мышления к клас-
сической логике, сведенный у Выготского к рече-
вому общению [19, c. 245]. При общении со взрос-
лыми у ребенка должны формироваться понятия 
взрослых, исключающие противоречия в объек-
тах, но ребенок создает свои понятия [25, с. 17], 
допускающие такие противоречия, но исключаю-
щие противоречия в субъекте.

Логика ребенка –  воображаемая логика: поня-
тия формируются с 4–5 лет, что совпадает с пиком 
мистического мышления у детей [26, с. 44]. В про-
цессе общения со взрослыми закон несамопроти-
воречия у детей замещается эмпирическим зако-
ном противоречия, не допускающим индифферент-
ных суждений, что сопровождается внутренним 
конфликтом и подтверждается отличием реального 
и вербального поведения в этот период [26, с. 43].

Предпосылкой логики являются существующие 
в реальности связи явлений, с которыми простей-
шие идеальные законы [27, с. 146–147] и элемен-
тарные акты мышления совпадают или нет. По-
скольку истинность мышления определяется со-
ответствием психофизиологических процессов 
идеальным законам логики, а его эмпирическая 
значимость –  соответствием реальным законам, 
то мышление может быть истинным логически (т.е. 
формально правильным), но при этом не соответ-
ствовать реальности (т.е. быть фактически лож-
ным), т.к. реальности будет не соответствовать са-
ма логика. Первобытный человек не создавал ло-
гику, его логика была средством понимания и при-
способлением к значимой реальности, строилась 
сообразно ее свой ствам и отражала ее общие за-
коны, которым подчиняются и понятия, поэтому их 
появление стало закономерным. Появление при-
митивной логики было связано с появлением сооб-
ществ и социальной реальностью, т.е. она должна 
была отражать ее законы, а не законы природы. 
Классическая и воображаемая логики контра‑
дикторны, т.е. не могут быть истинными для од-
ной и той же реальности [21, с. 54]. Контрадиктор-
ность означает, что отражаемый ими мир един‑
ственен, но не един и это не соответствует кредо 
европейской философии. Типичное для нее про-
тивопоставление научного и религиозного подхо-
дов одновременно является противопоставлением 
этапов познания: предварительного, связанного 
с накоплением особенных фактов, и содержатель-
ного, связанного с их обобщением и образовани-
ем знания. То, что обобщения в религиозном под-
ходе случаются редко говорит о том, что предме-
том обобщения в нем является история, т.е. Веды, 

Трипитака, Тора, Евангелие и Коран –  это обобще-
ния истории, а религия –  наука о законах социаль-
ной реальности: чем древнее религия –  тем фан-
тастичнее ее образы, но не они являются ее сутью. 
В своей деятельности человек часто сталкивает-
ся с событиями, закономерная связь которых им 
не осознается и может быть установлена только 
статистически, например, нормальное распреде-
ление попаданий относительно точки прицелива-
ния в плоскости мишени может быть установлено 
в результате одиночного выстрела дробью или ре-
троспективой истории пулевой стрельбы. Целью 
выстрела является попадание в точку прицели-
вания, а оно подчинено нормальному закону, что 
делает его смыслом стрельбы. Точность соответ-
ствия растет с объемом выборки, но при рассмо-
трении отдельных событий установить закономер-
ность невозможно. Связь проявляется на множе-
стве событий (одновременных или последователь-
ных), т.е. ее выявление есть вопрос количества, 
поэтому оно ускоряется с ростом интенсивности 
потока событий. В значительной степени ситуа-
ция подобна формированию обобщенных обра-
зов, но применительно к функциональным связям: 
связь событий многократно повторяясь, не прохо-
дит бесследно, схватывается подсознанием и на-
капливается, обретая форму «инсайта», мистиче-
ского откровения: понимание событий как причин 
и следствий возникает «вдруг». Бессознательный 
процесс обобщения завершается переносом в об-
ласть сознания, где связь обретает объяснение, 
сообразное представлениям своего времени.

Воображаемая логика не предназначена для 
познания природы, она не соответствует ее за-
конам. Мистическое мышление мистифицирует 
природу, связывая ее явления характерными для 
социальных отношений волевыми актами. Акце-
дентальное суждение (суждение вероятности) со-
ответствует индифферентному, поэтому мистиче-
ское мышление не знает случайных событий. До-
научное понимание природы сопровождалось при-
писыванием субъектности природным объектам 
и животным: человек воспринимал природу через 
призму отношений с людьми: если он мог быть од-
новременно охотником и собирателем, то почему 
он не мог быть еще и попугаем, а попугай, «преду-
преждавший» его о приближении диких живот-
ных, –  оберегавшим его покровителем (тотемом)? 
Мир представлялся примитивным народам логич-
ным, но другим, и это не соответствует ни гипоте-
зе неполноценности их мышления [28, c. 10], ни ги-
потезе, что на всех этапах развития логические 
законы были одинаковы [29, с. 102]: мышление 
имело одинаковую физиологическую основу, раз-
ными были его логические законы.

Гипотеза социального происхождения вида Homo sapiens

Отсутствие в природе факторов развития логиче-
ского мышления объясняет почему не развивают-
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ся способности антропоидов, но как Homo sapiens 
преодолел этот барьер?

В эволюционной антропологии возможны два 
подхода. Первый полагает человека результа-
том спонтанных изменений генома, экологических 
факторов видообразования и естественного отбо-
ра. Случайное появление человека делает случай-
ной его историю, т.е. продолжением биологиче-
ского эволюционизма является философия, с точ-
ки зрения которой исторический процесс не имеет 
смысла. Исторический материализм тоже опирал-
ся на дарвинизм, полагая смыслом истории законы 
развития общества, трудовая теория антропогене-
за имела исключительное значение, т.к. определя-
ла начало истории. Второй рассматривает чело-
века в контексте механизмов адаптивных измене-
ний, эпигенетического наследования и социально-
го отбора, структурно повторяющих дарвиновскую 
триаду «изменчивость- наследование-отбор». 
С образованием сообществ предковые формы 
Homo sapiens избежали естественного отбора 
не случайно, а оказавшись в сфере действия за-
конов социальной среды, ассоциируемых не с за-
конами природы или социально- экономического 
развития, а с закономерностями отношений меж-
ду людьми (см. далее). Разница в том, что первый 
полагает социальную среду и ее законы следстви-
ем случайного возникновения человека, что слу-
жит основанием принципиальной однородности 
законов Мироздания, а второй –  полагает возник-
новение человека следствием действия законов 
социальной среды, ставших фактором эволюции 
с образованием сообществ, вызванным необхо-
димостью выживания в природе. Другими слова-
ми, человек не просто социальное существо, он 
не является порождением природы, хотя свя‑
зан с ней неразрывными узами.

Представители рода Homo не обладали бы-
стрым бегом, толстой шкурой и морфологически-
ми средствами умерщвления зверей крупнее со-
баки, т.е. причиной, по которой хищники не искали 
с ними встреч могло быть только сообщество. Со-
общество являлось для Homo большим спасением 
и большей угрозой чем природа, поэтому способ-
ности коммуницировать, выяснять и понимать кар-
тину отношений, свое положение в иерархии, ме-
нять в соответствии с ними поведение стали необ-
ходимостью, а развитие их физиологической ос-
новы –  содержанием адаптивных изменений.

В верхнем плейстоцене с Homo sapiens сосуще-
ствовали разные виды антропов и список «совре-
менников» будет расти. Численность сообществ 
(по оценкам от 10 до 150 особей [30, c. 328]) из-
менялась с изменением экологической ниши, по-
этому эволюция стала неоднородной: виды, су-
ществовавшие в относительно больших сообще-
ствах, опережали развитие других, а с изменени-
ем численности сообществ процесс ускорялся, 
замедлялся или обращался вспять, что формиро-

вало мультирегиональную картину антропогене-
за. В силу эпигенетических механизмов форми-
рования и наследования новшеств с прекраще-
нием воздействия, стимулировавшего их появле-
ние, виды Homo способны к инволюции отдельных 
признаков, например, вызванное экологическими 
факторами уменьшение сообществ охотников при 
сохранении ими орудийной деятельности требова-
ло развития зрения, слуха и обоняния, и должно 
было сопровождаться увеличением затылочной 
и височной областей мозга, фактически наблюда-
емым у Homo neanderthalensis. Виды, опережав-
шие в развитии других, создавали более сложную 
культуру, например, культура денисовцев слож-
нее современных ей неандертальских культур [31, 
с. 70].

Почему Homo sapiens остался один? Есть мне-
ние, что Homo sapiens случайно повезло, а другим 
членам семейства гоминид –  случайно не повез-
ло. Теория вероятностей это допускает, хотя ни од-
ному виду в природе не повезло так, чтобы из ро-
да остался один вид, после чего этот вид вслед 
за сородичами не исчез, а размножился до такой 
степени, что все остальные виды стали вымирать. 
Известно, что смена стадий развития сообществ 
от географии не зависит: темп и тенденции отли-
чались, поскольку отличались условия существо-
вания, но все сообщества в своем развитии про-
ходили одни и те же стадии и требовали от сво-
их членов одних и тех же свой ств. Это обуслав-
ливало направленность адаптивных изменений 
на формирование одинакового фенотипа, кото-
рый постепенно закреплялся в геноме. Когда зна-
чимость социальной среды превысила значимость 
природы, эволюция различных видов Homo, обра-
зовавших сообщества, оказалась направленной 
к формированию вида Homo sapiens, что вырази-
лось в элиминации видового образования (рис. 1). 
По мере независимого сближения геномов, репро-
дуктивно изолированные виды стали скрещивае-
мы, начался процесс метисации и формирования 
нового биосоциального вида Homo sapiens. Это 
подтверждается отличием мтДНК Homo neander-
thalensis из Ниандерталя возрастом около 39,9 ± 
0,62 тыс. лет, исключающим возможность метиса-
ции с Homo sapiens [32], появлением гена micro-
cephalin в ДНК человека примерно 37 тыс. лет на-
зад [33] и резким ростом числа сапиентных при-
знаков у поздних неандертальцев и неандертало-
идных признаков у Homo sapiens, указывающих 
на метисацию [30, с. 342]. Географическая неодно-
родность эволюции, ширина нормы изменчивости 
и эпигенетический механизм наследования изме-
нений могут объяснить парадокс находок в пеще-
ре Схул (Израиль): объекты Схул IV и Схул V обла-
дали неандерталоидными и сапиентными черта-
ми, но… возраст останков около 100 тыс. лет [34, 
35], т.е. до появления гена microcephalin в ДНК че-
ловека.
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Подходы отличаются и в вопросе возникно-
вения рас. Согласно моногенизму, человече-
ство –  один вид, а расы образовались в результа-
те дивергенции. Еще до открытия морфологиче-
ски различных подвидов ученые относили начало 
процесса формирования рас к периоду появле-
ния Homo sapiens, однако признаки монголоидно-
го комплекса присутствовали уже у Homo erectus 
pekinensis [36, с. 341], а с формированием негро-
идного комплекса ясности нет из-за непонимания, 
что ему предшествовало [36, с. 342]. Главным до-
казательством видового единства считается скре-
щиваемость рас, свидетельствующая о близости 
геномов, но в эту картину не списываются ни Ho-
mo erectus pekinensis с признаками монголоидного 
комплекса, жившие 680–780 тыс. лет назад, ни по-
явление неандерталоидных признаков у израиль-
ских сапиенсов за 60 тыс. лет до появления гена 
microcephalin в ДНК человека. Согласно полиге‑
низму, человеческие расы произошли от разных 
видов антропов. В основе конвергенции лежали 
факторы, устанавливающие отбор репродуктивно 
изолированных видов по наличию одних и тех же 
свой ств. Явление конвергенции, когда репродук-
тивно изолированные виды становятся скрещи-
ваемы, не соответствует СТЭ, которая не учиты-
вает факторов социальной среды и перенос эпи-
генетических изменений в геном. Имея основой 
действительное положение, расизм игнорирует, 
что расы одинаковы в том, что отличает человека 
от животных и в одинаковых условиях достигают 
одинакового уровня развития. Процесс конверген-
ции человеческих рас предполагает уникальность 
генома разумной формы жизни (см. рис. 1): все 
разумные существа имеют одинаковый генотип, 
т.к. он формируется в силу одинаковых факторов 
(Быт. 1, 26–27).

Рис. 1. Схема эволюции человека (стадии биогенеза 
и социогенеза)

Отличие эволюционных законов природы 
от эволюционных законов социальной среды про-
является в том, что первые обуславливают об-

разование и дивергенцию биологических видов, 
а вторые, –  элиминацию многообразия биологи-
ческих, образование и дивергенцию биосоциаль-
ных. В фазе социогенеза эволюция человека су-
щественно отклоняется от дарвиновских законов, 
а в постсоциальной фазе, –  не имеет с ними ниче-
го общего. Это означает, что предок индонезий-
цев –  не Homo erectus, а предковые формы Homo 
s. floresiensis. Семейство гоминид с точки зрения 
биогенеза было бесперспективным: отдельные 
виды рода Homo с переходом к стадии социогене-
за избежали естественного отбора, другие пред-
ставители рода остались животными и не прошли 
естественный отбор, не будут исключением и при-
маты рода Pan. Значительная часть ископаемых 
останков, относимых к предковым формам чело-
века, относится к вымершим родам и видам се-
мейства гоминид, не являющихся предками че-
ловека. Видообразование в роду Homo никогда 
не прекращалось, однако, видоспецифические 
признаки подвидов биосоциального вида Homo 
sapiens составляют предмет не биологии, а куль-
турной антропологии, социологии и политологии. 
Термин «sapiens» в фазе биогенеза является ви-
довым признаком, отражающим степень разумно-
сти предковых форм, он не отражает специфики 
видообразования в фазе социогенеза. Таким об-
разом, человек возник в силу законов, существо-
вавших до появления человека и с появлением 
сообществ проявившихся в смене факторов эво-
люционного развития, что позволило Homo sapi-
ens обойти ограничения природы и естественный 
отбор.

О законах социальной реальности

Как случилось, что целый комплекс явлений ока-
зался вне поля научного знания? В свое время Кант 
озадачился поиском «определенного плана» в «бес-
смысленном ходе человеческих дел» [37, с. 13], а по-
скольку история творится актами человеческой сво-
боды, предположил, что «план» следует искать в ее 
проявлениях [37, с. 26]. Развивая эту идею, фило-
софия Нового времени полагала, что во всеобщей 
истории ей является осознавший себя свободным 
«абсолютный дух», ведущий к торжеству гуманизма 
[38, c. 69]. В Новейшее время, ужаснувшись продук-
там исторического процесса, философия заявила 
о недоступности его смысла рациональному позна-
нию [39, с. 194], а затем –  об отсутствии смысла во-
обще [40, с. 311]. Проблема была не в отсутствии 
смысла, а в том, что не свобода является формой 
объективации того, что представлялось «абсолют-
ным духом».

Методологическое отграничение наук о приро-
де от наук о культуре и истории не предполага-
ло связности социальных событий: смысл искали 
в «неповторимых» фактах, а находили различные 
мотивы (смыслообразующие факторы), объединя-
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емые тем или иным нарративом, ценности утра-
тили связь с реальностью, оказались условными, 
принадлежащими к сфере значения. Примени-
тельно к истории закон стал не связью, которую 
следует найти, а способом упорядочивания дан-
ных, т.е. методологической категорией.

Обратим внимание, что индифферентные су-
ждения воображаемой логики в терминах клас-
сической логики являются антиномиями, попытка 
их объяснения оканчивается троичной структурой, 
воспроизводящей структуру суждений вообража-
емой логики и символизирующей «ипостаси» со-
циального феномена: закон (1), человек, в дей-
ствиях которого закон себя проявляет (2), и по-
следствия, в которых выражается индуцируемое 
человеком действие закона (3). Считается, что эти 
законы воображаемые и объективно себя не про-
являют, поэтому не имеют научного значения.

Закон предполагает причинную связь событий, 
смыслом которой он является. Поскольку любое 
социальное событие сводится к действиям людей, 
то из общих представлений о способности систе-
мы сохранять равновесие, следует, что дестаби-
лизирующее действие индивида на социальную 
систему компенсируется обратным действием, 
выраженным в желаниях, воле и поступках дру-
гих людей, которые, несмотря на стохастический 
характер, оказываются направленными на ком-
пенсацию действия индивида. Возникновение мо-
ральных норм связывают с возникновением в си-
стеме регулятивных реакций, обеспечивающих 
ее устойчивость [41, c. 129], что объясняет поче-
му нравственный закон Декалога сформулиро-
ван не в виде знаний о предвечных добре и зле, 
а в виде принципов, отражающих наличие обрат-
ного действия и сводимых к «не делай другому то-
го, чего себе не желаешь». Если бы мораль была 
выражением подобных регуляции, –  она бы никог-
да не вышла за пределы lex talionis. Однако, прин-
ципы воздаяния добром за зло (в теологии со-
ответствует спасению) и воздаяния злом за до‑
бро (соответствует грехопадению) представляют 
собой механизмы не регуляции, а дестабилизации 
системы, действующие по принципу положитель-
ной обратной связи и обеспечивающие ее измене-
ние, это –  способы использования закона.

Верования сопровождают человека с момента 
его появления, поэтому причины религий и ценно-
стей следует искать не в сознании, облекающем 
феномены в форму тех или иных представлений, 
а в реальности. Под законами социальной реаль-
ности в статье понимаются закономерности от‑
ношений между людьми, которые, во‑первых, 
направляют развитие общества через воздей-
ствие на индивидов, т.е. проявляются на индиви-
дуальном уровне, во‑вторых, воздействие инди-
вида на окружающих его людей, имеющее воле-
вой характер, влечет направленное на него об-
ратное действие, которое не охватывалось пер-

воначальным умыслом, поэтому отражается его 
психикой как феномен сверхъестественной Во-
ли. Эти закономерности объективны, носят ста‑
тистический характер и представляют собой 
смысл истории, которая является процессом их 
познания, а выражаются они в морали. В исто-
рическом процессе реализуется человеческая 
свобода, закономерности касаются наступления 
последствий ее реализации и представляют ме-
ханизм ответственности, поэтому ассоциируются 
с воздаянием.

Смысл истории представляет собой понимание 
связи событий как причин и последствий, а по-
скольку в социальных системах охватить все по-
рождаемые событием причинно- следственные 
связи невозможно, то их связь обнаруживает се-
бя лишь на статистическом множестве, т.е. в по-
токе событий. Личная и глобальная история под-
чиняются одним и тем же законам, т.е. имеют 
один и тот же смысл, независимый от интерпрета-
ций в понятиях культур. История обретает смысл 
не когда социальная реальность выступает как 
ценностная предметность, а когда установлена 
связь событий (причинная или статистическая), 
постольку возникает ценность того или иного пове-
дения ради того или иного блага, но не ценность 
является смыслом, а связь, обозначаемая ею. 
В силу действительной или предполагаемой свя-
зи ценность становится абстрактным выражени-
ем способа действия [39, с. 291] к достижению то-
го, что индивид считает благом, поэтому ценности 
не выражают желания, а показывают, что именно 
следует желать. Апостериорность ценностей яв-
ляется причиной почему реализация ценностного 
выбора ощущается не как ограничение, а как про-
явление свободы воли: осуществляя выбор, актор 
осознанно (или неосознанно, т.е. в силу традиции, 
стереотипов или установок) преследует собствен-
ное благо и рассчитывает на него. Из представле-
ния о воздаянии как о должном возникает пред-
ставление о справедливости.

Функция морали –  ограничение свободы хоте-
ния в соответствии с нравственной ценностью же-
ланий, поэтому кажется, что моральные правила 
предшествуют выбору и априорны, тогда как они 
являются результатом обобщения опыта послед-
ствий выбора, т.е. представляют собой не прави-
ло, которое можно нарушить, а отражают закон, 
который без последствий нарушить нельзя. Ил-
люзия, что действия остаются без последствий, 
связана с тремя обстоятельствами. Во‑первых, 
в результате случайных взаимодействий внутри 
социальной системы возвращающиеся человеку 
последствия могут не совпадать по форме с дей-
ствием, являвшимся их причиной, поэтому не ас-
социируются с ним. Во‑вторых, длительность за-
держки наступления последствий зависит от дли-
ны цепи причинно- следственных связей, которая 
является случайной величиной, в результате со-
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бытия воспринимаются как случайные корреля-
ции, и хотя их связь статистически закономерна, 
отдельное событие является нерепрезентативной 
выборкой распределенного во времени статисти-
ческого множества, поэтому обнаружить связь 
возможно только на множестве событий. В‑тре‑
тьих, существуют механизмы обмена между людь-
ми последствиями социальной деятельности, в ко-
торых ключевую роль играют эмоции и чувства, 
превращающие деяния лидера в последствия для 
его адептов.

Развертывание отношений во времени дела-
ет историческую ретроспективу методом позна-
ния рассматриваемых законов. История есть про-
цесс накопления знаний о взаимосвязи событий, 
из обобщения которых возникает представление 
о ценности того или иного желания, выбора или 
действия, т.е. хотя сами ценности субъективны 
и относительны в них выражается знание о зако‑
нах реальности. Осознание исторического опыта 
и историческое представление о добре и зле вы-
ражаются в религиях и ценностях, определяющих 
содержание культуры, а неосознанный опыт пред-
ставляется бессмысленной последовательностью 
случайных событий.

Индивид наделен свободой воли, а закон опре-
деляет содержание последствий, соразмерное ре-
зультатам ее объективации, т.е. меру ответствен-
ности, и это отношение копируется системой по-
зитивного права, как права подвергаться воздей-
ствию другого лица, группы или государства (про-
тивостоит естественному праву индивида). Право 
копирует воздаяние и неизбежность ответственно-
сти принципом неотвратимости наказания. Таким 
образом позитивное право не опирается на нрав-
ственность, не конкретизирует культурные ценно-
сти [42, c. 26] и не представляет собой способ по-
нимания морали [43, c. 28], оно имитирует дей‑
ствие закона в отличие от морали, которая это 
действие фиксирует. Не склонность людей бого-
творить власть [44, c. 312], а значение и содержа-
ние права превращают историю общества в исто-
рию политической власти и государства и лежат 
в основе противопоставления «града божьего» 
и «града земного» [45, с. 24]. Маркс был прав, го-
воря, что человек «не делает законов, …, а только 
формулирует, он выражает в сознательных поло-
жительных законах внутренние законы духовных 
отношений» [46, c. 162], только законы «духовных 
отношений» не «внутренние», а человек не при-
думывает и моральных правил, хотя придумывает 
ценности. Право есть возведенные в закон ценно‑
сти (истины морали), поэтому не является право-
вым закон, не имеющий нравственного основания, 
а «оранжевые революции» в исламских странах 
привели к обратному результату. Феномены права 
и морали обретают форму правового и нравствен-
ного законов постольку, поскольку они отражают 
реально существующие закономерности отноше-

ний, а когда они их не отражают, –  они быстро от-
мирают и часто вместе с исповедующим их обще-
ством.

Если донаучное понимание человеком зако-
нов природы началось с ее «включения» в систе-
му родовых отношений, то понимание закономер-
ностей отношений человека с другими людьми 
в силу их волевого характера отражалось психи-
кой как волевой феномен: не охватываемое умыс-
лом и не связанное напрямую с действием обрат-
ное воздействие формировало представление 
о сверхъестественной Воле Личности трансцен-
дентного Миру разумного начала. Ортодоксаль-
ные религиозные учения не случайно являются 
объективным идеализмом: «Бог сказал Моисею: 
Я есмь Сущий» (Исх. 3:14) («И ответил Всесиль-
ный, сказав Моше: «Я –  Сущий, который пребыва-
ет вечно!» (Шмот 3:14)). С этой точки зрения, про-
блема «сущей данности» Бога [47, с. 81, с. 121], –  
не проблема Торы (Ветхого Завета), а проблема 
католической доктрины: Бог не прячется в тран-
сцендентных закоулках сознания и не является 
в психически аномальном разговоре «Я» с соб-
ственным «ТЫ», как некое «ОНО». Бог является 
там и тогда, где и когда появляются Homo sapi-
ens, способные к логическому мышлению, где они 
образуют общество, вызывая из небытия зако-
ны отношений между людьми, и является для то-
го, чтобы оставить в их сознании, если не знание, 
то хотя бы архаичное и фантастическое представ-
ление о том, что следует желать и чего не следу-
ет делать, если они хотят жить долго и счастливо 
(а не бороться с последствиями своих деяний, ло-
жащихся бременем на любящих их). Закономер-
ности возврата человеку последствий его соци-
альной деятельности и обмена ими между людьми 
(искупление грехов и дары Святого Духа) являют-
ся действительным предметом религии, а религи-
озный культ есть архаичная форма использования 
этих законов. Трансцендентным в религии явля-
ется лишь представление о механизмах действия 
культа, в котором одни служат образу и жертвуют, 
а другие –  к нему обращаются и просят. Законы 
социальной реальности образуют смысловое ядро 
религий, различающихся пониманием и способа-
ми их использования. Религии акцентируют раз-
ные законы, что является причиной их специфики. 
Считается, что метод фальсификации к религиям 
не применим, но фальсифицируя ценности, люди 
его применяют.

Выводы

В ходе проведенного в рамках настоящей работы 
исследования были получены следующие значи-
мые результаты.
1. Выявлено, что наблюдаемые фенотипиче-

ские изменения человека связаны с действи-
ем социокультурных факторов, вызывающих 
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стресс, т.е. определяющие эмоционально- 
чувственное переживание элементы культуры 
являются движущей силой изменчивости че-
ловека. Эмоциональное переживание связано 
с системой ценностей, ему соответствуют пси-
хофизиологические процессы, смещающие 
состояние психики, и получающие генетиче-
ское закрепление, культура влияет на генети-
ку.

2. Выдвинута гипотеза, что воображаемая логи-
ка обусловлена психофизиологией централь-
ной нервной системы человека и является 
врожденным свой ством, т.к. не содержит за-
кона противоречия, имеющего эмпирическую 
природу.

3. Выдвинута гипотеза о существовании в соци-
альной среде объективных законов, которым 
починяются отношения между людьми.

4. Утверждается, что история представляет со-
бой процесс накопления знаний о взаимосвязи 
событий, в результате чего развертывание от-
ношений во времени делает историческую ре-
троспективу методом познания законов их вза-
имосвязи.

5. Утверждается, что позитивное право не опи-
рается на нравственность, не конкретизирует 
культурные ценности и не представляет собой 
способ понимания морали, оно имитирует дей-
ствие закона в отличие от морали, которая это 
действие фиксирует.

6. Установлено, что понятие «вид» в биологии оз-
начает репродуктивную изолированность, ее 
аналогом применительно к биосоциальным ви-
дам является культурный суверенитет.

7. Одновременно утверждается, что формиро-
вание универсальной культуры предполага-
ет формирование универсального психиче-
ского типа и трансформацию биосоциального 
вида в социальный вид, т.е. социогенез тоже 
сопровождается сокращением многообразия, 
а культурный плюрализм не отвечает его сущ-
ности.

8. культивирование хаоса с целью использова-
ния потенциала развития социальной системы 
из неравновесного состояния, предполагает 
понимание механизма кооперации. В синер-
гетике такого понимания нет, а есть не объяс-
нимый факт, что ограниченное число частиц 
в определенных условиях демонстрируют со-
гласованное поведение, несмотря на случай-
ное движение каждой из них. Следует ожи-
дать, что причиной кооперации в социальных 
системах является действие законов, образу-
ющих смысл их истории.
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On the causes and cOnsequences Of 
the dOminance Of sOcial factOrs in 
anthrOpOgenesis

Koryak V. V., Shakhov O. F., Shebunina E. A.
Center for Development of the Social Environment, Joint Center for Sociology 
and Economics of Knowledge, Central Research Institute of Economics and 
Management in Construction

The authors associate the emergence and evolution of man with the 
prevalence of social factors over environmental ones and with the 
mechanisms of epigenetic inheritance. With the formation of com-
munities, the ancestral forms of neoanthropus found themselves in 
the zone of action of laws that differed from the laws of nature and 
changed the principles of selection. The result of the independence 
of social environmental factors from geography was a multiregional 
picture of anthropogenesis and the elimination of species diversity 
in the genus Homo. A hypothesis is put forward about the existence 
of objective patterns in the relationships between people and their 
influence on human evolution, i.e. it is assumed that there are socio- 
cultural phenomena that have not become the object of scientific 
study and are the objective basis of religions. The article is intended 
to draw the attention of the scientific community to the need for an 
interdisciplinary approach in evolutionary anthropology, is heuristic 
and programmatic in nature, and is part of a cycle devoted to the 
development of society [1], human evolution.

Keywords: human evolution, anthropogenesis, cultural anthropolo-
gy, religious studies.
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В статье рассматриваются возможности воздействия инфор-
мационного пространства на медиасреду. Приводятся резуль-
таты фокус- группового качественного и онлайн анкетного 
(количественного) исследования. В результате исследования 
установлено влияние информационного пространства на со-
знание, мышление, чувства и действия молодых людей. В кон-
це даются рекомендации по оптимизации воздействия инфор-
мационного пространства на медиасреду.

Ключевые слова: информация, информационное простран-
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Информационное пространство –  это простран-
ство ресурсов и коммуникационных связей тех, 
кто туда входит и оперирует различными инфор-
мационными объектами (знания и информация, 
которые постоянно обновляются). Информацион-
ные объекты могут иметь как личный характер, 
так и общественный, обладать достоверностью 
или быть фейковыми (выдуманными случайно 
или специально), иметь личную или социальную 
значимость и т.д. Информационное пространство 
в любом случае влияет на содержательные и фор-
мальные характеристики взаимодействия тех, кто 
с ним взаимодействует. Особенно это касается 
молодежи, так как именно она вовлечена в ин-
формационное пространство через досуг, образо-
вание, работу в больше мере, чем все остальные 
поколения.

Наиболее объёмно информационное простран-
ство реализуется в медиасреде. Мендиасреда –  
это не просто СМИ, Интернет- каналы, социальные 
сети, это общий транслирующий канал, постро-
енный на эмоциональных, когнитивных, поведен-
ческих ожиданиях аудитории, наполненный идео-
логическим контекстом. Это среда, где не просто 
производится и транслируется социокультурная 
программа (социокультурный код современности, 
определяющий ценности, мировоззрение, смыслы 
современников), но и место где формируются об-
разы будущего. Раньше этим занималась религия, 
образование, семья, сегодня –  это место отведено 
медиасреде.

Медиасреда конструируется как формальны-
ми, так и неформальными каналами коммуника-
ции, полученными как из официальных источни-
ков, так и через личные связи и оценки. Поэтому, 
медиасреда может выступать пространством, где 
постоянно конструируется и обновляется инфор-
мация сама по себе и информационные потоки 
как механизмы трансляции ценностей. Информа-
ция может касаться как микропроцессов (личные 
особенности человека и его ближайшее окруже-
ние), так и макроуровня (социальные институты 
и процессы глобального уровня).

Таким образом, медиасреда –  это то, что нас 
окружает повседневно. И через массовые ком-
муникации (печать, радио, ТВ, видео, вино, фото, 
компьютерные каналы, интернет, социальные се-
ти и т.д.) связывает человека с окружающим ми-
ром, через рабочие задачи, образовательные на-
выки, досуговые или коммуникативные практики. 
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Через медиасреду происходит пропаганда и вне-
дрение каких-то ценностей и взглядов, мировоз-
зрения и идеологии, что влияет на эмоции, мыс-
ли и действия людей. В медиасреде формируется, 
распространяется и воспроизводится культура ин-
формационного общества.

Отличительные черты медиасреды следующие.
1. Многообразие форматов, их многогран-

ность, компактность и синхронность (традицион-
ные СМИ: газеты, журналы, телевидение, радио; 
цифровые платформы: веб-сайты, блоги, подка-
сты; социальные сети: Facebook, Instagram, Twitter 
и другие).

2. Постоянная доступность. Получить любую 
информацию можно из любой точки мира в реаль-
ном времени.

3. Интерактивность социальных коммуникаций 
с аудиторий (возможность получения обратной 
связи от аудитории).

4. Персонализация информационного потока. 
Таргетинг контента позволяет автоматически вы-
делять информацию, соответствующую интере-
сам пользователя медиаресурса.

5. Конструирование нового формата (соедине-
ние фото, видео и текстового формата, а также 
перенос реальных СМИ в виртуальное поле, в ре-
зультате чего получается онлайн телевидение или 
онлайн радио).

6. Пользователь становится не только тем, кто 
потребляет, но и тем, кто создает информацию.

7. Стираются рамки этичности из-за отсутствия 
рамок приватности и возможностей конструирова-
ния ложной информации.

8. Медиасреда формирует общественное мне-
ние через конструирование взглядов, оценок 
и мнений населения по разным вопросам.

Это все говорит о динамичности, мобильности, 
многогранности и глубине воздействия медиапро-
странства и информационного пространства в це-
лом на общество.

В современных исследованиях вопросам соци-
ализации молодежи в условиях информационного 
общества уделяется особое внимание (Е. А. Кузне-
цова [15–21], Р. В. Иванов [13, 14]), влиянию СМИ 
на общественное сознание в работах Р. Г. Арда-
шева [1–6]. Отдельно вопросы медиапотребления 
и информационного пространства рассматрива-
ются в работах Н. В. Маслодудовой [22–26]. Осо-
бенности виртуальной самопрезентации в инфор-
мационном обществе рассмотрены в исследова-
ниях О. А. Полюшкевич [27–30]. Специфика труда 
и занятости в условиях виртуальности и цифровой 
культуры изучены в исследованиях П. А. Баева [7–
12], В. А. Скуденкова [31, 32].

Особенности исследования

В литературе достаточно общим местом выступает 
тот факт, что информационное пространство и ме-

диасреда негативно влияют на молодежь из-за их 
личных особенностей и позиций максимализма, 
отсутствия жизненного опыта и легкого внушения. 
Этим могут пользоваться деструктивные сообще-
ства и влиять в целом негативно –  пропагандируя 
аморальный образ жизни или вовлекая в заведомо 
негативную деятельность –  террористические или 
экстремистские организации, сообщества смерти, 
ставя все это в формате игры, досуга и развлече-
ния. Это становится распространенной позицией.

Поэтому, мы задались вопросом –  а насколь-
ко сама молодежь воспринимает воздействие 
информационного пространства и медиасреды 
на собственные взгляды, мысли, чувства и дей-
ствия. Как меняются их мировоззренческие и иде-
ологические, смысложизненные и поведенческие 
реакции под влиянием информационных потоков 
медиапространства. Для этого мы провели иссле-
дование, в два этапа.

Первый этап заключался в фокус- групповом 
исследовании (n = 54), всего 6 фокус- групп в Крас-
ноярске и Иркутске, в них приняли участие сту-
денты разных специальностей в возрасте от 18 
до 25 лет, 55% девушек и 45% юношей. На этом 
этапе исследования мы стремились выяснить ка-
чественные показатели медиа- пространства, ос-
новные сферы информационного потребления 
и особенности воздействия медиаресурсов на со-
знание и поведение молодых людей.

Второй этап заключался в массовом опросе 
(n = 1200), который проводился в онлайн формате 
среди студентов Иркутска и Красноярска; 56% де-
вушек и 44% юношей в возрасте от 18 до 25 лет. 
Цель этого этапа была в выявлении количествен-
ных показателей (т.е. уровня распространенности) 
оценок информационного воздействия медиасре-
ды на современную молодежь. Благодаря это-
му исследованию мы смогли количественно под-
твердить данные полученные в результате фокус- 
группового этапа исследования. Все данные обра-
батывались в программе SPSS.

Результаты исследования

Молодые люди для получения информации исполь-
зуют чаще Интернет, чем книги (78 и 22% соответ-
ственно). Слушают радио 33%, смотрят ТВ –  32%, 
читают газеты –  20%, журналы –  15%. Интерес-
но, что никогда не слушают радио 61%, никогда 
не смотрят ТВ –  66%, никогда не читают газет –  
90%, не читают журналов –  65%. Иными словами, 
информационные потоки формируются Интерне-
том и окружением, а окружение берт информацию 
из того же Интернета.

Источников информации слишком много, что-
бы выделять какой-то один. Но в тоже, время, Про-
странство Интернет заменяет и ТВ и газеты и ра-
дио –  оно предлагает альтернативные форматы 
реальности через онлайн телевидение, онлайн об-
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учение, онлайн радио и онлайн газеты –  инфор-
мационный поток структурируется внутри меди-
асреды не одинаково, поэтому и получаемая ин-
формация может быть разнообразной. При всей 
простоте пользования сетью Интернет- ресурсов, 
слишком много источников информации, кото-
рые могут нести противоречивые данные –  сби-
вает объективность отбора и реальную оценку 
доверия источнику информации и заставляет по-
треблять весь информационный поток. Это доста-
точно тяжело и может служить информационно- 
психологическим срывом для человека (Т.А., 
24 года, социальная работа).

В сети Интернет 90% времени молодые люди 
находятся в социальных сетях (просматривая фо-
то и видео материалы тех, на кого подписаны), 
пользуются развлекательным контентом (музы-
ка, фильмы, игры) –  80%, общаются (67%), учатся 
(55%), работают (35%).

Информационные потоки развязывают руки 
и позволяют находиться в тех потоках, информа-
ции, что удовлетворяют потребность досуга, ра-
боты, образования. Это дает возможность отсле-
дить, что у других происходит и как себя препод-
нести. Мы повторяем то, что увидели, услышали 
и прочитали за свою жизнь. Информационное про-
странство очень многолико, поэтому и наша жизнь 
достаточно наполнена разными событиями и иде-
ями. (С.М., 20 лет, ядерная физика).

Молодые люди полагают, что только они сами 
выбирают, какую информацию потреблять –  57%, 
36% полагают, что им навязывают ту или иную ин-
формацию, чтобы навязать определенные мысли 
и действия, остальные 7% не могут точно оценить 
данный процесс. Налицо –  желание управлять соб-
ственной жизнью. Неготовность принимать то, что 
тобой манипулируют или неверие в это указывает 
либо на тщеславие либо на инфантильность.

Я знаю, что я выбираю смотреть, на что ров-
няться и как контролировать получаемую инфор-
мацию. То, что мне не интересно я просто не смо-
трю и это мой выбор. (Г.Е., 19 лет, география). 
Таргетированная реклама очень четко отслежива-
ет все наши запросы –  как набранные в поисковых 
строках, так и произнесенные рядом с каким-то 
гаджетом. Умение предугадать потребности буду-
щих клиентов –  будущие технологии продаж, ко-
торые начинают внедряться уже сегодня. И в ре-
зультате этого –  точно не мы сами определяем что 
покупать, у кого и в каком формате. (Н.Н., 21 год, 
социальная работа).

При этом, респонденты отмечают, что лично им 
самим навязать кому-то информацию достаточно 
сложно (68%), легко могут в чем-то убедить и что-
то навязать (32%). Но они это списывают на лич-
ные особенности, а не условия информационно-
го общества. Но среди их окружения есть много 
людей, которые легко верят любой информации 
(87%). Эти цифры заставляют насторожиться 

о своем будущем, так как слишком много моло-
дежи и близких их задействованы в сомнительных 
информационных махинациях. Последствия от че-
го могут сказываться еще долгие годы.

Информационные потоки современного мира 
помогают людям больше самореализовываться 
(64%), чувствовать себя свободными (56%), рас-
крепоститься (51%), найти «своих» (48%), по-на-
стоящему жить (43%). Медиасреда конструирует 
образы успешности в фильмах и сериалах –  а обы-
ватели начинают их воплощать в жизнь. Но если 
не получается что-то реализовать, то это приводит 
к депрессии (47%), апатии (38%), расстройствам 
(35%). Это негативные последствия информаци-
онного разнообразия. Так зачастую там представ-
ляется «успешная жизнь», а реальность далеко 
не для всех может предложить те же успешные 
стратегии реализации.

Свою зависимость от социальных сетей при-
знают 72% опрошенных и от информационного по-
тока 83%. Значимость и важность оценок публи-
каций на личных страницах в социальных сетях 
(лайки и комментарии) важна для 54%, нейтраль-
но оценивают 32%, никак не важна для 16%. Хотя, 
мы полагаем, несмотря на то, что исследование 
было анонимным и в онлайн формате, респонден-
ты давали социально приемлемый ответ как мини-
мум в половине случаев, так как во время фокус- 
группового исследования –  все 100% участников 
отметили важность оценки другими твоих постов 
и фото, видео и текстовых сообщений в социаль-
ных сетях.

Это же критерий твой популярности, весомо-
сти, значимости. Если тебя не лайкают твои дру-
зья, значит, ты ничего не представляешь из себя, 
и не значим для них. (И.Т., 22 года, журналистика). 
Важность комментариев твоих сообщений указы-
вает на твой социальный капитал. Важно, не толк-
ло то, что ты публикуешь у себя на страница –  ре-
порты других или собственные образы, мысли, 
идеи. Но и то, сколько человек лайкнуло и проком-
ментировало. А комментируют чаще твои мысли, 
а не чужие перепосты (А.В., 24 года, психология).

Также, молодые люди отметили, что информа-
ционная безопасность общества становится все 
более актуальной темой (77%) и что рядовое на-
селение необходимо просвещать в вопросах ин-
формационной безопасности не только с позиции 
информационных преступлений (кражи паролей 
от карт и счетов, действий мошенников с целью 
взять кредиты на человека и т.д.) –  этой инфор-
мации достаточно. Но не хватает обыденного по-
вседневного взаимодействия с медиасредой –  
на какой контент стоит обращать внимание и по-
чему, а на какой нет.

Современные аудиовизуальные информаци-
онные технологии легко влияют на особенности 
мышления, чувств и реальных действий молодых 
людей. Важно –  уметь разделять истинные и лож-
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ные потоки информации, направленные с целью 
манипулирования общим эмоциональным уров-
нем (когнитивный уровень), зарождение и раз-
вития каких-то образов и идей на уровне чувств 
и ощущения (аффективный уровень) и реальные 
поведенческие реакции (деятельностный уро-
вень). Важно реально воспринимать как значимую 
социальную угрозу –  незащищенность молодых 
людей в информационной среде, слабое разви-
тие критичности мышления и доминирования кли-
пового сознания, обесценивание традиционных 
ценностей в духовно- патриотической, морально- 
идеологической и этически- социальной сфере 
жизни.

Выводы

Воздействие информационного пространства на ме-
диасреду происходит масштабно, его основные на-
правления проявляются в следующем.
1. Технологическое влияние (информационные 

технологии расширяют возможности медиа-
среды из-за использования социальных сетей 
и облачных сервисов, интернета и мобильной 
связи); усиления скорости обмена информаци-
ей, которая часто бывает персонализирован-
ной и определенной тергетингом.

2. Гибкость и изменчивость структуры медиапо-
требления (формирование новых привычек, 
привлечение пользователей к созданию кон-
тента, усиление цифровых каналов информа-
ции).

3. Социокультурный диалог (информационное 
пространство влияет на мораль и ценности, 
нормы и табу медиасреды) строится в соци-
альных сетях, популярных блогеров и инфлю-
енсеров.

4. Экономико- поведенческие стратегии (в ин-
формационном обществе меняются бизнес- 
модели, формы заработка в онлайн (начиная 
от виртуальных услуг, заканчивая платным 
контентом), возникают новые стратегии спон-
сорства и партнерства.

В результате этих манипуляций увеличивается 
информационный поток, который приводит к поте-
ре качества содержания информационного мате-
риала и создание и тиражирование ложных ново-
стей (фейки), защита персональных данных стра-
дает. Тем не менее, современная медиаиндустрия 
трансформируется, способствуя развитию новых 
технологий, развития новых социальных практик 
взаимодействия с медиа, а также подготовке к но-
вым моделям потребления.
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The ImpacT of InformaTIon Space on The medIa 
envIronmenT: Young people’S aSSeSSmenTS

Maslodudova N. V.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article examines the possibilities of the impact of the information 
space on the media environment. The results of a focus group qual-
itative and online questionnaire (quantitative) study are presented. 
As a result of the study, the influence of the information space on the 
consciousness, thinking, feelings and actions of young people was 
established. At the end, recommendations are given for optimizing 
the impact of the information space on the media environment.

Keywords: information, information space, media environment, 
young people.
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Статья посвящена социологического анализу проблем соци-
альных последствий нарушений репродуктивного здоровья 
среди студенческой молодежи мегаполисов России и сирий-
ского мегаполиса Дамаска в условиях мегаполиса. Изучение 
брачно- семейных установок молодежи авторами осуществля-
ется на базе теоретико- методологических подходов классиче-
ских социологических теорий, являющихся методологической 
базой дальнейших исследований аспиранта, а также на базе 
исследований современных зарубежных и российских авторов, 
изучающих влияние репродуктивного здоровья на социальные 
аспекты жизни молодежи. Особое внимание уделяется факто-
рам рискового поведения, способствующим нарушению репро-
дуктивного здоровья, а также влиянию семейного окружения, 
социальной среды, экономических факторов, этно-конфесси-
ональных традиций и цифровых потоков. Рассмотрено также 
наличие проблем стигматизации молодых людей, имеющих 
проблемы с репродуктивным здоровьем, а также готовность 
студентов воспользоваться ресурсами здравоохранения. Ин-
струменты и методы. Статья написана на основе пилотного эм-
пирического социологического межстранового исследования 
студенческой молодежи мегаполисов России (N = 136) и сирий-
ского города- миллионника Дамаска (N = 250), проведенного 
методом письменного опроса. Полученные предварительные 
данные позволили конкретизировать векторы социальных по-
следствий проблем нарушений репродуктивного здоровья сре-
ди студенческой молодежи Москвы и других российских мега-
полисов и Дамаска в условиях мегаполиса.

Ключевые слова: молодежь мегаполисов России и Сирии, 
проблемы репродуктивного здоровья, социальные послед-
ствия, брачно- семейные установки, риски, стигматизация, 
осознанное отношение к здоровью.

Актуальность исследования обусловлена расту-
щей значимостью проблемы репродуктивного здоро-
вья среди молодежи в условиях современного мега-
полиса. В быстро меняющейся социальной среде ме-
гаполисов, таких как Москва, Санкт- Петербург, Ка-
зань и Дамаск, молодежь сталкивается с новыми ге-
ополитическими вызовами с одной стороны, и, с дру-
гой стороны, с влиянием ближайшего социального 
(семейного и внесемейного) окружения, которые не-
посредственно влияют на их брачно- семейные уста-
новки и поведение. Увеличение случаев нарушений 
репродуктивного здоровья среди студенческой моло-
дежи оказывает отрицательное воздействие не толь-
ко на личное благополучие, но и на демографические 
перспективы стран в целом.

Риски, связанные с незащищенными интимными 
отношениями, злоупотреблением алкоголем, раз-
ными веществами, недостатком информированно-
сти о средствах защиты и т.д., в сочетании с влия-
нием традиций, семейных устоев, информационных 
потоков медиа, создают комплексную проблему, 
требующую внимательного изучения и понимания. 
Наблюдается необходимость в анализе социальных 
последствий этих факторов, а также в изучении их 
влияния на семейные установки молодых людей.

Данное пилотное исследование позволяет 
в первом приближении выявить существующие 
проблемы и барьеры, с которыми сталкивается 
студенчество, включая стигматизацию молодых 
людей с проблемами репродуктивного здоровья 
и их готовность обращаться за медицинской по-
мощью. Это крайне важно в контексте разработ-
ки стратегий улучшения общественного здоровья 
и демографических перспектив.

В условиях глобальных изменений и культурной 
трансформации, вызванной в т.ч. цифровизацией 
и международной миграцией, исследование репро-
дуктивного здоровья молодежи имеет не только 
научную, но и практическую значимость. Оно слу-
жит основой для разработки рекомендаций и меро-
приятий демографической политики, нацеленных 
на улучшение качества жизни молодежи и укрепле-
ние института семьи в современном обществе.

Методологические основы исследования

Авторы разделяют идеи Э. Гидденса [2] о роли се-
мьи как важного социального института в реализа-
ции социокультурной преемственности ценностей, 
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тенденций и перспектив брака. Авторы также опи-
раются на идеи концепций символического интер-
национализма, разработанные Дж. Г. Мидом, Г. Блу-
мером [3]. Данный подход показывает, как люди 
создают смыслы через взаимодействие с другими, 
фокусируясь на сознании, обществе и окружающей 
среде. Теория символического интернационализ-
ма особенно значима для понимания процессов, 
в результате которых состояние репродуктивного 
здоровья становится поводом для стигматизации, 
и того, как социум и сами индивиды «справляются» 
с социальными последствиями стигматизированной 
идентичности. Для конструирования действенной 
пропаганды репродуктивного здоровья эта теория 
подчеркивает важность понимания интерпретации 
целевыми группами информации о здоровье [3]. Те-
ория подчеркивает активную роль индивидов в кон-
струировании смыслов репродуктивного здоровья 
и семейно- брачного поведения [2], а также является 
основой для понимания субъективных аспектов ре-
продуктивного здоровья и социальных последствий 
его нарушения.

Важна для исследования парадигма институ-
ционального кризиса семьи П. Сорокина [18], ко-
торый высказал мысль о его углубляющемся кри-
зисе института семьи. Семья как социальный ин-
ститут проходит в своем историческом развитии 
определенный отрезок времени от периода воз-
никновения, формирования семьи до стадии рас-
цвета «фамидиотический» цивилизации и затем 
упадка, кризиса, деградации. В российской соци-
ологии данное научное направление продолжали 
А. И. Антонов, В. М. Медков и другие [5; 6].

Для данного исследования важны отече-
ственные социологические подходы к изучению 
брачно- семейных установок, отражённые в тру-
дах А. Г. Харчева, исследовавшего социальные 
формы и сущность брака и семьи, совмещая 
эволюционно- исторический и функциональный 
подходы, М. С. Мацковского, выявившего систем-
ные связи между характером экономической жиз-
недеятельности и функциональной спецификой 
семьи. Важны идеи, сформулированные в тру-
дах С. И. Голода, А. И. Антонова, В. М. Медкова, 
А. Г. Вишневского, А. Г. Волкова и других ученых.

Инструменты и методы

Статья написана на основе пилотного эмпирическо-
го социологического межстранового исследования 
студенческой молодежи Москвы, Санкт- Петербурга, 
Казани и др. (N = 136) и Дамаска (N = 250), про-
веденного автором методом письменного опроса 
с использованием цифровых сервисов сбора ин-
формации «Google Таблицы». Полученные пред-
варительные данные будут использованы для кон-
кретизации проблем социальных последствий про-
блем нарушений репродуктивного здоровья среди 
студенческой молодежи мегаполисов двух стран 

и валидации инструментария предстоящего поле-
вого исследования социальных последствий нару-
шений репродуктивного здоровья.

Ограничения исследования. Данное исследо-
вание носит пилотный характер, что обусловли-
вает предварительный характер полученных дан-
ных. По пилотному исследованию стандартная 
ошибка выборки (погрешность) составляет в це-
лом 5% с уровнем доверия 95%, в том числе для 
группы «студенческая молодежь России» –  6,19% 
(далее –  группа СМР), для группы студенческая 
молодежь Сирии» –  8,41% (далее –  группа СМС). 
Значимыми признаются мнения, размах вариации 
признака по которым более выражен.

Дискуссия. Современные исследования 
проблемы брачно- семейных установок 
репродуктивного поведения молодежи

В исследовании социальных последствий наруше-
ния репродуктивного здоровья социологами подчер-
кивается комплексное влияние социальных и эко-
номических факторов на репродуктивные наме-
рения и поведение. Анализируя данные Г. Беккер 
[3] и другие исследователи выявили значительное 
влияние экономических условий на реализацию 
репродуктивной функции.

Российские ученые А. И. Антонов и В. А. Бори-
сов, подчеркивают, что проблемы с рождаемо-
стью в России связаны не только с экономически-
ми и геополитическими сложностями, но и с кри-
зисом института семьи [6; 8]. Они отмечают, что 
изменение ценностных ориентиров, при котором 
внесемейные ценности доминируют, приводит 
к отложенному родительству или отказу от рожде-
ния детей, даже когда имеются все необходимые 
условия.

В исследованиях А. И. Антонова [5; 6] и его кол-
лег выявлено, что экономическая самостоятель-
ность и желаемый уровень жизни супругов ока-
зывают важное влияние на их решения в области 
семейного и репродуктивного поведения. Ученые 
вводят понятие «желаемый доход» и его соответ-
ствие социальной норме, которые могут влиять 
на количество детей в семьях.

Н. В. Круглова [21] полагает, что для современ-
ной молодежи наиболее значимыми ценностями 
являются финансовое благополучие, профессио-
нализм и успех, хотя значимость семьи остается 
высокой, в отличие от снижающейся значимости 
продолжения рода. Е. Л. Башманова [9] объясняет 
эти тенденции стремлением молодых людей ис-
пользовать молодость для карьеры и обеспечения 
высокого уровня жизни в будущем. В результа-
те они склоны к модели «отложенного родитель-
ства». Е. В. Сурвилло и Ю. А. Шувалов [19] также 
считают, что молодежь активно работает над соз-
данием прочной основы для создания семьи в бу-
дущем.
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Растущее распространение поведенческих 
установок, отвергающих традиционных роди-
тельский ролевой репертуар, также отмечается 
Т. К. Ростовской и ее коллегами [17] и подтвержда-
ет наличие корреляции между качеством жиз-
ни и семейными решениями о рождении детей. 
И. Б. Назарова и М. П. Зеленская [16] отмечают, 
что в такой поведенческой модели продолжение 
рода считается обременительным и мешающим 
развитию профессиональных и творческих спо-
собностей.

Эти идеи распространены не только в нашей 
стране. Тенденции позднего вступления в брак 
и рождения детей в странах Европы и США, рост 
количества «гражданских» браков, раздельного 
проживания и рождений детей вне брака, как но-
вые ценностные ориентации и поведенческие пат-
терны [8] были рассмотрены в трудах Р. Лестеге 
и его коллег, и получили определение как «второй 
демографический переход». Для данного исследо-
вания теория важна тем, что рассматривает в т.ч. 
социально- психологические факторы, такие, как 
установки на рождение детей и т.д.

Современные российские исследователи 
М. А. Груздева с коллегами [13], Е. А. Третьякова 
[20], А. В. Артамонова [7] также показывают суще-
ствование таких моделей поведения.

Анализ эмпирических данных исследования. 
Влияние социально- экономические факторы 
(доход, уровень образования и т.д.) влияют 
на доступ к информации о репродуктивном 
здоровье

В опросе, осуществленном авторами статьи, 
приняли участие студенты из Москвы, Санкт- 
Петербурга, Казани (группа «студенческая моло-
дежь России», далее –  Группа СМР) и студенты си-
рийских вузов из города Дамаска группа «студен-
ческая молодежь Сирии», далее –  Группа СМР).

На вопрос исследования «Считаете ли Вы, что 
социально- экономические факторы (доход, уро-
вень образования и т.д.) влияют на доступ к ин-
формации о репродуктивном здоровье и ИППП?» 
были получены следующие ответы (табл. 1).

Анализируя ответы группы СМР на вопрос 
о влиянии социально- экономических факторов 
на доступ к информации о репродуктивном здоро-
вье и инфекциях, передающихся половым путем 
(ИППП), 68,9% респондентов признают наличие 
такого влияния. А 26,7% отрицают наличие такого 
влияния.

Так, на первом месте вариант ответа «Скорее 
да, чем нет (55,6%)», который избран большей ча-
стью респондентов. Более половины студентов 
склонны считать, что социально- экономические 
факторы действительно оказывают влияние, хотя 
и не хотят переоценивать их значение.

Таблица 1. Оценка влияния социально- экономических факторов 
(доход, уровень образования и т.д.) на доступ к информации 
о репродуктивном здоровье и ИППП (инфекции, передающихся 
половым путем)

Признак, вариант от-
вета

Респонденты 
группы СМР %

Респонденты груп-
пы СМС %

Да, значительно 13,3 28,6

Скорее да, чем нет 55,6 52,4

Скорее нет, чем да 11,1 11,1

Нет, совсем не влияют 15,6 7,9

Затрудняюсь ответить 4,4 0

Всего (по столбцу) 100% 100%

Второе место по значимости набрал вари-
ант ответа «Нет, совсем не влияют» (15,6%). Ше-
стая часть опрошенных считают, что социально- 
экономические факторы не влияют на доступ к ин-
формации. Это может свидетельствовать об уве-
ренности в том, что информация в этой области 
доступна для всех категорий населения равным 
образом.

На третьем месте два варианта ответа «Да, 
значительно» (13,3%), который избрала значимая 
часть респондентов. Они считают, что социально- 
экономические факторы значительно влияют 
на доступ к необходимой информации. Это отра-
жает понимание существования барьеров, связан-
ных с экономическим статусом и уровнем образо-
вания, которые могут ограничивать получение ин-
формации. И вариант ответа «Скорее нет, чем да» 
(11,1%). Чуть более одной десятой части опрошен-
ных считают, что эти факторы не имеют значимого 
влияния. Некоторые респонденты, вероятно, счи-
тают, что в цифровой век информация о репродук-
тивном здоровье доступна независимо от эконо-
мических условий или уровня образования, есть 
много иных способов получения информации.

Большинство респондентов группы СМР –  
68,9%, признают, что социально- экономические 
факторы оказывают влияние на доступ к инфор-
мации о репродуктивном здоровье и ИППП, в т.ч. 
более половины (55,6%) считают это влияние зна-
чительным. Тем не менее, более четверти опро-
шенных 27,5% не видят такого влияния, либо от-
мечает его незначительность. Эти результаты под-
черкивают необходимость обеспечения доступа 
к важной информации для всех категорий населе-
ния.

Анализируя ответы группы СМС на этот вопрос, 
видно, что большинство респондентов –  81%, 
признают определяющее влияние социально- 
экономических факторов на доступ к информации 
о репродуктивном здоровье и инфекциях, переда-
ющихся половым путем (ИППП). А 19% отрицают 
наличие такого влияния.

Так, вариант ответа «Да, значительно» (28,6%) 
избрали почти треть респондентов. Они убеждены 
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в значительном влиянии рассматриваемого аспек-
та, что указывает на признание его важности и их 
значительного воздействия. И большинство ре-
спондентов (52,4%) избрали вариант ответа «Ско-
рее да, чем нет». Они считают, что такое влияние 
действительно есть, хотя и не определяют его как 
исключительно значительное.

Вариант ответа «Скорее нет, чем да» (11,1%) 
избрала девятая часть респондентов. Они склон-
ны считать, что рассматриваемый аспект оказы-
вает незначительное влияние и, вероятно, нахо-
дят другие факторы (материальное положение, 
эмоциональная привязанность и т.д.) более значи-
мыми. И вариант ответа «Нет, совсем не влияют» 
(7,9%) набрал наименьшее число сторонников. 
Они полагают, что социально- экономических фак-
торы не оказывает никакого влияния на доступ 
к информации о репродуктивном здоровье и ин-
фекциях, передающихся половым путем (ИППП).

Большинство респондентов в группе СМС –  
81%, признают наличие влияния социально- 
экономических факторов на доступ к информации 
о репродуктивном здоровье и инфекциях, переда-
ющихся половым путем (ИППП), что подчеркивает 
его важность в обсуждаемом контексте. А 19% от-
рицают наличие такого влияния. Они, либо не ви-
дит влияния, либо оценивают его как незначитель-
ное.

В ответах на этот вопрос мнения представите-
лей групп СМР и СМС различались по двум значи-
мым позициям. Определяющая значимость тако-
го влияния в два раза более выражена во мнениях 
группы СМС –  28,6%, против 13,3% в группе СМР. 
В то время как отрицают значимости влияние дан-
ного фактора 15,6% студентов группы СМР, про-
тив 7,9% мнений студентов группы СМС.

Социальные барьеры, возникающие при 
обсуждении тем репродуктивного здоровья и его 
нарушений в социальном окружении молодого 
человека

Обсуждение вопросов репродуктивного здоро-
вья при планировании семьи или близких отноше-
ний является эмоционально чувствительной и не-
редко табуированной темой для молодежи. Следу-
ющий вопрос был направлен на выявление нали-
чия / отсутствия социальных барьеров, возникаю-
щих при обсуждении этих тем в социальном окру-
жении молодого человека (табл. 2).

Анализируя ответы группы СМР на вопрос 
«Считаете ли Вы, что в Вашей округе некомфор-
тно обсуждать вопросы репродуктивного здоро-
вья и планирования семьи?» чуть менее полови-
ны –  46,6% респондентов признают наличие та-
кого дискомфорта. Почти половина респонден-
тов группы СМР чувствует себя некомфортно при 
обсуждении этих тем в своём окружении, а треть 

опрошенных –  33,3% отрицают наличие тако-
го негатива. И 11,1% не дали определенного от-
вета. Это указывает на существование социаль-
ных барьеров, возникающих при обсуждении этих 
тем, об эмоциональной окрашенности тем, чувств 
стеснения или табуированности таких обсуждений 
в данной группе.

Таблица 2. Считаете ли Вы, что в Вашей окружении некомфортно 
обсуждать вопросы репродуктивного здоровья и планирования 
семьи?

Признак, вариант 
ответа

Респонденты 
группы СМР %

Респонденты 
группы СМС %

Да 46,6 31,7

Нет 33,3 57,1

Не уверен/уверена 11,1 11,1

Всего (по столбцу) 100% 100%

Анализ ответов респондентов группы СМС 
на данный вопрос показал, что почти треть опро-
шенных –  31,7% признают наличие такого диском-
форта. Не считают, что в их округе некомфортно 
обсуждать вопросы репродуктивного здоровья 
более половины респондентов –  57,3%. Более по-
ловины респондентов не чувствуют дискомфорта 
при обсуждения этих тем, что указывает на ме-
нее выраженные социальные барьеры, и такие 
вопросы не считаются табу. Менее трети участни-
ков этой группы считают обсуждение этих тем не-
комфортным, что значительно ниже по сравнению 
с группой СМР. Также, как в группе СМР, 11,1% 
респондентов не дали определенного ответа.

Сравнение мнений представителей групп ис-
следования показывает, что респонденты группы 
СМС в целом чувствуют себя более комфортно 
при обсуждении вопросов, связанные с репродук-
тивным здоровьем и планированием семьи (57,3% 
СМС против 33,3% в группе СМР). Это может ука-
зывать на разницу различных подходов к этим во-
просам в их окружении.

Как знания о репродуктивном здоровье избран-
ника, включая информацию о рисках ИППП и кон-
трацепции, могут повлиять на то, как студент оце-
нивает возможность вступления в отношения с че-
ловеком, который потенциально был/ или не был 
склонен к рискованному поведению. С этой це-
лью был задан следующий вопрос исследования 
( табл. 3).

Анализируя ответы группы СМР на вопрос о вли-
янии знаний о репродуктивном здоровье (ИППП, 
контрацепция и т.д.) на решения молодых людей 
иметь близкие отношения, 57,8% респондентов от-
метили значительный и определённый уровень та-
кого влияния. В то время как 40% отказались в той 
или иной степени признавать такое влияние.

Так, почти более четверти респондентов (ва-
риант ответа «Да, значительно» (26.7%) увере-
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ны в том, что знания о репродуктивном здоровье 
значительно влияют на решения молодых людей 
о вступлении в близкие отношения. Это указывает 
на осознание важности информации о здоровье 
и безопасности для создания семьи.

Таблица 3. Как Вы думаете, влияют ли знания о репродуктивном 
здоровье (ИППП, контрацепция и т.д.) на решения молодых 
людей иметь близкие отношения?

Признак, вариант 
ответа

Респонденты 
группы СМР %

Респонденты груп-
пы СМС %

Да, значительно 26,7 25,4

Скорее да, чем нет 31,1 36,5

Скорее нет, чем да 24,4 25,4

Нет, совсем не вли-
яют

15,6 6,4

Затрудняюсь отве-
тить

2,2 6,3

Всего (по столбцу) 100% 100%

Относительно наибольшая доля респондентов 
группы СМР (вариант ответа «Скорее да, чем нет» 
(31.1%) склоняются к мнению, что такие знания 
скорее влияют на решения об отношениях, чем 
нет. Это свидетельствует о признании важности 
признака, хотя и без категоричности. Возможно, 
эта группа учитывает различные факторы (напри-
мер, эмоциональные, социальные или экономиче-
ские), влияющие на принятие таких решений.

Почти четверть респондентов (вариант ответа 
«Скорее нет, чем да» (24.4%) считают, что знания 
о репродуктивном здоровье предполагаемой вто-
рой половины скорее не оказывают значительного 
влияния на решения. Это может указывать на то, 
что для некоторых студентов более важны другие 
факторы при принятии решения о близких отно-
шениях.

Определённое число респондентов (вариант 
ответа «Нет, совсем не влияют» (15.6%), полага-
ют, что знания о проблемах репродуктивного здо-
ровья не оказывают влияния на их решения. Это 
может быть связано в т.ч. с недооценкой важности 
таких знаний.

Видно, что значительная часть респондентов 
группы СМС (57,8%) признают влияние знаний 
о репродуктивном здоровье на их решения о близ-
ких отношениях. Тем не менее, существенная до-
ля респондентов (40%) не уверены в этом влиянии 
или недооценивают его. Возможно, усиление ин-
формирования о важности репродуктивного здо-
ровья может помочь в принятии более обоснован-
ных решений молодыми людьми.

Анализируя ответы группы СМС на данный 
вопрос большая часть респондентов –  61,9%, от-
метили наличие значительного и определённого 
уровня такого влияния. В то время как 31,8% от-

казались в той или иной степени признавать такое 
влияние.

Так, четверть респондентов группы СМС (вари-
ант ответа «Да, значительно» (25,4%) убеждены 
в том, что знания о репродуктивном здоровье име-
ет значительное влияние на решения о вступле-
нии в близкие отношения. Это говорит об осознан-
ном отношении к здоровью. Наибольшая доля ре-
спондентов, более трети (вариант ответа «Скорее 
да, чем нет» (36,5%), считают, что знания о репро-
дуктивном здоровье определенно влияют на такие 
решения. Молодёжь этой группы склонна учиты-
вать информацию о здоровье, но может учитывать 
и иные факторы (экономические, социальные, 
эмоциональные, традиционные и т.д.).

Противоположное мнение разделяют четверть 
респондентов (вариант ответа «Скорее нет, чем 
да» (25,4%) считают, что знания о репродуктив-
ном здоровье скорее не оказывают значительного 
влияния на их решения. Это отражает присутствие 
иных факторов, влияющих на принятие решений 
о близких отношениях. А также некоторые сту-
денты (вариант ответа «Нет, совсем не влияют» 
(6,4%) считают, что знания о репродуктивном здо-
ровье вообще не влияет на их решения. Эта груп-
па может вовсе не учитывать значимость такой ин-
формации при принятии решений об отношениях.

Ответы респондентов группы СМС и экспертов 
демонстрируют, что почти две трети опрошенных 
признают значительное или вероятное влияние 
знаний о репродуктивном здоровье на их решения 
о близких отношениях. Однако существует также 
студенты (6,4%), которые не считает это важным.

Мнения представителей групп СМР и СМС, 
проявленные в ответах на вопрос о влиянии зна-
ний о репродуктивном здоровье (ИППП, контра-
цепция и т.д.) на решения молодых людей иметь 
близкие отношения, –  различались не очень зна-
чимо. В группе СМР большинство респондентов –  
57,8%, отметили значительный и определённый 
уровень такого влияния. В то время как 40% отка-
зались в той или иной степени признавать такое 
влияние. И в группе СМС большая часть респон-
дентов –  61,9% отметили значительный и опреде-
лённый уровень такого влияния. В то время как 
31,8% отказались в той или иной степени призна-
вать такое влияние. Эти данные подчёркивают не-
обходимость мер, направленных на повышение 
осведомлённости и понимания важности репро-
дуктивного здоровья при планировании близких 
или семейных отношений.

Заключение

Социологический анализ репродуктивных устано-
вок и проблем социальных последствий нарушений 
репродуктивного здоровья среди студенческой мо-
лодежи в условиях мегаполиса был осуществлен 
на основе эмпирических данных пилотного соци-
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ологического межстранового исследования сту-
денческой молодежи Москвы (N = 136) и Дамаска 
(N = 250), Пилотное исследование, как первый этап 
предстоящего полевого исследования, имело огра-
ничения, типичные для подобных исследований. 
Полученные предварительные данные будут ис-
пользованы для уточнения гипотез и валидации ин-
струментария основного исследования социальных 
последствий нарушений репродуктивного здоровья.

Анализ ответов респондентов группы 
СМР и СМС на вопрос о влиянии социально- 
экономических факторов на доступ к информа-
ции о репродуктивном здоровье и инфекциях, пе-
редающихся половым путем (ИППП) показал, что 
мнения различались по двум значимым позициям. 
Определяющая значимость такого влияния в бо-
лее выражена в мнениях группы СМС –  28,6%, 
против 13,3% в группе СМР. Отрицают значимость 
влияние данного фактора 15,6% студентов группы 
СМР, против 7,9% мнений студентов группы СМС.

Студенты групп СМР и СМС по-разному оцени-
вают возможность вступления в отношения с че-
ловеком, который потенциально был или не был 
склонен к рискованному поведению в репродук-
тивной сфере. Сравнение мнений респондентов 
показало, что респонденты группы СМС в целом 
чувствуют себя более комфортно при обсуждении 
вопросов, связанные с репродуктивным здоро-
вьем и планированием семьи (57,3% в группе СМС 
против 33,3% в группе СМР). Это может указывать 
на разницу отношения к этим вопросам в их окру-
жении.

Мнения представителей групп СМР и СМС, 
проявленные в ответах на вопрос о влиянии зна-
ний о репродуктивном здоровье (ИППП, контра-
цепция и т.д.) на решения молодых людей иметь 
близкие отношения, –  различались не очень зна-
чимо. В группе СМР большинство респондентов –  
57,8%, отметили значительный и определённый 
уровень такого влияния. В то время как 40% отка-
зались в той или иной степени признавать такое 
влияние. И в группе СМС большая часть респон-
дентов –  61,9% отметили значительный и опреде-
лённый уровень такого влияния. В то время как 
31,8% отказались в той или иной степени призна-
вать такое влияние.

В условиях глобальных изменений, вызванных 
в т.ч. цифровизацией и межстрановой миграцией, 
исследование репродуктивного здоровья молоде-
жи двух стран имеет не только научную, но и прак-
тическую значимость. Респондентами отмечена 
проблема недостаточной информированности, 
что подчеркивает необходимость мер, направлен-
ных на повышение осведомлённости и понимания 
важности репродуктивного здоровья при плани-
ровании близких или семейных отношений. Полу-
ченные результаты могут быть учтены при разра-
ботке рекомендаций и мероприятий, нацеленных 

на укрепление института семьи в современном об-
ществе.
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RepRoductive attitudes and social 
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Management

This article is devoted to the sociological analysis of the problems 
of social consequences of reproductive health disorders among the 
student youth of Moscow and Damascus in the conditions of mega-
polis. The authors study the marriage and family attitudes of young 
people on the basis of theoretical and methodological approaches 
of classical sociological theories, sociology of the family, which are 
the methodological basis for further research of graduate students, 
as well as on the basis of studies of modern foreign and Russian au-
thors who study the impact of reproductive health on social aspects 
of young people’s lives. Special attention is paid to the factors of risk 
behavior contributing to reproductive health disorders, as well as the 
influence of family environment, social environment, economic fac-
tors, ethno- confessional traditions and digital flows. Issues of stig-
matization of young people with reproductive health problems and 
students’ willingness to take advantage of health resources are also 
considered. Tools and Methods. The article is based on the pilot 
empirical sociological cross- country study of student youth in meg-
acities of Russia (N = 136) and the Syrian city of one million people 
Damascus (N = 250), conducted by the method of written survey. 

The obtained preliminary data made it possible to specify the vec-
tors of social consequences of reproductive health problems among 
the student youth of Moscow and other Russian megacities and Da-
mascus in megacity conditions.

Keywords: young people of megacities of Russia and Syria, repro-
ductive health problems, social consequences, marriage and family 
attitudes, risks, stigmatization, conscious attitude to health.
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Влияние социальных сетей на формирование активной жизненной позиции 
у студенческой молодежи в Тюменской области
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аспирант, кафедра маркетинга и муниципального управления, 
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Объектом исследования являются студенты высших учебных 
заведений. Предметом исследования являются механизмы 
воздействия социальных сетей на их поведенческие установки 
и социальные активности. В статье анализируются современ-
ные тенденции использования социальных платформ и их роль 
в формировании общественного мнения, самоидентификации 
и социальной активности молодежи. Методом исследования 
выступает комплексный анализ, основанный на результатах 
опросов, проведенных среди студентов Тюменской области. 
Данные исследования позволили выявить как положитель-
ные, так и отрицательные аспекты влияния социальных сетей 
на молодежь, а также уровень их вовлеченности в социальные 
и гражданские инициативы. Научная новизна исследования за-
ключается в проведении исследования по авторской методике, 
направленной на изучение влияния социальных сетей на фор-
мирование активной жизненной позиции студенческой моло-
дежи. Актуальность работы обосновывается необходимостью 
изучения современных средств коммуникации и их влияния 
на формирование гражданской идентичности и социальной 
активности молодежи в условиях цифровизации общества. Ре-
зультаты исследования могут быть актуальны в составлении 
образовательных программ.

Ключевые слова: Молодежь, социализация, социальные сети, 
активная жизненная позиция, студенческая молодежь, обще-
ственное мнение.

Введение

Социальные сети давно вошли в жизнь современ-
ного общества и их популярность достигла беспре-
цедентных высот. Они не только изменили способ 
общения между людьми, но и стали важнейшими 
инструментами для обмена информацией, форми-
рования общественного мнения и создания соб-
ственных брендов. Особенно заметно влияние со-
циальных сетей на молодежь, для которой они стали 
не просто средством общения, а целой экосисте-
мой, в которой формируются интересы, ценности 
и идентичность. Виртуальные пространства теперь 
служат площадкой для самовыражения, обсуждения 
актуальных тем и налаживания социальных связей, 
что делает их неотъемлемой частью повседневной 
жизни большинства молодых людей. Каждодневное 
использование таких платформ, как Телеграмм, 
Вконтакте и других, вскрывает новые горизонты 
для взаимодействия и создает уникальные возмож-
ности для формирования сообщества, что, в свою 
очередь, оказывает значительное влияние на пове-
дение, мнение и даже мировосприятие молодежи 
в целом. Эта глубокая интеграция социальных сетей 
в социальную структуру общества подчеркивает их 
значение как ключевого элемента в современных 
коммуникациях и культурных процессах. Согласно 
исследованиям, молодежь проводит значительное 
количество времени в социальных сетях, что зако-
номерно приводит к формированию новых форм об-
щения, перенастройке социальных норм и стереоти-
пов, а также изменению ценностных ориентиров [1].

Активная жизненная позиция (АЛП) представ-
ляет собой одну из ключевых характеристик, опре-
деляющих активность и ответственность челове-
ка в различных аспектах жизни, таких как учеба, 
работа и социальная деятельность. В условиях 
высоко конкурентной среды современного обра-
зовательного процесса АЛП становится особен-
но актуальной для студентов, включая молодежь 
Тюменской области, где история молодежных ини-
циатив и студенческого самоуправления имеет 
свои уникальные черты и особенности. Социаль-
ные сети, как новые коммуникативные простран-
ства, способны значительно влиять на формиро-
вание и поддержку активной жизненной позиции 
среди студентов. Эти платформы предоставля-
ют им возможности для самовыражения, обмена 
опытом и взаимодействия между собой, что может 
служить основой для формирования чувства граж-
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данской ответственности и социальной активно-
сти [2].

Несмотря на большое количество исследова-
ний посвященных теме влияния социальных се-
тей на студенческую молодежь, вопрос о том, как 
именно социальные сети влияют на формирова-
ние активной жизненной позиции у студенческой 
молодежи Тюменской области, остается откры-
тым и требующим дальнейшего изучения. Требу-
ется проанализировать влияние социальных се-
тей на формирование АЛП, выявить как позитив-
ные, так и негативные аспекты данного процесса, 
а также определить возможность использования 
социальных сетей как инструмента для активиза-
ции социальных и гражданских инициатив среди 
студентов [3].

Разработка данной темы потребовала обраще-
ния к множеству различных источников: это как 
теоретические исследования, так и эмпирические 
данные, собранные в ходе опросов и интервью 
с представителями студенческой молодежи, что 
позволило более глубоко понять их восприятие 
и отношение к социальным сетям и их роли в фор-
мировании жизненной позиции. Результат иссле-
дования может оказать практическую пользу как 
для студентов, так и для образовательных учреж-
дений, помогая лучше понять и использовать по-
тенциал социальных сетей для развития жизнен-
ной позиции у молодежи.

Материалы и методы

Изучение влияния социальных сетей на формиро-
вание активной жизненной позиции среди студен-
тов Тюменской области является сложной задачей, 
требующей применения разнообразных методов. 
В рамках данного исследования использованы ан-
кеты, опрос фокус- группы и обзор литературы для 
более глубокого понимания значимости и актуаль-
ности социальных проблем молодежи.

Опрос позволяет собрать информацию от сту-
дентов университетов региона, что позволит выя-
вить основные проблемы и расставить их по при-
оритетам. Литература помогает определить тен-
денции, сравнить результаты и оценить сильные 
и слабые стороны существующей ситуации. Ком-
бинация указанных методов позволит обеспечить 
целостный взгляд на данное исследование.

Для оценки важности и распространенности 
проблемы была создана онлайн- анкета. Мнения 
студентов о социализации через социальные се-
ти являются ключевыми. Их восприятие наличия 
проблемы напрямую влияет на готовность к её 
решению: если молодежь осознает проблему, она 
стремится к её разрешению, в противном случае 
существует риск игнорирования ситуации. При 
этом важно отметить, что восприятие проблемы 
может быть субъективным и зависеть от личного 
опыта.

Анкетирование проводилось в интернете, что 
позволило охватить труднодоступные группы ре-
спондентов, контролировать процесс исследова-
ния и обеспечить комфортные условия для отве-
тов без давления со стороны интервьюера. Объ-
ектом исследования является студенческая моло-
дежь, проявляющие активную жизненную пози-
цию. Респонденты отбирались с использованием 
потоковой выборки; это были представители мо-
лодежи, обращающиеся к ресурсам с актуальной 
информацией о социальных и политических собы-
тиях. Ссылка на опрос распространялась через со-
циальные сети и мессенджеры, ориентированные 
на молодежную аудиторию.

Важно отметить, что полученные данные не мо-
гут быть распространены на всю молодежь Рос-
сии, поскольку для более взвешенных выводов 
необходима репрезентативная выборка с учетом 
статистических данных. Тем не менее, эти ограни-
чения не уменьшают ценность собранной инфор-
мации, так как исследование носит аналитический 
характер и подчеркивает интерес к развитию ак-
тивной жизненной позиции молодежи через соци-
альные сети. В опросе приняли участие 538 чело-
века.

Результаты и обсуждение

Молодежь в любую эпоху является самой мобиль-
ной и динамично реагирующей на изменения со-
циальных условий группой, которая проще всего 
адаптируется к новым ценностям и технологиям 
в силу своего возраста. Поэтому она любит быть 
в центре событий, легко ориентируется во всех со-
временных тенденциях, моде и других социальных 
и коммуникативных практиках [4]. Наиболее попу-
лярными по посещению в интернете у молодежи 
являются социальные сети. Под социальной сетью 
принято понимать онлайн сервис, предназначен-
ный для создания, организации и отражения все-
стороннего общения между реальными людьми 
в интернете [5]. Социальные сети в свою очередь 
стали неотъемлемой частью жизни современного 
человека, в частности среди молодежи. В послед-
ние годы наблюдается значительное влияние этих 
платформ на формирование активной жизненной 
позиции у студентов. В Тюменском регионе, как 
и в других частях России, социальные сети играют 
важную роль в общественной, культурной и обра-
зовательной жизни молодежи.

Рассмотрим позитивные аспекты влияния со-
циальных сетей:
• Информирование и образование: Социальные 

сети предоставляют доступ к разнообразной 
информации и образовательным ресурсам. 
Студенты могут участвовать в онлайн- курсах, 
вебинарах и дискуссиях, что способствует рас-
ширению их кругозора и развитию критическо-
го мышления.
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• Социальная активность: Платформы, такие как 
ВКонтакте и Телеграмм, позволяют молодежи 
организовывать мероприятия, акции и волон-
терские проекты. Это способствует формиро-
ванию активной гражданской позиции и вовле-
ченности в социальные процессы.

• Общение и поддержка: Социальные сети соз-
дают возможность для общения и дискуссий 
среди студентов. Они могут находить едино-
мышленников и получать поддержку в различ-
ных жизненных ситуациях, что способствует 
формированию их мировоззрения.
Социальные сети, как поле для коммуникации, 

не ведут к уменьшению общения молодых людей, 
а, скорее, наоборот. Молодое поколение прово-
дит столько же времени, встречаясь с друзьями 
и родственниками, сколько и старшие поколения, 
а социальные сети позволяют быть на связи после 
расставания в реальной жизни, а также поддержи-
вать постоянный контакт с людьми, которые живут 
далеко [6].

Несмотря на положительное влияние, социаль-
ные сети имеют и негативные последствия. Напри-
мер, чрезмерное увлечение виртуальным общени-
ем может привести к социальной изоляции и сни-
жению мотивации к реальным действиям. Кроме 
того, распространение дезинформации и негатив-
ного контента может негативно сказаться на пси-
хическом здоровье молодежи.

Соответственно, «социальная активность –  это 
возможность для самореализации, самопрезента-
ции, саморазвития в тех областях, которые вызы-

вают наибольшую личную и профессиональную 
мотивацию, интерес». Поддерживая социальную 
активность, мы предоставляем молодым людям 
возможность самореализации, и развития в тех 
сферах, которые вдохновляют их лично и профес-
сионально.

Важно отметить, что для формирования актив-
ной жизненной позиции через социальные сети 
необходимо развивать информационную грамот-
ность. Информационная грамотность становится 
ключевым фактором в формировании качествен-
ной активности молодежи в социальных сетях по-
скольку развивает навык критически оценивать 
информацию, выявлять источники дезинформа-
ции и различать факты от мнений позволяет сту-
дентам действовать более осознанно и эффектив-
но. Обучение информационной грамотности помо-
гает молодежи не только находить полезные ре-
сурсы, но и активно участвовать в обсуждениях, 
формируя собственное мнение на основе досто-
верной информации. Это, в свою очередь, способ-
ствует более активному и конструктивному уча-
стию в социальных и культурных инициативах. Та-
ким образом, активная жизненная позиция моло-
дежи в социальных сетях становится более устой-
чивой и безопасной.

Возрастные показатели респондентов преи-
мущественно разместились в диапазоне от 23 
до 27 лет –  56,3% из числа опрошенных. Большая 
часть из них уже имеют диплом о высшем обра-
зовании –  68,8%, а студентами являются –  21,9% 
опрошенных (Рис. 1).

Рис. 1. Возрастные показатели и уровень образования респондентов

О пользовании социальными сетями 62,5% ре-
спондентов отметили, что пользуются ими каждый 
день, 25% –  несколько раз в неделю, это свиде-
тельствует о высокой степени вовлеченности мо-
лодежи в социальные сети, что может указывать 
на их значительное влияние на формирование ак-
тивной жизненной позиции и критического мыш-
ления (Рис. 2).

Далее вопросы коснулись роли социальных се-
тей в формировании мнения респондентов и уча-
стия в обсуждениях, организованных через соци-
альные сети. По данным опроса, для 43,8% опро-
шенных респондентов социальные сети оказыва-

ют большую роль в формировании мнения, 31,3% 
считаю, что роль социальных сетей небольшая.

Рис. 2. Частота использования социальных сетей
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16,1% опрошенных студентов часто участву-
ют в обсуждениях, организованных через соци-
альные сети, 32,3% –  иногда и 41,9% –  редко уча-
ствуют в различных обсуждениях. Респонденты, 
участвовавшие в анкетировании, а также участ-

ники фокус- группы сошлись во мнениях, что для 
них социальные сети являются основополагающи-
ми в формировании мнения в общественных во-
просах, так как они используют их как основной 
источник информации (Рис. 3).

Рис. 3. Роль социальных сетей и участие в обсуждениях

В условиях постоянного потока данных и раз-
личных точек зрения, важно понимать, как ис-
пользование социальных сетей влияет на разви-
тие критического мышления у молодежи. В ходе 
следующего вопроса, большинство респондентов 
положительно высказались о том, что социальные 
сети развивают критическое мышление и лишь 

18,8% считают, что они никак не влияют на раз-
витие критического мышления, 9,4% затрудняют-
ся ответить. К вопросу о встрече единомышленни-
ков через социальные сети большинство ответило 
положительно, 32,3% ответили нейтрально и лишь 
6,4% –  отрицательно (Рис. 4).

Рис. 4. Развитие критического мышления и встреча единомышленников

В ходе вопроса о негативном влиянии, боль-
шинство респондентов –  48,4% ответили о воз-
можном влиянии социальных сетей на психиче-
ское здоровье, 9,7% –  уверенны, что негативное 
влияние присутствует. Это может свидетельство-

вать о том, что многие люди понимают риски, 
связанные с использованием социальных медиа, 
но не считают их достаточно серьезными или под-
твержденными на личном опыте.

Рис. 5. Влияние на психическое здоровье и активность в общественной жизни
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Результаты последнего вопроса указывают 
на то, что большинство студентов –  56,3% отме-
чают положительное влияние социальных се-
тей на их активность в обществе. Также 34,4% 
опрошенных отметили нейтральное влияние со-
циальных сетей, это может указывать на то, что 
для определенной части респондентов социаль-
ные сети не играют значительной роли в их об-
щественной активности или воспринимаются как 
нейтральный фактор. В целом, данные результа-
ты подчеркивают важность социальных сетей как 
инструмента для социального развития студенче-
ской молодежи (Рис. 5).

Выводы

Социальные сети играют важную роль в развитии 
жизненной позиции у студенческой молодежи в Тю-
менском регионе. Они не только служат платформой 
для обмена мнениями и опытом, но и способствуют 
организации общественных инициатив и волонтер-
ских движений. Интерактивные элементы социаль-
ных сетей способны мотивировать молодежь к ак-
тивному участию в социально значимых проектах, 
а также формировать у них стремление к самораз-
витию и самоутверждению. Тем не менее, необхо-
димо учитывать и потенциальные риски, связанные 
с негативным влиянием социальных сетей, включая 
кибербуллинг и формирования ложных стандартов. 
Таким образом, важно развивать и поддерживать 
грамотное использование этих платформ для мак-
симизации их положительного влияния и созда-
ния условий для активной гражданской позиции 
студентов.

Рекомендации

Важно акцентировать внимание на позитивных 
аспектах использования социальных сетей как ин-
струмента для формирования активной жизненной 
позиции студенческой молодежи. Разработка про-
грамм и инициатив, направленных на повышение 
цифровой грамотности студентов и развития их 
способности критически оценивать информацию 
в социальных сетях, поможет созданию более ак-
тивного и вовлеченного сообщества учащихся.

Так же, стоит рассмотреть интеграцию элемен-
том социального взаимодействия и практической 
деятельности в университетах. Данные решения 
не только способствуют развитию навыков комму-
никации, но и укрепят чувство общности и соци-
альной ответственности среди студенческой мо-
лодежи. Важно обучать молодежь эффективному 
использованию социальных сетей для продвиже-
ния их активной гражданской позиции. Проведе-
ние семинаров по созданию контента, который 
может влиять на общественное мнение, помо-
жет молодежи осознать свою роль и ответствен-
ность в обществе. Создание площадок для очных 

встреч, обсуждений и совместных мероприятий 
поможет минимизировать возможные риски, свя-
занные с чрезмерным употреблением социаль-
ными сетями, и даст возможность устанавливать 
крепкие межличностные связи. Сотрудничество 
между университетами, государственными учреж-
дениями и местными общественными организаци-
ями также может сыграть важную роль в поддерж-
ке студенческих инициатив.

В заключении, влияние социальных сетей 
на формирование активной жизненной позиции 
у молодежи в Тюменском регионе требует ком-
плексного подхода, включающего образователь-
ные, культурные и социальные аспекты. Совмест-
ные усилия заинтересованных сторон могут при-
вести к значительным улучшениям в развитии со-
циальной активности и вовлеченности молодежи.
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The influence of social neTworks on The 
formaTion of an acTive lifesTyle among 
sTudenTs in The Tyumen region

Okulovskii M. D.
Tyumen Industrial University

The object of the research is students of higher educational institu-
tions. The subject of the study is the mechanisms of the impact of 
social networks on their behavioral attitudes and social activities. 
The article analyzes current trends in the use of social platforms 
and their role in shaping public opinion, self-identification and social 
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activity of young people. The research method is a comprehensive 
analysis based on the results of surveys conducted among students 
of the Tyumen region. These studies have revealed both positive 
and negative aspects of the impact of social media on young peo-
ple, as well as the level of their involvement in social and civic ini-
tiatives. The scientific novelty of the research consists in conduct-
ing research using the author’s methodology aimed at studying the 
influence of social networks on the formation of an active lifestyle 
among students. The relevance of the work is justified by the need 
to study modern means of communication and their impact on the 
formation of civic identity and social activity of young people in the 
context of digitalization of society. The results of the study may be 
relevant in the preparation of educational programs.

keywords: Youth, socialization, social networks, active life position, 
student youth, public opinion.
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Влияние интернационализации высшего образования на неравенство 
в сфере образования в условиях шестого технологического уклада 
и анализ проблемы российско- китайского образовательного 
сотрудничества
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МГУ имени М. В. Ломоносова

Интернационализация высшего образования –  неизбежная 
тенденция в развитии глобального образования. Как способ-
ствовать интернационализации образования и одновременно 
снизить ее негативное влияние на образовательное неравен-
ство –  важный вопрос, требующий совместного изучения раз-
работчиками образовательной политики и исследователями- 
социологами в разных странах. За последние годы Китай 
и Россия, как партнеры по всестороннему стратегическому 
сотрудничеству, добились значительного прогресса в совмест-
ной работе в области высшего образования в контексте его 
глобальной реструктуризации, и этот прогресс стал настоящим 
парадигмальным прорывом в этой сфере, но в то же время со-
здал в ней структурное напряжение. Опираясь на методологию 
изучения открытых источников данных и факт существования 
шестого технологического уклада, автор статьи исследует 
сложные отношения между технологическими изменениями 
и социальным неравенством, формирующиеся в процессе ин-
тернационализации высшего образования. В статье с точки 
зрения социального неравенства проанализированы иннова-
ционные практики, структурные противоречия, актуальные 
проблемы и трансформация режима китайско- российского со-
трудничества в области высшего образования и совместного 
развития этой сферы, предложены возможные пути решения 
указанных проблем.

Ключевые слова: экономика шестого технологического укла-
да, российско- китайское образовательное сотрудничество, ин-
тернационализация высшего образования, образовательное 
неравенство, цифровизация образования.

Интернационализация высшего образования 
в глобальной перспективе

Интернационализация высшего образования –  од-
но из важных направлений реформы образования. 
Этот процесс начал развиваться с середины XX в., 
а к концу XX –  началу XXI в. был зафиксирован ис-
следователями всего мира [1]. В последние годы 
все большее число стран начало включать высшее 
образование в свои национальные стратегии раз-
вития, а равенство возможностей и инклюзивность 
образования стали неотъемлемыми элементами 
постановки национальных целей [2].

Основные проблемы, присущие процессу ин-
тернационализации высшего образования, –  это 
пространственная асимметрия распределения ре-
сурсов и технологические барьеры в мобильности 
ресурсов. Причем обе эти проблемы накладыва-
ются друг на друга, влияя на уровень развития об-
разования и его результаты в отдельных странах. 
Что касается пространственной асимметрии в рас-
пределении ресурсов, то она проявляется в основ-
ном в двух аспектах. Первый –  это существование 
глобального разрыва в образовательных ресур-
сах. Этот ресурсный разрыв существует не только 
внутри отдельных стран, но и между различными 
странами. Он проявляется в неодинаковом уровне 
университетских образовательных ресурсов и ка-
чества преподавания. В основе интернационали-
зации высшего образования лежит обмен акаде-
мическими ресурсами и сотрудничество в деле их 
использования. Итак, распределение этих ресур-
сов неравномерно. Второй аспект –  неравномер-
ный приток образовательных ресурсов. Высокока-
чественные образовательные ресурсы, как прави-
ло, в основном поступают в ведущие университе-
ты развитых стран и регионов и концентрируются 
в них, что и приводит к региональному разрыву 
в образовательных ресурсах и качестве образова-
ния.

Технологические барьеры для мобильности ре-
сурсов в основном являются результатом влияния 
шестого технологического уклада на социальное 
неравенство в образовании. Факторы, влияющие 
на интернационализацию высшего образования, 
многообразны, а социальное и экономическое не-
равенство оказывает значительное влияние на ин-
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дивидуальные результаты образования и социаль-
ную сплоченность [3]. И центральным элементом, 
влияющим на экономическое неравенство, явля-
ется технология. Согласно экономической теории 
известного советского экономиста Н. Д. Кондрать-
ева, а также академическим взглядам других рос-
сийских ученых, формирование новых экономиче-
ских циклов и технологических структур обычно 
начинается с новых открытий и новых технологий. 
Основой любого технологического уклада являет-
ся, прежде всего, технология, которая меняет мир 
в широком смысле слова [4]. В контексте общего 
процесса развития образования технологии игра-
ют беспрецедентную роль, а экономика шестого 
уклада, в центре которой находятся технологии, 
становится ключевым фактором влияния на сфе-
ру образования.

Экономика шестого технологического уклада, 
или экономика знаний, является образным про-
должением теории длинных волн Кондратьева 
в цифровую эпоху и, по сути, представляет собой 
тройственное соединение образования, техноло-
гий и капитала. Она постепенно формировалась 
в процессе структурного финансирования быстро 
развивающихся международных организаций, та-
ких как страны БРИКС [5], преодолевая традици-
онную линейную модель развития экономики, ос-
нованной на знаниях. Ученые выдвинули предпо-
ложение, что основными двигателями экономи-
ческого роста в будущем станут цифровые техно-
логии, искусственный интеллект, автоматизация 
и другие подобные смежные отрасли. Экономика 
шестого технологического уклада характеризует-
ся развитием робототехники, биотехнологий, ос-
нованном на результатах молекулярной биологии 
и генной инженерии, нанотехнологий, систем ис-
кусственного интеллекта, глобальных информа-
ционных сетей и интегрированных высокоскорост-
ных транспортных систем [6].

В сфере образования экономика шестого тех-
нологического уклада стала катализатором про-
цесса интернационализации образования, уско-
рив его. Для нее характерны зрелое применение 
и развитие информационных сетей и цифровых 
технологий, анализ больших данных и «глубокое 
мышление» (Deep Thinking), интеллектуальные 
механизмы. В контексте экономики шестого тех-
нологического уклада доступ людей к знаниям 
и информации стал более разнообразным, а по-
ток знаний и информации –  более сложным и не-
стабильным, нежели был раньше. Это привело 
к появлению нового неравенства возможностей –  
стратифицированному расширению ресурсного 
разрыва. Поскольку новые технологические ци-
клы часто сопровождаются перераспределением 
всевозможных ресурсов [7], это еще больше ус-
ложняет изменения в неравенстве возможностей 
в образовании.

Стратифицированное расширение ресурсного 
разрыва можно рассматривать с двух точек зре-
ния. Технологии, на которых базируется цифро-
визация образования, определили то, что пере-
распределение образовательных ресурсов боль-
ше не ограничивается географическими граница-
ми и барьерами экономического класса, ресурсы 
высшего образования превратились в глобальное 
общественное благо, резко возросла мобильность 
«высококачественных» ресурсов. Развитие циф-
ровых и интеллектуальных технологий открыло 
новые возможности интернационализации обра-
зования и устранения дисбаланса глобальных об-
разовательных ресурсов, что способствует прео-
долению разрыва в ресурсах между различными 
странами и регионами. С точки зрения экономи-
ческой стратификации, широкомасштабная меж-
классовая мобильность качественных образова-
тельных ресурсов ослабила исключительность 
традиционного элитного образования и дала тол-
чок к оптимизации образовательного равенства.

В то же время экономика шестого уклада ко-
ренным образом изменила логику распределения 
глобальных образовательных ресурсов. Эта логи-
ка распределения характеризуется точным рас-
пределением ресурсов на основе анализа данных 
и сокращением структурных потерь ресурсов. Не-
равномерное распределение ресурсов является 
важным механизмом воспроизводства социально-
го неравенства. Поскольку логика распределения 
ресурсов основана на цифровом уровне каждой 
страны, то она тесно связана с существующим 
цифровым разрывом между различными страна-
ми и регионами и может легко привести к негатив-
ным результатам цифрового колониализма, что 
еще больше увеличит разрыв в ресурсах между 
развитыми и менее развитыми странами и реги-
онами и в конечном итоге скажется на цифровой 
трансформации образования в каждой стране. 
Согласно данным, опубликованным Международ-
ным телекоммуникационным союзом (Internation-
al Telecommunication Union) в 2024 г., в настоящее 
время существует значительный глобальный циф-
ровой разрыв между городом и деревней, а так-
же между странами. Сегодня опыт применения ло-
гики распределения ресурсов в образовании на-
коплен в основном в странах с относительно вы-
соким уровнем цифровизации, при этом уровень 
владения цифровыми технологиями в разных 
странах неодинаков.

В 2024 г. доля населения, пользующегося Ин-
тернетом, в странах с высоким уровнем дохода [8] 
достигла 93%, тогда как в странах с низким уров-
нем дохода [9] –  27% [10]. Доля городских жите-
лей, пользующихся Интернетом, достигла 83%, 
в то время как среди сельского населения этот по-
казатель составляет 48%. Из 2,6 миллиардов чело-
век, которые не пользуются Интернетом, 800 мил-
лионов –  это городские жители, а остальные 1,8 
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миллиарда живут в сельской местности. Несмотря 
на общую тенденцию к росту проникновения Ин-
тернета и сокращению разрыва между городским 
и сельским населением, прогресс идет медленно. 
Разрыв между городскими и сельскими районами 
в использовании Интернета остается значитель-
ным в разных регионах. В 2024 г. разрыв между 
использованием интернета в городах и сельской 
местности в Африке все еще был гораздо больше, 
чем в Европе. Что касается стран Африки, то ко-
личество пользователей интернета в городах в 2,5 
раза больше, чем в селах, в то время как в Европе 
этот разрыв составляет только 1,1 [11].

В странах с высоким уровнем доходов до-
ля абонентов мобильной связи составляет около 
138% (на 100 жителей приходится 138 абонентов 
мобильной связи, т.е. некоторые абоненты име-
ют не по одному мобильному номеру), тогда как 
в странах с низким уровнем дохода –  только 71% 
(т.е. не каждый житель вообще имеет доступ к мо-
бильной связи). Страны СНГ имеют самый вы-
сокий уровень охвата населения мобильной свя-
зью –  около 147%, что в полтора раза выше, чем 
в Африке [12].

В 2024 г. покрытие мобильной связи 5G охва-
тило 51% населения планеты (84% жителей стран 
с высоким уровнем дохода, и только 4% жителей 
стран с низким уровнем дохода). В странах с низ-
ким уровнем доходов покрытие 4G составляет все-
го 52%. В странах с высоким уровнем дохода го-
родское население использует 5G на 90%, а сель-
ское –  на 58%. В странах с низким уровнем дохода 
городские жители имеют лишь около 10% доступа 
к 5G, а сельские жители практически не имеют до-
ступа к 5G [13].

Доля жителей сельских районов, где вообще 
нет покрытия мобильной широкополосной связи 
(т.е. наилучший доступный стандарт 2G или ниже), 
составляет 2% в Европе, 21% –  в развивающихся 
странах, не имеющих выхода к морю [14], и 25% –  
в Африке. В наименее развитых странах этот по-
казатель составляет 24%. В малых островных раз-
вивающихся государствах [15] этот показатель до-
стигает 39% в сельских районах [16].

На основе данных о глобальном использова-
нии Интернета и распределении цифровой ин-
фраструктуры можно сделать следующие выво-
ды. Во-первых, текущее распределение уровней 
цифровизации общества в мире крайне неравно-
мерно. Экономически развитые страны и регио-
ны имеют более высокий уровень развития циф-
ровой инфраструктуры и более быстрые процес-
сы цифровизации, чем страны и регионы с низким 
уровнем доходов. Это означает, что в течение дли-
тельного периода времени в будущем глобальная 
цифровизация образования также будет демон-
стрировать неравномерность развития и станет 
важным фактором, способствующим дальнейше-
му и ускоренному увеличению разрыва в образо-

вательных ресурсах и усугублению неравенства 
в образовании. Во-вторых, общий разрыв в уров-
не цифровой грамотности между городом и дерев-
ней очевиден, социальное неравенство будет со-
храняться в различных классах по уровню доходов 
в процессе доступа к качественным образователь-
ным ресурсам, степень межклассовой мобильно-
сти качественных образовательных ресурсов все 
еще имеет много возможностей для повышения. 
А разрыв в уровне цифровой грамотности между 
различными странами и регионами, а также меж-
ду различными экономическими классами населе-
ния очевиден, и негативное влияние стратифици-
рованного расширения ресурсного разрыва на об-
разовательное неравенство будет постепенно про-
являться.

Социальное неравенство в российско- китайском 
образовательном сотрудничестве

Помимо технических и экономических факторов 
на интернационализацию образования влияют 
и другие факторы, например, политические. Из-
менения в нестабильной международной ситуации, 
как правило, оказывают влияние на разработку 
и корректировку политики, государственные рас-
ходы и т.д. в странах [17]. Это соответствует осо-
бенностям возникновения экономических циклов 
нового порядка. В последние годы политическая 
ситуация в мире была напряженной, участились 
вооруженные конфликты. Однако на данный мо-
мент китайско- российское сотрудничество в обла-
сти образования, науки и технологий демонстри-
рует тенденцию к росту, имеет мощный импульс 
развития, создавая уникальную модель развития, 
устойчивого к кризису.

Образовательное сотрудничество между Ки-
таем и Россией началось в середине XX в. В со-
ветский период китайско- российское сотрудни-
чество в области высшего образования было со-
средоточено в научно- технической, инженерной 
и языковой сферах. После распада Советского 
Союза китайско- российское сотрудничество в об-
ласти образования сократилось. В начале XXI в. 
с углублением двусторонних отношений китайско- 
российское сотрудничество в области высшего 
образования было возобновлено. В последние го-
ды развитие китайско- российского образователь-
ного и воспитательного сотрудничества показало 
хорошую динамику. Сегодня Китай и Россия ре-
ализуют 167 двусторонних образовательных про-
грамм на русском и китайском языках, создано 27 
совместных образовательных организаций [18]. 
Однако развитие образования и сотрудничества 
между двумя странами по-прежнему сталкивает-
ся с проблемами, включая региональный разрыв 
в ресурсах, региональное экономическое разви-
тие и культурные различия.
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Сегодня очевидно, что региональный разрыв 
в образовательных ресурсах все еще существу-
ет. Как в России, так и в Китае существуют зна-
чительные различия в распределении образова-
тельных ресурсов. Согласно данным [19], опубли-
кованным Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации, наибольшая 
концентрация высших учебных заведений в Рос-
сийской Федерации наблюдается в Центральном 
федеральном округе, с высокой степенью концен-
трации в Москве и Санкт- Петербурге, в то время 
как в других регионах высшие учебные заведения 
распределены гораздо более дисперсно. В Китае 
ресурсы высшего образования также сосредото-
чены в крупных городах. В целом образователь-
ные ресурсы Китая сосредоточены вдоль побе-
режья: восточные и южные прибрежные регионы 
значительно превосходят центральные и запад-
ные в качественном и количественном отношении. 
Неравенство образовательных ресурсов отражает 
дисбаланс инвестиций в образование со стороны 
правительств двух стран, что обусловливает не-
обходимость учета перераспределения ресурсов 
при реализации проектов сотрудничества между 
Россией и Китаем и снижения влияния ресурсного 
разрыва на различные уровни образовательных 
учреждений, участвующих в проектах сотрудниче-
ства.

Таким образом, необходимо изучить возмож-
ность снижения влияния региональных и культур-
ных различий на социальное неравенство людей 
в доступе к возможностям получения высшего 
образования. Люди, особенно живущие в других 
странах в качестве иностранных студентов, ис-
пытывают значительное социальное неравенство 
в доступе к высшему образованию, причем ос-
новными факторами влияния являются экономика 
и культура.

Существует тесная взаимосвязь между регио-
нальными различиями в экономическом развитии 
и региональными различиями в образовательных 
ресурсах, причем вероятность доступа челове-
ка к международным образовательным возмож-
ностям ограничивается уровнем экономического 
развития региона. Более высокий уровень эконо-
мического развития обеспечивает более высокое 
качество и большее количество образовательных 
ресурсов. В экономически менее развитых регио-
нах интернационализированные образовательные 
ресурсы более скудны, и вероятность того, что че-
ловек получит доступ к интернационализирован-
ным возможностям обучения, ниже, чем в эконо-
мически развитых регионах. Согласно списку ки-
тайских совместных (с другими странами) учеб-
ных заведений и проектов [20], опубликованному 
Министерством образования Китая, по состоя-
нию на 26 февраля 2025 г. их в стране насчиты-
вается 203. Больше всего их в Восточном Китае –  
87, в Северо- Западном Китае их меньше все-

го –  11. 5 из 7 провинций, в которых нет китайско- 
иностранных кооперативных учебных заведений, 
расположены на Юго- Западе и Северо- Западе 
Китая. Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь –  главные 
«источники» китайских студентов в США и Кана-
де [21].

Уровень развития социального капитала в зна-
чительной степени влияет на индивидуальные об-
разовательные траектории и социальную мобиль-
ность. Транзакционные издержки доступа к выс-
шему образованию положительно коррелируют 
с расстоянием до университета, причем издерж-
ки растут с увеличением расстояния [22]. Чис-
ло уроженцев Москвы и Санкт- Петербурга в эли-
те страны достаточно велико и превышает долю 
населения этих городов в населении страны [23]. 
Сочетание экономической состоятельности се-
мьи, социального и культурного капитала, языко-
вых навыков и интернационализации ограничива-
ет спектр возможностей получения высшего обра-
зования (выбор университета и специальности), 
доступных людям по окончании базового образо-
вания. Чем выше уровень социального капитала, 
тем больше возможностей для выбора. Бенефи-
циарами интернационализации высшего образо-
вания, как правило, становятся люди с большим 
социальным капиталом. Семьи с более высокими 
доходами с большей вероятностью смогут позво-
лить себе обучение за рубежом, а также с боль-
шей вероятностью получат стипендии, дипломы 
с отличием и возможность международного об-
мена. Чем выше уровень владения иностранным 
языком, тем больше вероятность того, что человек 
получит доступ к качественному международному 
образованию. В 2023 г. в Гонконге (Китай) почти 
60% поступивших в вузы имели оценку в системе 
IELTS (International English Language Testing Sys-
tem) семь или выше. 76% студентов, поступивших 
в университет, являются выпускниками средних 
школ с международной программой обучения [24].

Культурные различия в процессе интернаци-
онализации высшего образования выражаются 
в основном в языковых барьерах и барьерах куль-
турного взаимопонимания. Как фактор, ведущий 
к созданию неравенства возможностей, их основ-
ное влияние проявляется в процессе обучения 
разных людей. В России основным языком обуче-
ния по программам высшего образования явля-
ется русский. Программы с иностранным языком 
обучения в основном представлены в универси-
тетах, в которых иностранные языки используют-
ся в качестве средства обучения и академических 
исследований, или на факультетах других уни-
верситетов, где есть специализация по изучению 
иностранных языков, а также специальности, тес-
но связанные с международными политическими 
и экономическими отношениями и страноведени-
ем. Это очень похоже на ситуацию с программами 
обучения иностранным языкам в китайских уни-
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верситетах. Существуют трудности в обеспечении 
одинакового качества образования для лиц, изу-
чающих родной и неродной языки, в рамках кон-
кретных процессов преподавания и обучения. Хо-
тя учащиеся на неродном языке могут уменьшить 
негативное влияние языкового барьера за счет 
собственных субъективных усилий или с помощью 
средств изучения языка. Однако в целом люди, 
не являющиеся носителями языка, все равно стал-
киваются с дополнительными проблемами аккуль-
турации. Это мешает их академической успевае-
мости и снижает возможность получения больших 
преференций в международном развитии.

Российско- китайское сотрудничество в об-
ласти высшего образования является проявле-
нием интернационализации высшего образования 
и важным ресурсом для самих стран, Китая и Рос-
сии, в подготовке талантов и совместном разви-
тии в области образования. Сотрудничество Китая 
и России играет важную роль в продвижении обра-
зовательного равенства. Однако в настоящее вре-
мя экономические и культурные факторы все еще 
оказывают глубокое влияние и могут еще больше 
усугубить социальное неравенство в сфере обра-
зования между двумя странами. В будущем обеим 
странам необходимо продолжать искать пути про-
ведения совместной работы, основываясь на те-
кущей ситуации с развитием образования в обеих 
странах, а также на разработке и реализации наи-
более актуальной образовательной политики.

Будущее российско- китайское образовательное 
сотрудничество и совместное развитие

Вступление в шестой технологический цикл, осо-
бенно после 2020 г., ознаменовалось стремитель-
ным развитием новых видов технологий, таких как 
цифровые технологии и искусственный интеллект, 
которые открыли новые возможности для междуна-
родного сотрудничества в сфере высшего образо-
вания. Развитие экономики, основанной на знаниях, 
нарушило традиционные отношения между техноло-
гиями, образованием и преподаванием, которые су-
ществовали раньше [25]. Оцифровка образователь-
ных ресурсов и расширение их совместного исполь-
зования сделали образовательное сотрудничество 
на основе дистанционного и онлайн- образования 
новым способом содействия интернационализации 
образования, позволяя большему числу студентов 
университетов с недостаточным уровнем социаль-
ного капитала участвовать в международных курсах 
и глобальных академических программах, сильно 
ослабляя негативное влияние межрегионального 
разрыва в образовательных ресурсах на образо-
вательное равенство, что имеет большое значение 
с точки зрения снижения экономического давления 
и расширения образовательных возможностей.

Образование и научно- техническое развитие, 
являясь основой процесса цифровизации, име-

ют важнейшее значение для трансформации эко-
номики и интернационализации образования. 
Во-первых, образование наряду со здравоохра-
нением и государственным управлением является 
ключом к достижению и повышению «цифровой 
зрелости» страны в экономической и социальной 
сферах. Во-вторых, роль технологий в образова-
нии сейчас велика и, вероятно, в дальнейшем бу-
дет велика как никогда, а интернационализация 
образования окажет значительное положитель-
ное влияние на процесс цифровой трансформа-
ции и устойчивого экономического развития Рос-
сии и Китая. В-третьих, цифровая трансформация 
образования имеет широкомасштабное влияние 
и охватывает целый ряд областей, включая разви-
тие инфраструктуры, реформу образовательных 
учреждений и механизмов обучения, а также со-
здание новой международной системы исследова-
ний и образования.

Как одному из приоритетных направлений раз-
вития российско- китайских отношений Россия 
и Китай уделяют особое внимание сотрудничеству 
в области цифрового образования, в том числе 
обмену опытом в создании национальных цифро-
вых платформ и внедрению искусственного интел-
лекта в смежные области [26]. Ускорение цифро-
вой трансформации образования и инновацион-
ные модели двустороннего сотрудничества станут 
неизбежным условием будущего развития образо-
вания в Китае и России.

Во-первых, необходимо продолжать традици-
онное российско- китайское сотрудничество в об-
ласти образования. В настоящее время большая 
часть сотрудничества между Китаем и Россией 
в области образования сосредоточена на акаде-
мических обменах и сотрудничестве, подготовке 
и мобильности кадров, и других уровнях. Тради-
ционный способ образовательного сотрудниче-
ства по-прежнему является основным средством 
содействия общему развитию образования в двух 
странах и играет важную роль в сфере образова-
ния в Китае и России.

Традиционное образовательное сотрудниче-
ство основывается на трех основных условиях:
– платформы сотрудничества, такие как со-

вместные научно- исследовательские и экспе-
риментальные центры, каналы мобильности та-
лантливых исследователей и обучения между 
научно- исследовательскими и академически-
ми центрами;

– каналы сотрудничества, такие как эффектив-
ное академическое образование и научное со-
трудничество, совместные образовательные 
программы между Китаем и Россией, стипен-
диальные программы обучения за рубежом, 
программы сотрудничества в области научных 
исследований и обучения за рубежом;

– средства сотрудничества, такие как созда-
ние совместных высших учебных заведений 
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и научно- исследовательских институтов, орга-
низация конференций по транснационально-
му академическому обмену, совместные ис-
следования, подготовка совместных талантов 
из транснациональных институтов.
Во-вторых, создание новых типов проектов об-

разовательного сотрудничества и инновационно-
го образовательного сотрудничества. Безуслов-
но, социальная реальность в виде дисбаланса 
регионального развития цифрового образования 
и огромного разрыва в ресурсах между универси-
тетами Китая и России оказывает свое влияние, 
но и на основе традиционной модели образова-
тельного сотрудничества и в то же время разви-
тия новых технологий страны могут активно осу-
ществлять новые виды цифрового образователь-
ного сотрудничества, одновременно продвигать 
существующие и новые традиционные проекты 
образовательного сотрудничества и использовать 
существующие платформы сотрудничества и про-
ектные ресурсы, включая Российско- китайский 
совместный университет (например, МГУ-ППИ), 
Сетевой университет БРИКС, Лига университе-
тов БРИКС и т.д., для продвижения и адаптации 
к цифровой модели образования. Использование 
существующих платформ сотрудничества и про-
ектных ресурсов, включая Сетевой университет 
БРИКС и Университетский консорциум БРИКС, 
для продвижения и адаптации к цифровой модели 
образования станет новым путем для образова-
тельного сотрудничества между двумя странами.

В-третьих, необходимо укреплять цифровую 
инфраструктуру и проводить политику, направ-
ленную на обеспечение справедливости при пе-
рераспределении образовательных ресурсов. Ин-
тернационализация образования способствует 
расширению доступа к нему за счет привлечения 
большего количества международных ресурсов 
и совместных проектов. Хотя цифровая трансфор-
мация образования способствует сокращению ре-
гиональных, а также городских и сельских разли-
чий в образовательных ресурсах в Китае и России 
за счет использования образовательных онлайн- 
платформ и совместного использования ресурсов, 
отставание в развитии цифровой инфраструктуры 
во многих регионах может привести к тому, что 
образовательные ресурсы будут продолжать по-
ступать в развитые города и лучшие школы, что 
усугубит ресурсный разрыв и социальное нера-
венство в образовании. Поэтому помимо необхо-
димости разработки политики, основанной на те-
кущем состоянии цифрового развития образова-
ния в России и Китае, и вмешательства в поток об-
разовательных ресурсов посредством политики, 
направленной на сбалансированное перераспре-
деление образовательных ресурсов, необходимо 
также обеспечить максимальный доступ к цифро-
вым образовательным платформам для пользова-
телей из более широкого круга регионов.

В-четвертых, мы поддерживаем создание об-
разовательных стандартов и программ БРИКС 
и многостороннее образовательное сотрудни-
чество в рамках БРИКС. С июня 2023 г. страны 
БРИКС провели многочисленные дискуссии и до-
стигли ряда договоренностей о сотрудничестве 
в области разработки методологии составления 
рейтингов и оценки университетов БРИКС, фор-
мирования сети научно- исследовательских и об-
разовательных учреждений БРИКС, включая уни-
верситеты, научно- исследовательские институ-
ты и колледжи, расширения сети университетов 
БРИКС в области подготовки кадров, цифровиза-
ции образования, взаимного признания образо-
вательных квалификаций и др. Создание научно- 
образовательной системы БРИКС, с одной сторо-
ны, всколыхнет нынешнюю мировую систему об-
разования, ориентированную на западную модель 
обучения, и будет способствовать интернациона-
лизации образования в направлении диверсифи-
кации. С другой стороны, это будет способство-
вать развитию образовательного сотрудничества 
между странами- членами БРИКС, что поспособ-
ствует созданию более справедливого механизма 
распределения ресурсов и устранению дисбалан-
са образовательных ресурсов между странами- 
членами.

В-пятых, важным моментом также является со-
здание механизма оценки и аккредитации выс-
шего образования в Китае и России. Разработка 
и реализация образовательной политики в Китае 
и России не синхронизированы, и между сторона-
ми существуют различия в системах образования 
и стандартах аккредитации степеней. С 2025 г. 
Россия планирует заменить бакалавриат и маги-
стратуру на профессиональную и специализиро-
ванную ступени обучения [27]. Необходимо срочно 
разработать новую российско- китайскую методо-
логию сертификации дипломов, чтобы снизить ко-
личество возможных споров, в том числе в рамках 
таких программ сотрудничества, как совместное 
обучение.

В-шестых, необходимо обеспечить много-
язычное преподавание и межкультурную под-
держку. Кроме того, в последние годы масштабы 
китайско- российского сотрудничества в области 
высшего образования продолжают расширять-
ся. В России в 2023–2024 учебном году без учета 
учащихся подготовительных факультетов и пре-
подавательских стажировок обучались 48 тысяч 
граждан Китайской Народной Республики. В ве-
дущих вузах Китая проходили обучение свыше 
16 тысяч российских студентов. Удалось добить-
ся значимых результатов в области межвузовско-
го сотрудничества [28]. Будучи важным способом 
содействия межкультурному взаимопониманию 
и уменьшению социального неравенства среди 
китайской и российской молодежи, сотрудниче-
ство в области высшего образования имеет боль-
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шое значение для гуманитарных обменов между 
Китаем и Россией и повышения качества совмест-
ных образовательных программ. Обеспечение 
многоязычного преподавания и кросс- культурной 
поддержки может помочь студентам вузов луч-
ше понять образовательные модели в культурных 
контекстах двух стран и уменьшить неравенство 
возможностей для отдельных людей, вызванное 
языковым барьером в процессе обучения на не-
родных языках.

Заключение

На волне шестого технологического уклада интер-
национализация высшего образования представ-
ляет собой сложную двой ственность: это и эман-
сипационная сила, разрушающая традиционную 
монополию образования, и технологическое сред-
ство для реконфигурации цифрового колониализ-
ма. Построив трехмерную аналитическую структуру 
«технология–образование–геополитика», данная 
статья показывает, что китайско- российское обра-
зовательное сотрудничество осваивает новый путь 
синергетического развития: сопротивляясь запад-
ной технологической гегемонии и образовательным 
моделям, оно пытается создать новый механизм, 
соответствующий совместному развитию китайско-
го и российского образования. Этот способ сотруд-
ничества является в некотором смысле прорывом 
из технологически детерминированных ограничений 
циклической теории Кондратьева.

Опыт российско- китайского сотрудничества 
показывает, что образовательное равенство в ус-
ловиях шестого технологического уклада не яв-
ляется неизбежным результатом технологическо-
го детерминизма, а основано на совместном дей-
ствии технополитики, институциональных иннова-
ций и культурной устойчивости. В будущем перед 
российско- китайским образовательным сотрудни-
чеством стоят три основные задачи –  сокращение 
цифрового разрыва между городскими и сельски-
ми районами и изменение конфигурации цифро-
вого разрыва, ослабление разрыва в образова-
тельных ресурсах и сбалансирование качества 
образования в высшей школе, снижение негатив-
ного влияния культурного капитала на образова-
тельное равенство с целью избежать превраще-
ния языковых и культурных препятствий в новый 
тип классовых барьеров.
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Internationalization of higher education is an inevitable trend in the 
development of global education. How to promote the internation-
alization of education while reducing its negative impact on edu-
cational inequality is an important issue that requires joint study by 
education policy makers and social scientists in different countries. 
In recent years, China and Russia, as partners in comprehensive 
strategic cooperation, have made significant progress in joint work 
on higher education in the context of its global restructuring, and 
this progress has become a real paradigm breakthrough in this field, 
but at the same time it has created structural tensions in it. Based 
on the methodology of studying open data sources and recogniz-
ing the existence of the sixth technological paradigm, the author of 
the article explores the complex relationship between technological 
change and social inequality that is formed in the process of inter-
nationalization of higher education. The article analyzes innovative 
practices, structural contradictions, current problems and transfor-
mation of the regime of Chinese- Russian cooperation in the field 
of higher education and joint development of this sphere from the 
point of view of social inequality, and suggests possible solutions to 
these problems.
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Цель исследования –  сформировать комплекс рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности социальной 
адаптации молодых людей в условиях новой территориально-
сти. Присоединение новых регионов России во многом изме-
нило устоявшуюся картину социальной реальности в аспекте 
работы с молодежью. Представленные в исследовании реко-
мендации разработаны для педагогов, работающих с моло-
дыми людьми из новых регионов. Методологической основой 
исследования выступают классические концепции М. Вебера 
и Э. Дюркгейма. Концептуальными для исследования являют-
ся труды доктора философских наук МГУ Добренькова В. И. 
в области социальных процессов и их глобализации. Помимо 
этого, теоретическую основу исследования составляют труды 
доктора философских наук, академика РАН Горшкова М. К. Ре-
зультатом исследования являются конкретные рекомендации 
по работе с молодежью из новых регионов России, а также 
организация работы педагогов с молодыми людьми, адаптиру-
ющимися к новой социальной реальности. Практическая зна-
чимость исследования заключается в систематизации знаний 
о социальной адаптации молодежи, переживающей трудные 
жизненные ситуации в условиях новой территориальности. Ак-
туальность проведенного исследования заключается, прежде 
всего, в низкой степени разработанности рассматриваемой 
проблемы.
Перспективы исследования: в виду социальных, политических 
и экономических изменений, происходящих в обществе и уси-
ливающихся миграционных процессов вопрос повышения эф-
фективности процесса социальной адаптации молодых людей 
в условиях неопределенности приобретает особую актуаль-
ность. Предложенные в исследовании рекомендации направ-
лены на оптимизацию работы педагогов и преподавателей 
высшей школы с молодыми людьми, проходящими процесс 
адаптации в новых социальных условиях.

Ключевые слова: социальная адаптация; социальная интегра-
ция; гражданская идентичность; социально- психологический 
климат; молодежь; педагог- наставник; социальная реальность.

Введение

В виду социально- политических условий, характе-
ризуемых интегрированием новых регионов Россий-
ской Федерации, принципиальную важность на се-
годняшний день приобретает социальная адаптация 
молодых людей и их адаптация в новой социаль-
ной реальности. В исследовании особое значение 
уделяется рассмотрению проблем, которые возни-
кают в процессе социализации молодежи в усло-
виях новой территориальности. Представленные 
положения обосновывают актуальность выбранной 
проблематики.

Исследование направлено на всестороннее из-
учение социальной адаптации молодежи из новых 
регионов Российской Федерации, а также на вы-
явление особенностей и возможных негативных 
явлений. Основной задачей исследования высту-
пает формирование комплекса рекомендаций, оп-
тимизирующего процесс социальной адаптации 
для внедрения в образовательные учреждения 
с целью повышения эффективности рассматри-
ваемого процесса, способствующего дальнейшей 
успешной интеграции молодежи в новую социаль-
ную реальность. Данное положение определяет 
новизну материалов исследования и его практи-
ческую значимость.

Для реализации поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи: исследовать тео-
ретические аспекты социальной адаптации, выя-
вить ее особенности, актуальные на сегодняшний 
день, проанализировать психологические аспек-
ты, характеризующие современных молодых лю-
дей, сформировать конкретные мероприятия, при-
званные усовершенствовать процесс социальной 
адаптации молодежи, которые рекомендуется 
внедрить в образовательные учреждения.

Методология исследования

Методологическую основу исследования составля-
ют концепции социальной адаптации, представлен-
ные Э. Дюркгеймом и М. Вебером. Представленные 
концепции позволят детально рассмотреть теоре-
тические аспекты, характеризующие социальную 
адаптацию как особый феномен, оказывающий 
существенное влияние на становление личности 
человека и его реализацию в обществе. Значи-
мую теоретическую основу исследования состав-
ляют труды Горшкова М. К. в контексте социальных 
перемен, происходящих в российском обществе 
и Добренькова В. И. в аспекте адаптации общества 
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к новым социально- политическим и экономическим 
условиям.

Результаты исследования

Стоит начать рассуждение с определения соци-
альной адаптации. Итак, социальная адаптация –  
процесс, характеризуемый внедрением индиви-
да в общественную реальность, за счет активного 
межличностного взаимодействия, приобретения 
социального опыта и навыков, позволяющих инди-
виду эффективно взаимодействовать с социумом. 
Особую важность в данном вопросе представля-
ет категория адаптации, то есть приспособление 
к постоянно изменяющимся социальным условиям.

Российское общество прогрессирует в услови-
ях всеобщей глобализации и интеграции, что ха-
рактеризуется стремительным темпом экономи-
ческого развития, повышением качества жизни 
граждан [1]. Представленные изменения косну-
лись и внутренних социальных процессов и ме-
ханизмов. Необходимо отметить, что социальная 
адаптация представляет собой сложный процесс, 
задействующий различные механизмы социаль-
ной адаптации. На данный момент отечественные 
и зарубежные ученые выделили три основных ме-
ханизма социальной адаптации: психические ме-
ханизмы, социально- психические (когнитивные 
механизмы, эмоциональные механизмы, пове-
денческие механизмы), социальные механизмы. 
Под адаптацией в контексте социальной реально-
сти понимается способность индивида подстраи-
ваться под постоянно изменяющиеся условия об-
щественной среды. Стоит отметить, что именно 
от упомянутых механизмов зависит эффектив-
ность социальной адаптации человека, потому их 
необходимо рассмотреть подробнее. Когнитив-
ный механизм характеризуется сочетанием психи-
ческих процессов, таких как: память, ощущения, 
мышление и воображение. Перечисленные меха-
низмы позволяют индивиду воспринимать не толь-
ко окружающий мир и происходящие в нем про-
цессы, но также самого себя. Помимо этого, когни-
тивный механизм позволяет человеку через кон-
кретные ситуации проанализировать происходя-
щие процессы. Эмоциональный механизм, в свою 
очередь, представляет собой чувства человека, 
то есть его эмоциональное состояние. За счет эмо-
ционального механизма человек может проявлять 
сочувствие или наоборот осуждение на основании 
проведенного анализа ситуации и ее дальнейшей 
морально- нравственной оценке. Поведенческий 
механизм, который в некоторых источниках так-
же определяют, как практический позволяет че-
ловеку действовать в зависимости от ситуации, 
происходящий в обществе- как в малой социаль-
ной группе, так и в большой. Усвоение социальных 
норм и устоявшихся ценностей происходит за счет 
механизма социального общения. Следующим ме-

ханизмом, благодаря которому человек способен 
воспринимать собственную значимость в обще-
стве и определять свою социальную роль являет-
ся социальное самоопределение. Стоит отметить, 
что именно за счет механизма социального само-
определения молодые люди осуществляют выбор 
профессии.

Далее будут рассмотрены дополнительные со-
циальные механизмы, которые характерны для 
молодых людей, которые адаптируются в новой 
социальной реальности. Итак, первый дополни-
тельный механизм направлен на приспособление 
индивида к новой социальной реальности и ее 
системе ценностей, ученые- исследователи опре-
делили его как добровольная адаптация. Следу-
ющий дополнительный механизм- вынужденная 
адаптация. Особенностью рассматриваемого ме-
ханизма выступает противоречие ценностей инди-
вида с ценностями общества. В виду чего индивид 
вынужден адаптироваться под систему ценност-
ных ориентаций социума, в который он интегриро-
ван.

Рассмотрение феномена социальной адапта-
ции и его механизмов поможет детальнее проана-
лизировать трудности, с которыми сталкивается 
молодежь в условиях новой территориальности.

Продолжая рассуждение о феномене социаль-
ной адаптации, стоит отметить, что его детальное 
изучение пришлось на начало 20 века. То есть 
рассматриваемая категория является относитель-
но новым явлением. Социальная адаптация охва-
тывает большое множество аспектов, таких как: 
социологический, психологический, социально- 
психологический, культурологический и экономи-
ческий. При этом, социальная адаптация является 
значимым феноменом в контексте бихевиоризма- 
учения о поведении человека. Э. Дюркгейм [10] 
в своих работах особое внимание уделял социаль-
ным нормам. По его мнению, именно общеприня-
тые социальные нормы и ценности напрямую воз-
действуют на социальную адаптацию человека 
и ее успешность. По мнению социолога, социаль-
ная реальность основана на общепринятых фак-
тах, которые носят объективный характер и име-
ют принудительный характер. Таким образом, при-
спосабливаясь к социальной реальности человек 
вынужден адаптироваться под общепринятые нор-
мы [12]. Тем не менее, стоит отметить, что соци-
альная адаптация далеко не всегда характеризу-
ется принуждением индивида, так как его личная 
система норм и ценностей может совпадать с об-
щепринятой. В данном случае процесс социальной 
адаптации пройдет успешно.

Особый интерес для исследования представ-
ляют выводы о социальной адаптации М. Вебера 
[8]. По его мнению, феномен социальной адапта-
ции имеет тесную связь с рациональностью. Со-
гласно его доводам, индивид стремится понять са-
мого себя и поставить достижимые для себя цели, 
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то есть рационально подойти к выбору своего жиз-
ненного пути. Таким образом, социальная адапта-
ция для человека выступает способом достижения 
целей, которые возможно реализовать в социаль-
ной реальности.

Следующей довольно популярной концепцией, 
затрагивающей социальную адаптацию, являет-
ся ее рассмотрение с позиции ролевой концепции 
личности. Согласно данной концепции, принимая 
социальную роль человек адаптируется под нор-
мы и условия для соответствия социальной роли. 
Таким образом, согласно рассматриваемой кон-
цепции, «вхождение» человека в социальную роль 
представляет собой процесс социальной адапта-
ции.

Следующей распространенной концепци-
ей социальной адаптации является структурно- 
функциональный анализ, связанный с поведени-
ем индивида [11]. Согласно теориям привержен-
цев рассматриваемого подхода, общественные 
нормы изначально обладают природой конфлик-
та. Таким образом, для достижения собственных 
целей индивид вынужден адаптироваться под сло-
жившиеся условия. То есть, можно сказать, что со-
циальная адаптация отчасти представляет собой 
защитный механизм человека.

Перечисленные концепции и теоретические 
аспекты позволяют детальнее проанализировать 
выбранную проблематику и установить особенно-
сти адаптации молодых людей в условиях новой 
социальной реальности.

Феномен социальной интеграции имеет клю-
чевое значение для исследования, потому его не-
обходимо детально рассмотреть. Стоит отметить, 
что социальная интеграция представляет собой 
систему взаимоотношений, основных на принци-
пе взаимодополняемости. Помимо этого, соци-
альная интеграция является основной установле-
ния коммуникации между социальными группами. 
Рассуждая категориями, актуальными на сегод-
няшний день, значимым является именно аспект 
национальной интеграции- объединение народов 
в рамках формирования единой нации. Таким 
образом у молодых людей, которые ранее иден-
тифицировали себя гражданами другой страны 
меняется гражданская идентичность. Основой 
социальной интеграции новых территорий явля-
ется государственно- гражданская идентичность, 
то есть самоидентификация молодежи с гражда-
нами Российской Федерации, что подразумевает 
под собой лояльность к государству, осознание 
единства народов, ответственности за судьбу сво-
ей страны. В условиях социально- экономических 
и политических изменений, которые происхо-
дят в России вопрос об укреплении гражданской 
идентичности является одним из основных векто-
ров развития страны [2]. На основании вышеизло-
женного можно сделать вывод о том, что граждан-
ская идентичность необходима для формирования 

единства и национальной интеграции [3]. В виду 
чего эффективность социальной адаптации на-
прямую влияет на формирование гражданской 
идентичности молодых людей.

Далее необходимо рассмотреть проблемы, 
с которыми сталкиваются молодые люди в про-
цессе социальной адаптации на территории Рос-
сии: психологический барьер, связанный с уров-
нем толерантности, практик социального взаи-
модействия с представителями многонациональ-
ного народа и региональной специфики страны; 
психологический барьер, связанный с различием 
традиционных ценностей и общепринятых норм; 
противоречия в аспектах образования и школьной 
программы; высокий уровень стресса в связи с пе-
реездом; общий кризис самоидентичности в виду 
потери профессионального статуса, что провоци-
рует неуверенность и страх за будущее.

Таким образом, успех социальной адаптации 
молодых людей в условиях новой территориаль-
ности зависит от субъективных и объективных 
факторов. К объективным факторам социальной 
реальности стоит отнести особенности экономи-
ческого развития страны, культурного наследия, 
также особенности правового и политического 
аспекта. Перечисленные особенности и проблемы 
социальной адаптации применимы для большин-
ства молодых людей, оказывавшихся в условиях 
новой территориальности. Необходимо отметить, 
что перечисленные трудности могут стать стиму-
лом для молодых людей для преодоления сложно-
стей на пути к собственной самореализации.

Рекомендации по оптимизации процесса соци-
альной адаптации особую ценность представляют 
для молодежи из новых регионов России, которые 
были присоединены в 2022 году. Речь о Луганской 
и Донецкой народных республиках.

Сегодня Ростовская область, Луганская и До-
нецкая Народные Республики претерпевают су-
щественные изменения в аспекте социально- 
политического и экономического взаимодействия, 
что привело к формированию единого социально- 
экономического пространства и общей системы 
гражданско- правовой базы, а также других госу-
дарственных институтов России [4]. В виду того, 
что Ростовская область является территорией, 
граничащей с перечисленными регионами, реко-
мендации актуальны и для нее, в виду того, что 
Ростовская область для молодежи из присоеди-
ненных регионов является «новой территориаль-
ностью». Согласно информации, представленной 
Федеральной службой государственной статисти-
ки, численность населения ростовской области 
составляет 4 152 518 человек [14]. По сравнению 
с прошлым годом, численность населения сокра-
тилась на 19,7 тысяч человек. При этом, в 2023 го-
ду увеличился миграционный прирост населения.

Итак, к особенностям социальной адаптации 
молодых людей из новых регионов России стоит 



Социология № 4 2025

110

отнести следующее [9]: замедленный темп соци-
альной адаптации в виду вышеупомянутого стрес-
са, которому подвержены молодые люди; переос-
мысление гражданской идентичности; приобще-
ние к новой культуре и новым ценностям.

Важной категорией в контексте исследования 
социальной адаптации молодых людей в условиях 
новой территориальности являются критерии со-
циальной адаптации, по которым возможно опре-
делить характеристику рассматриваемого фено-
мена и сформировать практические рекоменда-
ции по его совершенствованию. Необходимо от-
метить, что к молодежи относятся граждане от 14 
до 35 лет включительно [7]. Потому представлен-
ные рекомендации универсальны как для школь-
ников, так и для студентов, которые входят в кате-
горию трудоспособного населения.

На основании данных из открытых источни-
ков и социологических опросов, были установ-
лены критерии социальной адаптации, которые 
необходимо перечислить. В классическом пред-
ставлении критерии социальной адаптации могут 
быть объективными и субъективными. Субъектив-
ные критерии представляют собой, прежде всего, 
удовлетворенность индивида своим социальным 
статусом и уровнем межличностных отношений, 
выстроенных в обществе. При этом, к объектив-
ным факторам относят следование индивидом 
общественных норм. Относительно недавно кри-
терии социальной адаптивности были расширены 
и в них вошло следующее [5]: уровень интеграции 
индивида в микро и макросреде; личностная ре-
ализация в условиях новой территориальности; 
эмоциональная составляющая; критерий удовлет-
воренности на уровне социальной группы и крите-
рий удовлетворенности на личностном уровне.

В данном аспекте важным показателем явля-
ется уровень гражданской идентичности молоде-
жи в условиях новой территориальности. Так, со-
гласно опросу, проведенному в 2023 году 64,1% [4] 
молодых людей, проживающих на территории До-
нецкой народной республики, ассоциируют себя 
гражданами России, 22% [4] отметили, что одно-
значно не могут приблизить себя к гражданам РФ 
и лишь 3,6% [4] выбрали вариант, что не ощуща-
ют близости к гражданам России, что может сви-
детельствовать о положительной динамике и при-
частности молодых людей к культуре страны и ее 
традициям [4]. Стоит отметить, что большинство 
опрошенных, выбравших вариант близости к рос-
сийскому народу являются трудоспособным людь-
ми в возрасте около 30 лет. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что молодежь положи-
тельно настроена на личностную самореализацию 
в условиях новой территориальности.

Стоит отметить, что в вопросе гражданской 
идентичности немаловажным аспектом является 
этническая принадлежность граждан к конкрет-
ному народу. Так, рассматривая опрос, проведен-

ный в Луганской народной республике, граждане 
отметили, что с русским народом их связывает 
общая территориальность, данный пункт отмети-
ли 65,2% [4], помимо этого важным аспектом для 
жителей ЛНР является общее историческое про-
шлое –  60,3% [4] и следующим показателем явля-
ется русский язык, как один из важнейших спосо-
бов коммуникации- 59,3% [4]. Возвращаясь к рас-
суждениям о результатах идентификации себя 
с русским народом, среди украинцев 7,5% отмети-
ли, что не ощущают близости к русскому народу.

Важным для исследования выступает опрос, 
проведенный с целью выявления уровня удовлет-
воренности жителей ЛНР своим государственно- 
гражданским положением. Так, согласно получен-
ным результатам, 71,4% отметили, что полностью 
удовлетворены своим социально- экономическим 
положением в условиях новой территориальности. 
Положительная динамика свидетельствует о го-
товности опрошенных влиться в общность росси-
ян. При этом, этнос не имеет для респондентов ос-
нований для определения собственной граждан-
ской идентичности.

Далее стоит изучить масштабный социологи-
ческий опрос, проведенный ВЦИОМ, направлен-
ный на изучение отношения россиян к мигрантам, 
в число которых входят граждане Украины. Так, 
представители молодежи отметили, что миграция 
трудоспособного населения является положитель-
ной тенденцией, которая способствует экономиче-
скому развитию страны –  61% [13]. Возраст опро-
шенных варьируется от 18 до 24 лет. Следующая 
возрастная группа –  россияне 25–34 лет отмети-
ли, что миграция- положительная тенденция –  56% 
[13]. Так, на основании опроса можно сделать вы-
вод о том, что большинство россиян положительно 
относятся к мигрантам.

Что касается вопроса отношения россиян 
к украинцам, опрос, проведенный ВЦИОМ сви-
детельствует о следующем: 52% [13] респонден-
тов –  граждан РФ отметили, что считают украин-
цев братским народом. При этом, 31% отметили 
нейтральное отношение к украинцам [13].

Результаты опросов позволяют сделать вывод 
о том, что происходящие социально- политические, 
экономические события и условия новой террито-
риальности приводят к кризису самоидентифика-
ции, в виду чего вопрос о повышении эффектив-
ности социальной адаптации приобретает особое 
значение. Далее будут рассмотрены общие реко-
мендации по реализации эффективной работы 
с молодежью, находящейся в условиях адаптации 
к новым условиям на территории Российской Фе-
дерации.

Рекомендации представляют собой комплекс 
программ, включающий конкретные цели, зада-
чи и методы реализации. Основные цели разра-
ботанного комплекса мероприятий заключаются 
в следующем: формирование особого социально- 
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психологического климата, основу которого со-
ставляют толерантные межличностные отношения 
в учебных группах; проведение профилактических 
бесед с целью устранения состояния дезадапта-
ции молодых людей; работа профессиональных 
психологов с молодежью- организация психологи-
ческой помощи.

Важным аспектом в контексте организации 
работы педагогов и психологов с молодежью яв-
ляется профессиональная квалификация. Реко-
мендуется предоставить педагогам, которые бу-
дут работать с молодежью дополнительное про-
фессиональное обучение, включающее в себя 
следующие аспекты: формирование патриотиз-
ма молодых людей; формирование гражданской 
ответственности, профессиональной этики. Сле-
дующим немаловажным аспектом, который зна-
чительно ускорит социальную адаптацию являет-
ся оптимальное распределение молодых людей 
в учебных группах. Не рекомендуется концентри-
ровать молодых людей и детей из новых регио-
нов в одной учебной группе или в одном классе. 
При проведении образовательных и культурных 
мероприятий, рекомендуется привлекать моло-
дежь из новых регионов к совместному участию 
с другими обучающимися и педагогами в совмест-
ной научной и культурно- творческой деятельно-
сти. Категорично не рекомендуется к обучающим-
ся из новых регионов России применять следую-
щие определения: «мигранты», «переселенцы», 
«вынужденные мигранты» и схожие выражения. 
Обучающиеся являются гражданами России и на-
ходятся в процессе формирования гражданской 
идентичности и приобщения к социокультурным 
ценностям страны. Рассматриваемая рекомен-
дация является также профилактикой различных 
предубеждений. Следующим важным критерием 
является проведение регулярной оценки эффек-
тивности программ и рекомендаций по оптимиза-
ции социальной адаптации молодых людей из но-
вых регионов России.

Негативным явлением, которое может воз-
никнуть с определенной вероятностью и по кон-
кретным причинам являются риски социальной 
адаптации. Их необходимо рассмотреть: буллинг 
и непринятие со стороны сверстников или одно-
группников; воспоминания о прошлом и нежела-
ние влиться в новую общественную реальность 
также является причиной возникновение сложно-
стей в период социальной адаптации; незнание 
русского языка провоцирует возникновение язы-
кового барьера и сложности в усвоении новой ин-
формации; отсутствие у педагогов опыта в работе 
с молодежью, пережившей травматический опыт 
в прошлом.

Далее представлен ряд рекомендаций, способ-
ствующий минимизации перечисленных рисков 
[6]: проведение бесед с молодежью; регулярное 
проведение инструктажей для педагогов, направ-

ление на повышение квалификации в случае не-
обходимости; отслеживание настроений в учеб-
ных группах, стабилизация психологического кли-
мата.

Стоит отметить, что молодежь, включая детей 
младшего возраста в виду особенностей своего 
развития по-разному реагирует на смену терри-
ториальности, потому процесс социальной адап-
тации проходит по-разному. Предлагается разде-
лить молодежь на три категории: младший школь-
ный возраст, подростки- старшеклассники и сту-
денты. Далее необходимо рассмотреть конкрет-
ные проблемы, которые могут возникнут в процес-
се социальной адаптации у молодежи по каждой 
категории.

У детей младшего возраста зачастую наблю-
дается повышенный уровень тревожности, что 
провоцирует появление сложностей с усвоением 
школьной программы. Помимо этого, ребенок по-
вторяет поведение своих родителей, если они на-
ходятся в подавленном состоянии, ребенок будет 
проецировать тот же тип поведения. Следующая 
категория- подростки, подвержены депрессив-
ным состояниям, проявлением пассивной или пря-
мой агрессии в случае нахождения в подавлен-
ном настроении, а также стремлением закрыться 
от окружающих. Известно, что фундаментальные 
качества личности, связанные с социальной ин-
теграцией, формируются именно в подростковом 
периоде, потому данной возрастной категории ре-
комендуется уделять особое внимание. Студенты 
являются особой категорией, так как формально 
они являются взрослыми людьми. Но в большин-
стве своем в условиях принятия новой социаль-
ной реальности они также могут уйти в себя и про-
являть раздражительность. В данном случае ре-
комендуется проводить разъяснительные бесе-
ды и внеклассные мероприятия, а также деловые 
игры для организации командной работы.

Заключение

Работа с молодежью в период социальной адапта-
ции требует особого внимания к психологическому 
состоянию молодых людей со стороны педагогов. 
Педагог в роли наставника на сегодняшний день яв-
ляется не только профессионалом, в области разви-
тия необходимых профессиональных компетенций 
у молодежи, но и человеком, обладающим высоки-
ми морально- нравственными качествами. В условия 
экономической и социально- политической неста-
бильности, социальная адаптация молодежи из но-
вых регионов может быть подвержена различным 
рискам. В виду чего предлагается организовать ра-
боту педагогов- наставников следующим образом.
1. Рекомендуется проводить психолого- 

педагогический анализ, в которых входит: обу-
чаемость молодежи, продуктивность, уровень 
эмоционального состояния.
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2. При работе с детьми и молодыми людьми, ис-
пытывающими стресс или переживание трав-
матичного события, необходимо учитывать их 
эмоциональное состояние в процессе учебной 
деятельности.

3. Принимать во внимание языковые особенно-
сти.

4. Повышать мотивацию к учебе, поощрять 
за проявленную активность.

Далее следует рассмотреть конкретные реко-
мендации, которые помогут молодым людям эф-
фективнее пройти процесс социальной адаптации 
в условиях новой территориальности: необходи-
мо создать благоприятную психологическую ат-
мосферу в группе. Для этого рекомендуется ста-
вить общие цели, особое внимание уделять эмо-
циональному состоянию обучающихся, проявлять 
заботу по отношению к ним. Организация досуга 
также является необходимым критерием, который 
поможет обучающимся найти общий язык друг 
с другом; предупреждать появление конфликтов 
и разрешать конфликтные ситуации между обуча-
ющимися; работа с дежурным психологом; прове-
дение деловых игры.

Помимо этого, рекомендуется ежемесячно про-
водить психодиагностические методики для выяв-
ления психологических особенностей каждого че-
ловека в группе. Также стоит отметить, что на ос-
новании полученных результатов можно оценить, 
как проходить процесс социальной адаптации. 
Наиболее эффективные методики: «Социоме-
трия» Я. Морено; «Диагностика социальной адап-
тации» Р. Даймонда и К. Роджерса; «Шкала са-
моотчета для определения психопатологической 
симптоматики» Л. Дерогатиса; «Опросник Спил-
берга» –  диагностика тревожности Ч. Д. Спилбер-
га.

Также рекомендуется проводить коррекционно- 
развивающие методики в учебных группах. Наи-
более эффективными являются: методика интер-
культурного воспитания; арт-терапия; тренинги 
личностного роста; когнитивно- поведенческая 
психотерапия.

Подводя итоги, стоит отметить, что взаимодей-
ствие ответственного педагога с учебными груп-
пами должно строиться, в первую очередь, с уче-
том индивидуальных особенностей обучающихся. 
Результаты методик могут быть не во всех случаях 
правдоподобными, потому рекомендуется прово-
дить сравнительный анализ поведения учащего-
ся и его результатов. Проводить психологические 
методики и тренинги необходимо в присутствии 
специалиста- психолога и согласия опекунов или 
родителей.
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The purpose of the study is to form a set of recommendations aimed 
at improving the effectiveness of social adaptation of young people 
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in the context of a new territoriality. The accession of new regions of 
Russia has largely changed the established picture of social reality 
in terms of working with young people. The recommendations pre-
sented in the study are designed for educators working with young 
people from new regions. The methodological basis of the research 
is the classical concepts of M. Weber and E. Durkheim. The works 
of the Doctor of Philosophy of the Moscow State University Dobren-
kov V. I. in the field of social processes and their globalization are 
conceptual for the study. In addition, the theoretical basis of the re-
search is the works of M. K. Gorshkov, Doctor of Philosophy, Acad-
emician of the Russian Academy of Sciences. The result of the re-
search are specific recommendations for working with young people 
from new regions of Russia, as well as the organization of teach-
ers’ work with young people adapting to the new social reality. The 
practical significance of the research lies in the systematization of 
knowledge about the social adaptation of young people experienc-
ing difficult life situations in a new territoriality. The relevance of the 
conducted research lies, first of all, in the low degree of elaboration 
of the problem under consideration. Research perspectives: In view 
of the social, political and economic changes taking place in society 
and the increasing migration processes, the issue of increasing the 
effectiveness of the process of social adaptation of young people in 
conditions of uncertainty is becoming particularly relevant. The rec-
ommendations proposed in the study are aimed at optimizing the 
work of teachers and teachers of higher education with young peo-
ple undergoing the process of adaptation to new social conditions.

Keywords: social adaptation; social integration; civic identity; socio- 
psychological climate; youth; teacher- mentor; social reality.
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Цифровая среда и занятость инвалидов: возможности и ограничения
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Стремительный процесс цифровизации большинства сфер 
жизни человека обусловил повышение интереса научного со-
общества к проблеме использования цифровой среды инва-
лидами, как пространства их занятости и способа заработка. 
В статье анализируются результаты исследований зарубежных 
ученых, посвященных доступности цифровой среды, в том 
числе цифровых платформ, для людей с ограниченными воз-
можностями в целях получения ими дополнительного дохода. 
Выделяется ряд аспектов, как делающих цифровую среду бо-
лее привлекательной для инвалидов с точки зрения занятости, 
так и препятствующих их трудовой деятельности в цифровом 
пространстве. Констатируется, что ряд выводов зарубежных 
авторов относительно доступности цифровой занятости для 
инвалидов, имеет достаточно низкий уровень релевантности, 
что требует проведения дополнительных исследований для их 
подтверждения. Делается вывод о том, что недостаточный уро-
вень доступности цифровой среды для инвалидов обусловлен 
тем, что разработчики цифровых ресурсов игнорируют суще-
ствующие требования ее доступности, не понимая специфику 
функциональных ограничений инвалидов. Еще одной причи-
ной выступает неполная совместимость цифровых ресурсов 
и вспомогательных цифровых технологий. При этом вопрос 
обеспечения доступности цифровой среды, в том числе в кон-
тексте содействия занятости инвалидов, адекватно может быть 
решен лишь в случае вовлечения последних в процесс адапта-
ции и апробации цифровых платформ.

Ключевые слова: инвалиды, цифровое пространство, цифро-
вая платформа, занятость, трудовая деятельность, цифровая 
доступность, ограниченные возможности здоровья, вспомога-
тельные технологии.

Распространение в последние годы нетрадици-
онных форм занятости, к числу которых относит-
ся и занятость населения при помощи цифровых 
платформ, оттянувшая на себя немалую часть ра-
ботников, ранее ищущих единовременные заказы 
в сети интернет и относящихся к категории фри-
лансеров, обусловила повышение интереса к дан-
ной форме занятости не только со стороны зако-
нодательных органов, пытающихся решить вопрос 
с ее регулированием в интересах работников, 
но и у научного сообщества [1].

Появились исследования официального и не-
официального рынка труда относительно состоя-
ния занятости населения через цифровых посред-
ников, однако претендовать на объективность 
они пока не могут, вследствие отсутствия едино-
го подхода к сбору и анализу необходимых дан-
ных, а также попыток экстраполировать получен-
ные результаты на всю совокупность трудящихся, 
игнорируя некоторые существенные особенности, 
свой ственные каждой отдельной социальной груп-
пе, в т.ч. их внутреннюю расслоенность и многооб-
разие составляющих их подгрупп [2].

С позиций цифровой занятости населения, 
включая и ее платформенный вариант, достаточ-
но интересная картина складывается в отноше-
нии инвалидов. Состояние их трудовой занятости 
в контексте распространения цифровых техноло-
гий и влияния последних на обозначенный аспект 
исследуют как отечественные, так и зарубеж-
ные коллективы ученых, в т.ч. по заказу различ-
ных международных организаций [3]. Среди рос-
сийских ученых, решивших комплексно подойти 
к рассмотрению вопроса платформенной занято-
сти населения страны следует назвать коллектив 
авторов из ВШЭ, которые в 2022–2024 гг., на осно-
ве масштабного онлайн- опроса предприняли по-
пытку описать состояние данного феномена, в т.ч. 
и в отношении лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) [2].

Среди зарубежных ученых можно выделить 
Шрути Сэннон и Дэна Косли [4], которые на осно-
вании опроса нескольких десятков инвалидов раз-
личных нозологий выделили ряд аспектов, харак-
теризующих востребованность цифровой занято-
сти среди лиц с ОВЗ, в т.ч. с позиций ее доступ-
ности и привлекательности [4], Нгуен Тхи и Нгуен 
Винь [5], исследовавших влияния цифровых тех-
нологий на онлайн- бизнес женщин- инвалидов, Лу-
изу Варрлиале с коллегами [6], изучавших вопрос 
использования цифровых технологий в целях со-
действия занятости инвалидов с расстройствами 
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аутистического спектра (РАС) и ряд других иссле-
дователей, занимавшихся изучением проблемы 
взаимосвязи современных цифровых технологий 
и трудовой занятости людей с ограниченными воз-
можностями.

Анализ результатов исследований влияния 
цифровых технологий на состояние трудовой за-
нятости инвалидов, проведенных отечественны-
ми и зарубежными авторами, позволяет выделить 
ряд аспектов, вполне логично вытекающих как 
из самих характеристик таких технологий и пре-
доставляемых ими возможностей, так и специфи-
ческих особенностей лиц с ОВЗ, которые, с одной 
стороны, препятствуют использованию ими совре-
менных цифровых технологий, а, с другой, делают 
эти технологии реальным альтернативным вари-
антом получения дополнительного дохода, моти-
вируя инвалидов к повышению уровня своей циф-
ровой грамотности и изучению открывающихся 
перед ними цифровым миром перспектив.

Так, в ходе изучения данного вопроса исследо-
вателями был сделан ряд выводов, которые нель-
зя оставить без внимания. К числу вполне логич-
ных и обоснованных выводов, подтверждаемых 
как результатами сторонних исследований [4; 6], 
так и авторскими исследованиями [7; 8], можно от-
нести:

1) Цифровая среда, в т.ч. цифровые платфор-
мы, как и физический мир, также имеет ограни-
чения в доступности для определенной части ин-
валидов с сенсорными, двигательными, менталь-
нымии некоторыми иными нарушениями функций 
организма.

Обычно такое ограничение доступности об-
условлено как недостаточным уровнем совме-
стимости цифровых продуктов с существующи-
ми цифровыми ассистивными решениями, так 
и непосредственно уровнем цифровой грамотно-
сти и цифровыми компетенциями пользователей 
с ОВЗ.

Цифровая среда в целом и цифровые платфор-
мы в частности, зачастую не учитывают стойкие 
расстройства функций организма людей с огра-
ниченными возможностями, что не только сни-
жает возможности последних в использовании 
современных цифровых технологий в получе-
нии дополнительного дохода и реализации свое-
го социально- трудового потенциала, но и препят-
ствует самостоятельному решению обычных быто-
вых задач, побуждая искать альтернативные вари-
анты или осуществлять дополнительные действия 
для их выполнения.

Фактически этот аспект свидетельствует о пе-
реносе из денотата в цифровое пространство фе-
номена неравенства, проявляющегося в дискри-
минации лиц с ОВЗ по признаку инвалидности 
вследствие несоблюдения требований по обеспе-
чению доступности цифровой среды.

2) Цифровое пространство в целом и цифро-
вые платформы в частности, вследствие большей 
их гибкости относительно физического мира, мо-
гут служить инструментом для получения допол-
нительного дохода той части инвалидов, физиче-
ские (или ментальные) ограничения которых ли-
бо не препятствуют им в осуществлении этой де-
ятельности в виртуальной среде, либо являются 
преодолимыми посредством использования вспо-
могательных устройств.

Например, к числу лиц с ОВЗ, для которых зара-
боток в цифровой среде является более оптималь-
ным вариантом, чем работа в офлайне, можно от-
нести инвалидов- колясочников, не имеющих сен-
сорных ограничений и способных осуществлять 
приносящую доход интеллектуальную деятель-
ность, в то время как в реальном мире они сталки-
ваются с множеством физических и транспортно- 
инфраструктурных барьеров. Говоря о большей 
гибкости работы в цифровом пространстве объек-
тивно выделяются следующие её аспекты:

2.1) Занятость на цифровых платформах 
и цифровой фриланс преимущественно игнориру-
ют такие стороны официального трудоустройства, 
как режимы труда и отдыха, отдавая приоритет 
не процессу, а результату.

Соответственно перерывы при выполнении ра-
боты, наличие дисфункциональных расстройств 
здоровья исполнителей и прочие аспекты, важные 
с точки зрения осуществления трудовых процес-
сов в формальной занятости теряют для заказ-
чика свою актуальность при условии, что работа 
будет выполнена в срок, что позволяет исполни-
телям самостоятельно определять режим труда 
ориентируясь на свои возможности и состояние 
здоровья.

2.2) Гибкий рабочий график на цифровых плат-
формах и в качестве фрилансера, позволяет ин-
валидам, занятым в цифровой экономике, своев-
ременно осуществлять предписанные процедуры, 
проходить обследования, сдавать анализы и вы-
полнять другие аналогичные операции не нарушая 
трудовой график и контролируя состояние своего 
организма, удерживая тем самым его в фазе ре-
миссии, что делает такую форму занятости более 
привлекательной в т.ч. и для инвалидов, не имею-
щих проблем с мобильностью в физическом мире, 
но сталкивающихся с трудностями отслеживания 
показателей здоровья, в случае выполнения тру-
довых обязанностей на территории работодателя.

Кроме того, у инвалида появляется возмож-
ность контролировать свои усилия при выполне-
нии работы и осуществлении необходимых тру-
довых операций. Он может делать более частые 
и продолжительные перерывы на отдых, прием пи-
щи, физическую разминку или гимнастику, приня-
тие лекарств, осуществление домашних медицин-
ских процедур, измерение уровня сахара в крови, 
артериального давления и пр., значительно сни-
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жая риск ухудшения состояния здоровья, чем ес-
ли бы он трудился на территории работодателя.

2.3) Возможность формирования режима тру-
да и отдыха, самостоятельного выбора времени 
и продолжительности работы (полный и неполный 
рабочий день), позволяют инвалидам формиро-
вать собственную трудовую траекторию, напри-
мер, работать только в интернете, или совмещать 
занятость в интернете с официальным трудоу-
стройством на территории работодателя.

2.4) Работа через интернет также характери-
зуется пространственной гибкостью, что позволя-
ет получать дополнительный доход лицам с ОВЗ, 
имеющим ограничения при перемещении в физи-
ческом пространстве или опасающихся самостоя-
тельно перемещаться в нем, поскольку это может 
нести угрозу их здоровью.

Основными условиями для реализации воз-
можностей цифровой занятости для таких лиц ста-
новятся наличие необходимых трудовых навыков, 
устойчивое подключения к интернету и доступ-
ность соответствующих цифровых ресурсов, в т.ч. 
в контексте взаимодействия с ассистивными тех-
нологиями. Выполнение этих условий открывает 
маломобильным категориям инвалидов возмож-
ность заработка независимо от места их прожи-
вания.

2.5) Гибкий выбор видов социального взаимо-
действия позволяет, в зависимости от особенно-
стей социального проявления индивида инвали-
дизирующих факторов, выбирать модель соци-
ального поведения в цифровом пространстве при 
выполнении работы. Так, желание ограничить лич-
ные социальные контакты (важно для лиц с психи-
ческими расстройствами, например, РАС) или на-
оборот, расширить их (например, для лиц с хрони-
ческой депрессией и т.п.).

3) Цифровая среда предоставляет инвалидам 
более широкий спектр вариантов заработка, вы-
бор которых обусловлен имеющимися у инвалида 
профессионально- трудовыми навыками, наличи-
ем стойких расстройств функций организма, уров-
нем цифровой грамотности. В зависимости от но-
зологии и трудовых навыков, инвалиды могут за-
рабатывать в интернете как значительно больше, 
чем в реальном мире, так и меньше, чем зараба-
тывают посредством цифровых инструментов здо-
ровые люди.

Вполне логично, что более легкая по выполне-
нию работа оплачивается ниже, чем более слож-
ная, и, с этой позиции, пользуется большей попу-
лярностью у инвалидов, не имеющих специальных 
трудовых навыков или необходимого опыта. С дру-
гой стороны, хоть это и дает инвалидам возмож-
ность заработать, однако получаемое ими возна-
граждение является более низким, чем у здоро-
вых работников.

В то же время, для выполнения инвалидом в ин-
тернете более сложной работы требуется наличие 

специальных навыков, в то время как за такую ра-
боту между исполнителями (например, фрилан-
серами) зачастую ведется жесткая конкурентная 
борьба, в которой инвалиды часто проигрывают, 
поскольку даже в виртуальной среде обычно яв-
ляются менее конкурентоспособными из-за более 
длительных сроков выполнения такой работы или 
необходимости использования вспомогательных 
технологий, не всегда адекватно взаимодейству-
ющих с цифровыми ресурсами.

4) Дискриминация лиц с ОВЗ со стороны заказ-
чиков, особенно в ситуациях занятости инвалидов 
посредством цифровых платформ.

Как и в физическом мире, в виртуальной сре-
де инвалиды периодически подвергаются дис-
криминации при выполнении заказов, особенно, 
если такой заказ берется в интернете на цифро-
вой платформе, а выполнен должен быть офлайн. 
В таких ситуациях инвалиды часто сталкиваются 
с предвзятым и негативным отношением, обуслов-
ленным сложившимися в обществе социальными 
аттитюдами, проявляющимися, в частности, в ви-
де негативных ожиданий заказчиков относительно 
способности инвалида в полной мере выполнить 
требуемые или желаемые заказчиком операции, 
которые здоровый исполнитель смог бы осуще-
ствить без труда.

В результате многие работники с ОВЗ, особен-
но относящиеся к дискредитированной стигма-
группе, т.е. те, кто может быть однозначно иден-
тифицирован социумом как инвалид, вынуждены 
ограничивать потенциально прибыльные с точки 
зрения заработка цифровые платформы и виды 
деятельности, если их инвалидность там будет за-
метна и это может стать поводом для их дискри-
минации. Соответственно, работники- инвалиды 
вынуждены учитывать ожидания клиентов в раз-
резе того, как, когда и какая работа должна быть 
выполнена.

Если между ожиданиями заказчика и физиче-
скими способностями такого работника существу-
ет разрыв, работник сталкивается с целым рядом 
физических и социальных негативных послед-
ствий, с которыми либо должен мириться, либо от-
казываться от такого заказа. В первом случае, он 
может либо оправдать ожидания клиента, выпол-
няя соответствующие операции и подвергая риску 
свое здоровье, либо отказаться от их выполне-
ния, открывая информацию о своей инвалидности 
и рискуя получить более низкую оценку от клиента 
на цифровой платформе, что в дальнейшем, оче-
видно, негативно скажется на его востребованно-
сти как работника при выполнении последующих 
заказов.

5) Игнорирование программными алгоритмами 
цифровых интернет- платформ функциональных 
расстройств организма людей с ограниченными 
возможностями.
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Данный аспект все чаще обозначается лица-
ми с ОВЗ, занятыми в цифровой среде в качестве 
фрилансеров или платформенных работников, 
и испытывающих сложности с выполнением за-
казов уже после принятия последних, поскольку 
в процессе их выполнения выясняется, что испол-
нитель должен иметь такой же набор физических 
параметров, что и здоровый человек, хотя при 
описании заказа этот аспект не обозначается.

Такие ситуации приводят к тому, что работник- 
инвалид, принимая к исполнению заказ, в даль-
нейшем зачастую вынужден отказываться от него, 
затратив при этом на его исполнение определен-
ные усилия и время, либо нарушать условия его 
выполнения, получая в итоге более низкую оцен-
ку, автоматически выставляемую платформой 
в соответствии с заложенным алгоритмом.

На практике это означает, что цифровые алго-
ритмы, разрабатываемые программистом для кон-
кретного цифрового агрегатора заказов, не учи-
тывают того, что цифровую среду в качестве ин-
струмента для основного или дополнительного за-
работка могут использовать и инвалиды, облада-
ющие более низким, с физической точки зрения, 
трудовым потенциалом, чем здоровые люди.

Соответственно, это приводит к автоматиче-
ской дискриминации работников- инвалидов, воз-
можные ограничения здоровья которых не учиты-
ваются алгоритмами, тем самым либо дискреди-
тируя таких работников в глазах заказчиков из-за 
нарушения условий выполнения заказа, либо су-
щественно усложняя процесс выполнения задачи, 
либо вообще делая ее выполнение невозможной 
и, тем самым снижая потенциальный заработок 
работника на фоне роста его временных затрат 
и усилий как с позиций поиска, так и выполнения 
такого заказа.

6) Инвалиды выбирают цифровую, в т.ч. плат-
форменную занятость не потому, что такая работа 
им идеально подходит, а часто потому, что у них 
нет других вариантов для получения дополнитель-
ных доходов.

Этот аспект особенно явно проявляется в отно-
шении лиц с ОВЗ, имеющих проблемы с мобиль-
ностью или социальным взаимодействием и, та-
ким образом, вынужденных искать работу, вы-
полнение которой будет нести для их физического 
или психического здоровья меньшую угрозу, чем 
в физическом мире.

7) Многие инвалиды не знают о возможностях 
подработки в интернете или, даже если знают, 
используют только одну платформу, поскольку 
не имеют информации о многообразии всех спо-
собов заработка через интернет и цифровые плат-
формы.

С одной стороны, это связано с низким уровнем 
цифровой грамотности, цифровой реабилитации 
и цифровой адаптации определенной части инва-
лидов, среди которых выделяются группы с низ-

ким уровнем образования, инвалиды пред пенси-
онного и пенсионного возраста, а также инвалиды 
с сенсорными (зрение), двигательными (наруше-
ния ОДА верхних конечностей, спинальники, тяже-
лые формы ДЦП и пр.), ментальными (РАС) нару-
шениями и множественной инвалидностью.

С другой стороны, многие цифровые ресурсы, 
включая цифровые платформы, не соответствуют 
требованиям доступности, в результате чего ин-
формация о них не представляет для инвалидов 
интереса, такие ресурсы не рассматриваются ими 
в контексте заработка, что чаще всего проявляет-
ся среди лиц, прибегающих к помощи ассистив-
ных технологий, причем данный аспект относится 
и к ПК, и к сенсорным мобильным устройствам.

Необходимо отметить, что согласно результа-
там исследования возможностей искусственного 
интеллекта (ИИ) в решении вопроса содействия 
трудовой занятости инвалидов, проведенного 
представителями Организацией экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2024 г., ряд 
тезисов, изложенных выше, также получил свое 
подтверждение [9].

В частности, это относится к вопросу, связанно-
му с защитой конфиденциальности информации 
об инвалидности индивида, поскольку ИИ может 
опосредованно открыть эту информацию работо-
дателю, даже если человек с ОВЗ не желает этого.

Кроме того, результаты исследования подтвер-
ждают и тезис о нерешенности проблемы циф-
рового неравенства инвалидов. В контексте при-
менения ИИ констатируется, что он может приве-
сти к усилению неравенства в сфере цифровой 
занятости, в случае, если алгоритмы его работы 
не учитывают ограничения инвалидов и наобо-
рот, может содействовать созданию инклюзивной 
цифровой среды, способствуя занятости инвали-
дов в ней, если его алгоритмы проработаны соот-
ветствующим образом.

Например, это касается вопроса, связанного 
с учетом ограничений, обусловленных состоянием 
организма людей с инвалидностью при разработ-
ке цифровых технологий с целью гарантирования 
инвалидам всех нозологий возможности всесто-
роннего использования полезных свой ств ИИ ини-
велирования потенциального вреда их здоровью 
в случае их вовлечения в трудовой процесс.

При этом отмечается, что при правильном под-
ходе к процессу интеграции ИИ в работу цифро-
вых платформ, последний способствует трудоу-
стройству инвалидов в сферах, недоступных для 
них ранее, что обуславливается: внедрением соот-
ветствующих программно- цифровых инструмен-
тов, предлагающих инвалидам прямую помощь; 
инструментов, содействующих адаптации инва-
лидов к виртуальному и физическому окружению, 
а также адаптациюего рабочего место; инструмен-
тов, оптимизирующих вспомогательные процессы.
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Также в исследовании обозначается важная 
проблема, с которой часто сталкиваются пользо-
ватели с инвалидностью. Она заключается в том, 
что в процессе тестирования адаптивных цифро-
вых технологий не участвуют лица, для которых 
они разрабатываются. В результате предлагае-
мые инклюзивные цифровые решения в реаль-
ности зачастую не устраняют проблему ограни-
ченной цифровой доступности и оказываются не-
востребованными адресатами с инвалидностью, 
а денежные средства, направленные на разработ-
ку и внедрение таких технологий, относятся к груп-
пе неэффективных финансовых затрат, поскольку 
не приносят желаемого эффекта.

Еще одной причиной в указанном контексте яв-
ляется недостаточный уровень цифровой грамот-
ности инвалидов, не позволяющий им всесторон-
не использовать предлагаемые цифровые инклю-
зивные инновационные решения, в т.ч. и потому, 
что такие цифровые инновации часто не могут 
правильно взаимодействовать с существующими 
ассистивными технологиями и устройствами.

В то же время, в результатах исследований 
можно выделить ряд тезисов, выглядящих не со-
всем обоснованными, что, кстати, в ряде случаев 
отмечается и самими авторами, для подтвержде-
ния которых требуется проведение дополнитель-
ных, более глубоких и сфокусированных изыска-
ний:

1) Проблема информирования цифровых пар-
тнеров о наличии у потенциального работника ин-
валидности.

На самом деле данный аспект может и не яв-
ляться реальной проблемой с позиции трудовой 
занятости, поскольку предоставление работником 
информации заказчику или работодателю о нали-
чии у него инвалидности зависит от того, каким 
видом трудовой деятельности он планирует зани-
маться в цифровой среде и, соответственно, обу-
словлена существующими у него ограничениями 
здоровья, а также уровнем его социальной, тру-
довой и цифровой реабилитации и имеющимися 
у него трудовыми и цифровыми навыками.

Логично, что в цифровом пространстве, как 
и на офлайновых рабочих местах (РМ), перед ин-
валидами зачастую встает выбор –  говорить окру-
жению о своей инвалидности или нет.

Раскрытие такой информации, с одной сто-
роны, может помочь им реализовать свои права, 
претендуяпри этом на оснащение РМ специальны-
ми ассистивными технологиями, и противостоять 
концепции эйблизма, которой часто неосознанно 
придерживается социальное окружение инвали-
да. С другой стороны, раскрытие такой конфиден-
циальной информации может привести к стигма-
тизации работника- инвалида, ухудшению отно-
шения к нему со стороны коллег и работодателя 
вследствие стереотипных ожиданий относительно 

его более низкой производительности, обучаемо-
сти и пр.

При этом опыт трудоустройства инвалидов 
в физическом мире свидетельствует, что несмо-
тря на имеющиеся у них ограничения, их произво-
дительность труда не уступает показателям здо-
ровых работников, а сами инвалиды, нуждающие-
ся в создании для них специально оснащенных 
РМ, оборудуют их самостоятельно, не привлекая 
к этому процессу работодателя или коллег [7].

Кроме того, существующие в цифровой среде 
варианты занятости предоставляют лицам с ОВЗ 
достаточно широкий выбор видов заработка, ко-
торые подразумевают гибкие условия труда, в ре-
зультате чего вопрос раскрытия конфиденциаль-
ной информации сводится не к дискриминацион-
ному контексту, а к проблеме правильного выбора 
вида деятельности с учетом нозологии работника, 
уровня его цифровой грамотности, его трудового 
опыта и профессиональных навыков.

2) Работа в интернете (на цифровых платфор-
мах), может стать предпосылкой для дальнейшего 
трудоустройства в физическом мире на обычное 
РМ [4].

Данный вывод представляется достаточно 
спорным, поскольку, с одной стороны, нет сколько- 
нибудь релевантных социологических исследо-
ваний, реально подтверждающих его, и, с другой 
стороны, цифровая занятость для инвалидов, осо-
бенно относящихся к дискредитированному стиг-
матипу, выглядит более привлекательной с пози-
ций условий труда, режимов труда и отдыха и сни-
жения угрозы причинения вреда здоровью за счет 
отсутствия необходимости преодолевать физиче-
ские барьеры, существующие во внешней среде.

Кроме того, в данном случае остаются актуаль-
ными вопросы относительно востребованности 
работника- инвалида на открытом рынке труда, го-
товности его трудоустройства физическим рабо-
тодателем, создания последним для работника- 
инвалида специально оснащенного РМ, готовности 
трудового коллектива принять в свою среду такого 
работника, доступности физического окружения, 
транспортной, пространственно- архитектурной 
и иной инфраструктуры, в т.ч. на территории ра-
ботодателя, и пр.

Вероятно, данный вывод может быть экстра-
полирован на определенную часть инвалидов, 
не имеющих ограничений с мобильностью и жела-
ющих приобрести определенные трудовые навы-
ки в цифровом пространстве с целью дальнейше-
го их использования в офлайн- занятости, а также 
ту часть лиц с ОВЗ, для которых личное социаль-
ное взаимодействие является важным с точки зре-
ния их социализации и социальной интеграции, 
что лучше всего осуществляется посредством тру-
довой деятельности в живом, а не виртуальном, 
коллективе.
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Немаловажную роль в данном контексте игра-
ет и тот факт, что цифровая занятость инвалидов 
служит дополнительным фактором их социальной 
эксклюзии, отрывая их от реальной жизни, что, 
в свою очередь, нивелирует целый ряд реабили-
тационных характеристик таких лиц, например, 
самостоятельность пространственного перемеще-
ния, утрата опыта социальных взаимодействий, 
сокращение круга непосредственных социальных 
контактов, сужение спектра социальных ролей 
и статусов и т.п.

В целом мы можем констатировать, что офлайн- 
занятость в настоящее время все еще является 
более распространенной формой занятости сре-
ди инвалидов как дискредитируемого, так и дис-
кредитированного стигматипа, поскольку помимо 
экономической составляющей, она позволяет ин-
валиду реализовать свои социальные потребно-
сти, более качественно интегрироваться в социум, 
значительно повышая, а также приобретая новые, 
значимые с социальной точки зрения статусы, 
приобретая важные социальные роли, подкрепляя 
при этом свои самооценку, уверенность и соци-
альную значимость.

3) Работа в цифровой среде для инвалидов 
может быть затруднена другими маргинализиру-
ющими факторами: ограниченными социально- 
трудовыми характеристиками, расой, полом, ген-
дерной идентичностью, возрастом и т.п. [4].

Этот тезис, по-нашему мнению, является одним 
из самых спорных в контексте исследования заня-
тости инвалидов в цифровой среде, поскольку ис-
следователи опирались на маргинализирующие 
признаки, свой ственные и учитываемые сообще-
ством в первую очередь в реальном мире. Пере-
нос их в цифровое пространство выглядит не со-
всем обоснованным, поскольку в условиях цифро-
вой занятости данные признаки теряют свою со-
циальную значимость, а на первое место выходят 
профессионально- трудовые навыки и социально- 
трудовые характеристики работника.

Учет каких-либо дополнительных маргинализи-
рующих характеристик, имеющихся у работника- 
инвалида, может быть важен в тех случаях, когда 
поиск работы ведется через цифровые платфор-
мы, а выполнение трудовой задачи осуществляет-
ся в офлайне, однако в такой ситуации мы не ви-
дим особой разницы между цифровым работником 
и офлайн- работником, поскольку дополнительные 
маргинализирующие характеристики уже дискри-
минируют человека не в цифровом пространстве, 
а в реальном. Следовательно, этот аспект не свя-
зан с цифровой занятостью лиц с ОВЗ, т.к. прояв-
ляется и в физическом мире в отношении лиц без 
ограниченных возможностей.

4) Слишком широкое понятие цифровой заня-
тости (в т.ч. цифровых платформ), объединяющее 
в себе абсолютно разные формы и виды занятости 
и работы.

По-нашему мнению, слишком широкий под-
ход к рассмотрению феномена цифровой занято-
сти, в которую исследователями включаются дис-
танционная занятость, фриланс, самозанятость, 
платформенная занятость, приводит к размытию 
смыслового содержания такой занятости.

С нашей точки зрения более логично было бы 
считать цифровой занятостью такой ее вид, кото-
рый подразумевает поиск и выполнение заказов, 
а также выполнение трудовых функций только че-
рез сеть интернет, включая специализированные 
цифровые платформы, на которых взаимодей-
ствие заказчика и исполнителя протекает толь-
ко при помощи платформы. Остальные вариан-
ты, например, позволяющие получить заказ че-
рез интернет- платформу, а реализовать его в оф-
флайне, было бы целесообразнее вывести за рам-
ки цифровой занятости, определив в отдельное 
направление.

Совмещение вариантов только интернет- 
заработков и заработков, получаемых офлайн 
за исполнение заказов, принятых онлайн, значи-
тельно расширяет перечень факторов и условий, 
которые приходится учитывать при проведении 
исследований, что приводит к необходимости де-
лать постоянные уточнения при формулировании 
каждого конкретного вывода.

Особую актуальность этот аспект приобретает, 
когда речь заходит о роли интернет и цифровых 
платформ как среды и инструмента занятости лиц 
с ОВЗ, т.к. в данном случае возникает необходи-
мость учитывать нозологии инвалидности, формы 
их проявления и налагаемые ими ограничения, ес-
ли планируется получить релевантную информа-
цию по конкретным подгруппам данной общности. 
В противном случае мы получаем картину, пред-
ставленную в исследовании американских уче-
ных [4], когда в большинстве случаев речь идет 
не о состоянии занятости инвалидов в цифровой 
среде и существующих в ней барьерах, а о барье-
рах, с которыми сталкиваются инвалиды в оф-
флайне, получив заказ в интернете на цифровой 
платформе. Соответственно получается, что про-
блема в данном случае заключается не в низком 
уровне доступности цифровых технологий или от-
сутствии у инвалида каких-либо навыков, а в не-
соответствии предоставляемой ресурсом инфор-
мации критериям ее качества, в частности крите-
риям полноты и достоверности, которые необхо-
димы для понимания сути выполняемой работы 
и принятии правильного решения.

Таким образом, мы полагаем, что в контексте 
рассмотрения цифровой среды как пространства 
и инструмента трудовой занятости инвалидов, дан-
ный феномен можно разделить на 2 направления: 
1) непосредственно цифровая занятость (вклю-
чая фриланс) и 2) онлайн- заказ –  офлайн- работа 
и уже с этих позиций изучать факторы, препят-
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ствующие или содействующие данным форматам 
занятости инвалидов.

В заключение можно отметить, что любые 
предложения по повышению доступности цифро-
вой среды в целях содействия занятости инвали-
дов и реализации их трудового потенциала, фак-
тически представляют собой взаимосвязь техни-
ческих и социальных факторов. Первые должны 
учитывать вторые, поскольку в случае игнори-
рования цифровой средой социальных факто-
ров, в нее переносятся те же дискриминационно- 
сегрегационные контексты, существующие в объ-
ективном физическом мире в отношении людей 
с инвалидностью.

При этом не стоит игнорировать и тот факт, что 
инвалиды, как одна из наиболее дискриминируе-
мых и дискредитированных с точки зрения трудо-
устройства, групп, и ранее рассматривала интер-
нет как пространство, более доступное для них 
с позиций поиска работы и получения доходов, т.к. 
в нем, в отличие от физического мира, стигмати-
зирующий статус инвалида обычно не принимает-
ся в расчет при поиске исполнителя заказа, выво-
дя на первый план наличие у претендента необхо-
димых профессиональных навыков.

С другой стороны, аналогично физическому ми-
ру, цифровое пространство также имеет ограниче-
ния в доступности, препятствующие ее использо-
ванию как среды и инструмента для заработка для 
значительной части инвалидов, имеющих сенсор-
ные, двигательные, ментальные и иные отклоне-
ния в состоянии здоровья.

В условиях стремительной цифровизации эко-
номики и масштабного внедрения цифровых тех-
нологий, в т.ч. ИИ, во все сферы жизнедеятель-
ности человека, вопрос обеспечения доступности 
цифрового пространства и предоставляемых им 
возможностей выходит для инвалидов на первый 
план, поскольку в настоящее время именно циф-
ровые инновации способны обеспечить инвалиду 
социальную и экономическую независимость.

В то же время, проблема обеспечения доступ-
ности цифрового пространства для инвалидов 
не может быть решена без привлечения к этому 
процессу самих инвалидов, испытывающих слож-
ности при взаимодействии с ним. К данному вы-
воду приходят не только исследователи, занима-
ющиеся изучением этого вопроса с разных сто-
рон, но и крупные компании, стремящиеся расши-
рить круг своих пользователей и привлекающих 
к процессу разработки, внедрения и апробации 
адаптивных решений инвалидов различных нозо-
логий [10].

Проблема состоит в том, что расстрой-
ства функций организма, обусловленные одной 
и той же нозологией, по-разному проявляется 
у индивидов, что усложняет процесс создания уни-
версальной доступной цифровой среды, учитыва-

ющей все многообразие ограничивающих доступ-
ность физиологических характеристик.
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Digital environment anD employment of 
people with Disabilities: opportunities anD 
limitations

Trinadtsatko A. A.
Pacific National University

The rapid process of digitalization of most spheres of human life has 
led to an increase in the interest of the scientific community in the 
problem of using the digital environment by people with disabilities 
as a space for their employment and a way of earning money. The 
article focuses on the analysis of the results of research by foreign 
scientists devoted to the accessibility of the digital environment, in-
cluding digital platforms, for people with disabilities in order to obtain 
additional income for the latter. A number of aspects are highlighted, 
both making the digital environment more attractive for people with 
disabilities in terms of employment, and hindering their work activ-
ity in the digital space. It is stated that a number of conclusions of 
foreign authors regarding the availability of digital employment for 
people with disabilities have a fairly low level of relevance, which 
requires additional research to confirm them. It is concluded that 
the insufficient level of accessibility of the digital environment for 
people with disabilities is due to the fact that developers of digital re-
sources ignore the existing requirements for its accessibility, not un-
derstanding the specifics of the functional limitations of people with 
disabilities. Another reason is the incomplete compatibility of digital 
resources and assistive digital technologies. At the same time, the 
issue of ensuring accessibility of the digital environment, including 
in the context of promoting employment of persons with disabilities, 
can only be adequately resolved if the latter are involved in the pro-
cess of adaptation and testing of digital platforms.

Keywords: disabled people, digital space, digital platform, employ-
ment, labor activity, digital accessibility, disabilities, assistive tech-
nologies
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В статье представлена теоретико- методологическая осно-
ва исследования проблематики цифровой маргинализации, 
а также цифрового неравенства и его основных форм. Авто-
ром представлен перечень знаний, умений и навыков у поль-
зователей для сохранения собственной безопасности в рамках 
грамотного использования современных цифровых ресурсов. 
Значительный акцент сделан на разработанных Националь-
ным центром информационного противодействия террориз-
му и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет 
ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика» как одного из векторных 
центров Минобрнауки России методикам по трем основным 
направлениям работы: проведение профилактических меро-
приятий с молодежью, в том числе с представителями групп 
риска как наиболее подверженных деструктивному воздей-
ствию; профессиональная подготовка кадров для реализации 
профилактической работы; разработка и распространения 
специальных информационно- просветительских материалов 
в сети Интернет.

Ключевые слова: цифровая маргинализация, цифровое не-
равенство, противодействие терроризму и экстремизму, про-
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Полномасштабное проникновение цифровых 
и информационно- телекоммуникационных тех-
нологий в повседневную жизнь российского об-
щества, с одной стороны, предоставило широкий 
спектр возможностей для обеспечения различ-
ных потребностей вне зависимости от принадлеж-
ности к конкретным социальным группам. С дру-
гой стороны, не все члены общества на данный 
момент имеют способности к освоению цифро-
вых ресурсов для решения собственных проблем, 
в связи с чем с точки зрения процессов внедре-
ния новых технологий они находятся под угрозой 
цифровой маргинализации –  перехода в некое по-
граничное состояние между жизнедеятельностью 
в современном информационном, цифровом об-
ществе и жизнедеятельностью в социуме с тра-
диционными способами коммуникации. Прогрес-
сирующая цифровая маргинализация может при-
вести к цифровому неравенству на основе уже 
не только доступа к новым технологиями, но и ре-
зультативного освоения навыков и умений по их 
использованию для удовлетворения собственных 
потребностей.

Теоретико- методологической основой совре-
менных исследований цифрового неравенства 
и, как следствие, цифровой маргинализации вы-
ступают преимущественно три теории.
1. Теория стратификации Питирима Сорокина, 

согласно которой само расслоение общества 
становится возможным в силу неравномерно-
го распределения ресурсов, ответственности 
и обязанностей между членами социума. Важ-
но отметить, что в рамках теории выделены 
две главные оси координат (X и Y), перемеще-
ния по которым в рамках современного цифро-
вого общества можно также трактовать в за-
висимости от доступа и умения пользоваться 
цифровыми благами [2].

2. Теория социального капитала Пьера Бурдье, 
согласно которой социальный капитал высту-
пает в качестве совокупности контактов, свя-
зей и отношений, которая открывает доступ 
к различным социальным ресурсам и способ-
ствует продвижению в рамках социума. В рам-
ках цифрового общества помимо непосред-
ственно технического доступа к интернету все 
три вида обозначенного капитала продолжают 
играть большую роль. Например, без эконо-
мического капитала достаточно сложно будет 
создать пользующиеся популярностью цифро-
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вые ресурсы: от приложений и интеграцион-
ных систем до качественного контента. В то же 
время отсутствие культурного и символическо-
го капитала не позволит в принципе создать 
действительно популярные ресурсы.

3. Теория цифровой трансформации общества, 
цель которой заключается в создании и рас-
пространении цифровых экосистем для повы-
шения уровня качества жизни каждого члена 
общества. Среди внесших наибольших вклад 
в развитие теории можно отметить Даниеля 
Белла, Мануэля Кастельса и Яна ван Дейка, 
особенно в контексте развития концепта «се-
тевое общество» как форму общества, посте-
пенно дополняющего или заменяющего тради-
ционные формы коммуникации сетевыми по-
средством внедрения цифровых технологий.

Поскольку цифровая маргинализация тес-
но связана с понятием «цифровое неравенство», 
следует обозначить его основные формы.
1. Неравенство в доступе к информационным 

ресурсам, в первую очередь к самой сети Ин-
тернет, а также к различным платформам, 
предоставляющим блага на платной основе 
(«по подписке»).

2. Отказ в предоставлении услуг платформами 
в нарушение правил пользования услугами 
сервиса. В 2022 году пользователи из России 
массово столкнулись с подобными проявле-
ниями на западных информационных плат-
формах в связи с ростом геополитической на-
пряженности и санкционной политики против 
России.

3. Различия в цифровых навыках, умениях, а так-
же мотивации по использованию цифровых ре-
сурсов. На методиках противодействия данной 
форме цифрового неравенства как фактора 
цифровой маргинализации в данной статье бу-
дет сделан упор.

Грамотное использование современных циф-
ровых ресурсов предполагает целый перечень 
знаний, умений и навыков у пользователей для со-
хранения собственной безопасности.
1. Наличие знаний об основах действующего за-

конодательства, регламентирующего как об-
щие подходы к собственной безопасности (на-
пример, Федеральный закон «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ и Фе-
деральный закон «Об информации, информа-
ционных технологиях и защите информации» 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ), так и противодей-
ствие конкретным угрозам, с которыми граж-
дане могут столкнуться как в сети Интернет, 
так и в реальной жизни (например, Федераль-
ный закон «О противодействии терроризму» 
от 06.03.2006 № 35ФЗ и Федеральный закон 
«О противодействии экстремистской деятель-
ности» от 25.07.2002 № 114).

2. Наличие четко выстроенной конструктивной 
российской гражданской идентичности, не по-
зволяющей обеспечить вовлечение в деятель-
ность экстремистских и террористических ор-
ганизаций, а также попасть под влияние ино-
странных агентов и нежелательных организа-
ций, которые в условиях современной инфор-
мационной и когнитивной вой ны выступают 
ретрансляторами антироссийских установок 
и деструктивных для нашего общества моде-
лей поведения. В современных условиях край-
не важными факторами данной идентичности 
выступают знание истории России, понима-
ние сложного устройства нашего государства, 
включающего в себя большое количество на-
родов и религиозных течений, а также уваже-
ние и соблюдение действующего законода-
тельства.

3. Умение работать с внушительными информа-
ционными потоками, противодействовать ма-
нипуляциям, психологическая устойчивость 
к деструктивным явлениям и неподвержен-
ность попыткам вовлечения в террористиче-
скую и экстремистскую деятельность.

4. Умение безопасно и результативно работать 
с различными цифровыми и информационны-
ми инструментами: от банковских приложений 
до инструментов по созданию и распростране-
нию контента.

Наличие такого перечня знаний и умений, 
а также постоянная работа над их совершенство-
ванием позволит человеку успешно социализиро-
ваться и обезопасить себя от процессов маргина-
лизации.

Национальный центр информационного проти-
водействия терроризму и экстремизму в образо-
вательной среде и сети Интернет (НЦПТИ), дей-
ствующий с 2012 года в качестве векторного цен-
тра при Минобрнауки России по направлению про-
тиводействия идеологии терроризма, на протяже-
нии последних лет накопил значительный практи-
ческий опыт по трем направлениям работы.
1. Непосредственная реализация профилакти-

ческих и информационно- просветительских 
мероприятий среди молодежи, а также подго-
товка готовых сценариев работы для исполь-
зования в профессиональной деятельности 
специалистами по воспитательной, профи-
лактической и патриотической деятельности. 
В частности, за 2022–2024 годы разработано 3 
Сборника сценариев профилактических меро-
приятий для массового внедрения по всей Рос-
сии, а также два отдельных Сборника адрес-
ных профилактических мероприятий для уже 
более точечной работы с наиболее подвержен-
ными деструктивному воздействию [3].

Важно подчеркнуть, что согласно Комплексно-
му плану противодействия идеологии террориз-
ма в Российской Федерации на 2024–2028 годы 
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профилактическая работа должна проводиться 
на трех основных уровнях: общая, адресная и ин-
дивидуальная. Общая профилактическая работа 
направлена на формирование антитеррористиче-
ского сознания и поддержание его на приемле-
мом уровне при работе с большими социальными 
группами. Важно подчеркнуть, что с обучающейся 
молодежью такая работа должна проводиться как 
в рамках образовательного процесса, так и во вне-
учебное время: на базе образовательной органи-
зации, молодежных центров, в рамках форумных 
кампаний и т.д. Адресная профилактическая рабо-
та предполагается взаимодействие с группами ри-
ска (от иностранных студентов до молодежи, при-
бывшей из ранее подконтрольных «киевскому ре-
жиму» территорий) для определения трудностей, 
с которыми столкнулись представители данных 
групп, корректировки моделей поведений, а также 
выявления наиболее подверженных деструктивно-
му воздействию для последующего индивидуаль-
ного профилактического воздействия.
2. Подготовка специалистов, ответственных 

за планирование, реализацию и контроль 
проводимой профилактической работы. Важ-
но подчеркнуть, что НЦПТИ разработаны как 
специализированные программы дополни-
тельно профессионального образования для 
разных целевых аудиторий (например, «Обе-
спечение комплексной безопасности в обра-
зовательной организации высшего образова-
ния» для ректоров и проректоров по комплекс-
ной безопасности и молодежной политике), так 
и специальные тренинги и семинары: напри-
мер, реализуемый с 2024 года Всероссийский 
проект «Школа лектора» для специалистов 
по воспитательной и профилактической ра-
боте, для профессорско- преподавательского 
состава и для наставников. В рамках проекта 
решаются задачи не только обучения актуаль-
ным методикам профилактической и просве-
тительской работы, но и преодоление опре-
деленных цифровых разрывов в понимании 
онлайн- коммуникаций в современном мире.

3. Информационно- просветительская деятель-
ность в сети Интернет. Обращаясь к Ком-
плексному плану противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2024–
2028 годы, следует выделить предпринимае-
мые в данном направлении меры и обозначить 
практики НЦПТИ.

1. Разработка с учетом особенностей различных 
целевых аудиторий контента для последующе-
го распространения с целью формирования не-
приятия террористических проявлений, разъ-
яснения предпринимаемых мер государством 
в борьбе с угрозой, а также демонстрации тех 
личностей, которые отличились в борьбе с тер-
роризмом (пункт 4.1.1). Ежегодно НЦПТИ вы-
пускает не менее 100 единиц различного кон-

тента (карточки, видеоролики, статьи и иные 
материалы) как для молодежной аудитории, 
так и для специалистов по работе с молоде-
жью.

2. Привлечение действующих на базе образова-
тельных организаций высшего образования 
медиацентров к созданию актуальных форма-
тов профилактического контента (пункт 4.2). 
Одной из позитивных практик НЦПТИ являет-
ся ежегодный Всероссийский медиафестиваль 
«Контент- фабрика «Параллели»», с 2021 года 
проводимый на территории г. Ростова-на- Дону 
и собирающий медиаколлективы со всей стра-
ны [4].

3. Обеспечение работы постоянно действую-
щих экспозиций и выставок как в традицион-
ном, так и цифровом форматах в память о тех 
личностях, проявивших мужество и героизм 
в противодействии террористическим угрозам 
(пункт 4.4). Запущенный в 2022 году Всерос-
сийский медиапроект «Подвиг.РФ» помимо 
привлечения молодежи к разработке профи-
лактического и патриотического контента вы-
полняет задачу разработки готовых экспози-
ций для массового распространения в образо-
вательных организациях, молодежных центрах 
и т.д. [1].

4. Проведение мониторинга информационного 
пространства на предмет выявления и после-
дующего удаления материалов, нарушающих 
действующее законодательство (пункт 4.8). 
Данный мониторинг необходимо проводить 
и для оценки актуальных тенденций и отсле-
живания динамики распространения противо-
правного контента, который может стать ката-
лизатором радикализации как целых социаль-
ных групп, так и отдельных личностей [5].

Таким образом, предотвращение цифровой 
маргинализации как перехода пользователей се-
ти Интернет в пограничное состояние с размы-
той гражданской идентичностью и потерей цен-
ностей и смыслов является достаточно сложной, 
но выполнимой задачей. Одним из инструментов 
для достижения цели является преодоление од-
ной из форм цифрового неравенства касательно 
знаний, умений и навыков по работе с современ-
ными цифровыми технологиями и коммуникация-
ми. В настоящее время НЦПТИ разработано до-
статочное количество инструментов и методик для 
достижения поставленной цели.
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В статье рассматриваются вопросы институциональной ста-
бильности и изменений, являющиеся одной из ключевых тем 
современной социологии. Исследуются проблемы, связанные 
с недостаточной ясностью в понимании процессов институци-
ональных изменений: как они происходят, почему сохраняется 
стабильность институтов и что приводит к её нарушению. Про-
водится анализ различных подходов к изучению этих процес-
сов. Рассматривается подход растущей отдачи и эффекта ко-
леи (path-dependency), который объясняет институциональную 
устойчивость через положительную обратную связь, однако 
предполагает резкие и значительные изменения, не учитывая 
возможность постепенных трансформаций. Анализируется 
теория точечных потрясений, связывающая периоды стабиль-
ности с накоплением мелких изменений, а значительные пе-
ремены –  с крупными кризисами. Особое внимание уделяется 
таким факторам устойчивости, как институциональный миф 
и институциональный изоморфизм.
Результатами исследования являются уточнённые подходы 
к анализу институциональных изменений, включая институцио-
нальный дизайн, институциональную работу и институциональ-
ное предпринимательство. Полученные выводы способствуют 
развитию теории социальных институтов и практических реше-
ний в управлении изменениями.

Ключевые слова: институциональная устойчивость, институ-
циональные изменения, институциональная работа, институци-
ональный дизайн, институциональное предпринимательство.

Введение

Большинство работ, посвященных изучению ин-
ституциональной изменчивости, видят в качестве 
ключевого взаимодействия ведущего к смене ин-
ституциональной структуры ее взаимодействие с от-
дельными акторами [16; 14]. Это взаимодействие 
может иметь огромное количество вариаций: это 
может быть переустройство организационного поля 
в силу сложившихся внешних обстоятельств, напри-
мер, из-за вмешательства государства и изменения 
законодательства, регулирующего ту или иную об-
ласть, изменения в ответ на смену запросов рынка, 
изменение институциональных логик, например, 
переориентирование деятельности с государства 
на рынок, также к изменениям могут приводить 
переосмысление роли, значимости и вообще необ-
ходимость некоторых институтов или поиск новой 
легитимности.

Под организационным полем (organizational 
field) я понимаю совокупность организаций, со-
ставляющих идентифицируемую сферу институ-
циональной жизни, то есть поставщики и потреби-
тели ресурсов, регуляторы и другие организации, 
производящие сходные продукты или услуги [1].

В большинстве подходов институты рассма-
триваются как обеспечивающие определенную 
степень стабильности и предсказуемости в соци-
альных взаимодействиях формальные и нефор-
мальные правила, нормы или социальные смыс-
лы, определяющие поведение людей и органи-
заций [4; 16; 14]. На мой взгляд, важно провести 
демаркацию между институциональными прави-
лами и преобладающими образцами социально-
го поведения. Институциональные правила –  это 
классификации, встроенные в общество как вза-
имные типизации или интерпретации [7, с. 54]. Та-
кие правила могут восприниматься как нечто са-
мо собой разумеющееся, но они неизбежно несут 
в себе нормативные обязательства, поддержива-
ются общественным мнением или законами, а так-
же оказывают на организационные структуры осо-
бое влияние [3]. Однако как бы нам ни хотелось 
видеть в институтах независимо существующие 
опоры для будущих интеракций, их поддержание 
само по себе результат постоянной человеческой 
работы по их воспроизводству [4]. Поэтому свой 
анализ я хотел бы начать не с институциональной 
динамики, а с институциональной стабильности 
и инерции.
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Институциональная стабильность

Эффект колеи

Первым из рассмотренных мной подходов будет 
подход растущей отдачи и эффекта колеи (path-de-
pendency), описанный Полом Пирсоном. Он пола-
гает, что эффект колеи –  это следствие динамики 
растущей отдачи, при которой положительная об-
ратная связь усиливает существующий институт 
[19]. Также Пирсон отмечает потенциально возрас-
тающие со временем издержки в институтах управ-
ляющих коллективными действиями для поиска аль-
тернатив ради каких-либо перемен. Он пишет про 
взаимозависимость множества элементов институ-
циональной «сети». И подчеркивает важность учета 
для изучения изменений темпоральности событий, 
в каком-то смысле внешнего контекста. Махони 
в своей работе, посвященной изучению зависимо-
сти от пути в исторической социологии, отмечает 
следующие причины воспроизводства институци-
онального порядка, то есть стабильности: 1) ути-
литарность, то есть рациональный подход к оцен-
ке затрат и выгод, плюсов и минусов сохранения 
и изменения текущего положения вещей; 2) функ-
циональность, то есть объективное признание по-
лезности института для социума в его нынешнем 
виде; 3) власть, то есть поддержка элитами обще-
ства существующего институционального порядка; 
4) легитимность, то есть восприятие действующего 
института как морально справедливого. Также он 
выделяет причины для потенциального институци-
онального изменения: 1) конкуренция и обучение 
в случае с утилитаристкой парадигмой; 2) внешние 
потрясения в случае с функционалистский парадиг-
мой; 3) изменения в элитных группах; 4) изменение 
ценностей и убеждений, то есть смещение воспри-
ятия порядка и утрата легитимности существую-
щего института с, как следствие, запросом на его 
изменение [15].

Точечные институциональные изменения

Взгляд на проблему сохранения стабильности и ин-
ституционального порядка, предполагающий рез-
кие изменения и крупные потрясения, не учитывает 
возможности мелких потрясений, то есть посто-
янных триггеров существующего устройства. Эта 
проблема рассматривается в концепции «точечных 
потрясений» [6]. Авторы предполагают, что перио-
ды стабильности чередуются с периодами быстрых 
изменений, в течение которых институциональная 
структура подвергается сомнению через мелкие 
вызовы. Эти вызовы, хотя и менее значимы, чем 
серьезные кризисы, все же подготавливают изме-
нения, которые происходят постоянно, но не всегда 
заметны.

Предложенные перспективы институциональ-
ных изменений связаны и эффективно дополняют 
друг друга. Зависимость от пути указывает на рез-
кие изменения во время критических потрясений, 

нарушающих стабильность, в то время как ста-
бильные отрезки сопровождаются микропотрясе-
ниями, приводящими к постепенным, но незначи-
тельным изменениям. Эти процессы создают фон 
для существования института, однако важность 
этих концепций для понимания институциональ-
ных изменений может быть поставлена под сомне-
ние.

Концепция «золотой середины»

Одной из предложенных концепций, взамен опи-
санных выше, стала концепция «золотой середи-
ны», в которой авторы [16] предлагают не делить 
происходящее с институтами на периоды, не фо-
кусировать наше внимание на «радикальных пе-
ременах», «малых переменах», «стабильности» 
и прочем, а посмотреть на всю последовательность 
изменений целиком, как на одно непрерывное из-
менение. То есть предполагается, что есть серия 
эндогенных изменений в интерпретации и поряд-
ке соблюдения существующих правил, возникшая 
в результате постоянных попыток перераспределить 
ресурсы. Авторы исходят из того, что институцио-
нальные правила редко бывают однозначными и их 
двусмысленность на самом деле оставляет значи-
тельное пространство для маневрирования, гибко-
сти и манипулирования акторами, что в результа-
те постепенно сдвигает границы этой размытости 
в том или ином направлении из-за постоянного их 
переосмысления, или влияния на них меняющихся 
обстоятельств [16]. И несмотря на тот факт, что та-
кая модель фокусируется на плавном непрерывном 
изменении института, она подразумевает возмож-
ность того, что эти небольшие флуктуации в его 
трактовке и восприятии с течением времени при-
ведут к значительным изменениям.

Теория полей

Нил Флигстин рассматривает институциональные 
изменения как результат взаимодействия внутри 
полей, которые можно трактовать как социальные 
пространства, сферы или сектора, где участники 
стремятся выстроить систему доминирования че-
рез создание локальной культуры, определяющей 
социальные отношения между ними [4]. Локальные 
культуры служат интерпретативными рамками, со-
держащими когнитивные элементы, что позволяет 
актерам придавать смысл действиям других участ-
ников.

Флигстин различает участников поля по их по-
ложению в рамках существующего институцио-
нального порядка: те, кто владеет властью, и пре-
тенденты на власть. Взаимодействия между ни-
ми становятся игрой, в которой власти использу-
ют порядок для его сохранения. Стабильные поля 
функционируют как самовоспроизводящиеся ро-
левые структуры, в которых доминирующие груп-
пы и претенденты постоянно укрепляют свои по-
зиции. Возможность изменений возникает лишь 
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при кризисах, когда существующие иерархиче-
ские отношения становятся неработоспособными. 
Кризисы создают условия для формирования но-
вых полей с измененными локальными культура-
ми и перераспределением статусов. В менее зна-
чительных кризисах лидеры поля могут укрепить 
порядок, в то время как претенденты могут начать 
коллективные действия для изменения существу-
ющей культуры.

Институциональный миф

Концепт институционального мифа, описанный Дж. 
Мейером и Б. Роуэном [3], поясняет отсутствие из-
менений в институциональных структурах. Фор-
мальные организации, по их определению, –  это 
системы координированной деятельности, возника-
ющие в сложных сетях технических отношений и об-
мена на границах организаций (boundary- spanning 
exchanges). Институционализированные среды 
порождают структуры, необходимые для эффек-
тивного производства, однако организации также 
встраивают практики, повышающие их легитим-
ность и шансы на выживание, даже если эти прак-
тики не способствуют эффективности.

Мейер в 1979 году указал на различие в цен-
трализации и подчинении мифу в технических 
и институциональных полях [17]. В технических 
областях контроль осуществляется через факти-
ческую работу и рыночные ограничения, тогда как 
в институциональных средах экологические свой-
ства поля определяют уместность результата. Это 
отличие особенно ярко проявляется в таких сфе-
рах, как образование, где стандартизация резуль-
татов невозможна, и контроль осуществляется че-
рез базовые принципы деятельности.

Институциональная структура работает как 
миф, следование которому может снижать эф-
фективность, так как при перестройке процессов 
для повышения эффективности подрывается ле-
гитимность организации. Организации, стремясь 
поддерживать миф, становятся слабо сцепленны-
ми, что приводит к разрывам между формальной 
структурой и реальной деятельностью [3, с. 45]. 
Институциональные мифы характеризуются без-
личными правилами, определяющими задачи 
и пути их решения, и обращаются к организации 
от имени самой структуры, не имея прямого бене-
фициара от следования им.

Институциональный изоморфизм

Текст обсуждает концепцию институционального 
изоморфизма, согласно которой организационные 
изменения происходят в результате взаимодей-
ствий внутри социальных полей. П. Дж. Димаджио 
и У. В. Пауэлл утверждают, что институциональные 
изменения часто приводят к единообразию в струк-
турах и результатах деятельности организаций [1]. 
Это единообразие возникает, когда организации пы-
таются адаптироваться к неопределенности и огра-

ничениям, что приводит к созданию устойчивых 
иерархических структур.

Изоморфизм бывает трех типов: принудитель-
ный (coercive), подражательный (mimetic) и нор-
мативный (normative). Принудительный изомор-
физм обусловлен внешним давлением, например, 
соблюдением законодательных требований или 
рыночных стандартов. Подражательный изомор-
физм возникает в условиях неопределенности, 
когда организации копируют успешные практи-
ки других для выживания. Нормативный изомор-
физм связан с процессом профессионализации, 
когда профессиональные группы борются за ста-
тус и контроль над знаниями и методами работы.

Димаджио и Пауэлл подчеркивают, что эти про-
цессы изоморфизации могут продолжаться неза-
висимо от того, повышают ли они эффективность 
работы организаций. Эмпирическое подтвержде-
ние этой теории было получено Дэвидом Дипха-
усом, который показал, что организации, следуя 
стратегиям других, признаются более легитимны-
ми [10].

Институциональные изменения

Институциональный дизайн

После рассмотрения причин стремления органи-
зационных полей к внутреннему балансу и проти-
водействию изменениям, важно обсудить драйве-
ры институциональных изменений. Одной из таких 
концепций является институциональный дизайн, 
который представляет собой планирование мас-
штабных институциональных преобразований для 
изменения общества [5]. Институциональный ди-
зайн –  это институциональная трансформация как 
результат целенаправленного вмешательства [5, 
с. 210]. В процессе планирования необходимо за-
даться вопросом, каким будет новый институт и как 
его задачи будут выполнять.

Институциональный дизайн подразделяет-
ся на два подхода: 1) объективный, когда объект 
изменений находится за пределами институцио-
нального поля и контекста акторов- дизайнеров; 
2) субъективно- диалогический, когда объект из-
менений тесно связан с актерами, являющимися 
его частью [5].

Выделяют три уровня институционального ди-
зайна. Высший уровень затрагивает макроскопи-
ческие процессы и институты, такие как нацио-
нальные и международные конституции, принима-
емые в ответ на крупные социальные катастрофы, 
например, вой ны или революции [5, с. 214]. Мезо-
уровень включает создание межорганизационных 
сетей, новых организаций и нормативных актов, 
например, стратегии по сокращению выбросов 
CO2. На низшем уровне проектируются внутрен-
ние правила и структуры организаций, включая 
как большие корпорации, так и малые группы вза-
имопомощи [5].
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Институциональная работа

Довольно сильной оппозицией институциональному 
дизайну, на мой взгляд, является институциональ-
ная работа –«целенаправленные действия отдель-
ных лиц и организаций, направленные на создание, 
поддержание и разрушение институтов» [14].

Однако позже эту концепцию было предложе-
но переосмыслить ввиду того, что бывает сложно, 
а иногда попросту невозможно отличить именно 
целенаправленные действия от прочих действий 
и коммуникаций, влияющих на институциональ-
ную структуру [8]. Кроме того, сложно оценить точ-
но, кто какой вклад внес в те или иные измене-
ния, или, как пишут Бенен и Паттерсон, «у успеха 
много рыцарей, а в неудаче виноват всегда кто-то 
один» [8, с. 17], и иногда успех может быть перео-
ценен, если после достижения какого-то результа-
та утверждать, что именно таковым он и был заду-
ман. Также в институциональных структурах могут 
протекать какие-то неосознанные процессы, так 
или иначе влияющие на итог, но не вписывающие-
ся в понятие «преднамеренного» поддержания ин-
ституциональной работы. В некоторых ситуациях 
институциональные процессы усиливаются только 
потому, что не чувствуют сопротивления, а акторы 
поля не чувствуют необходимости каждый раз пе-
ресматривать основания своих действий, которые 
воспринимаются как должное, что способствует 
бессознательному, но эффективному поддержа-
нию институтов.

Но институциональная работа не может быть 
единственным фактором, объясняющим инсти-
туциональные изменения. Так важно осознавать 
факт того, что институциональные изменения про-
исходят не сами по себе, они случаются в опре-
деленном контексте конкретной конфигурации 
организационного поля, институциональных пра-
вил, иерархии власти, и институциональная рабо-
та с ее результатами не может быть изолирована 
от всего этого [8].

Институциональное предпринимательство

Концепция институционального предприниматель-
ства описывает институциональных предпринима-
телей как актеров, использующих социальные на-
выки для преодоления скептицизма и убеждения 
других в преимуществах инноваций [9]. Важно про-
вести различие между институциональными и тра-
диционными предпринимателями, так как не все 
институциональные предприниматели являются 
традиционными, и наоборот [9]. Институциональ-
ные предприниматели работают над обоснованием 
и легитимацией новых социальных механизмов, 
а традиционные –  основатели новых организаций, 
которые могут быть либо новаторскими, либо ко-
пиями существующих.

Организации- новаторы, в отличие от копий су-
ществующих, используют новые практики и тре-

буют дополнительных усилий для их легитимации 
[11]. Они могут собирать ресурсы новыми спосо-
бами, формировать новые сети и создавать новые 
социальные идентичности. Однако контексты их 
деятельности могут значительно различаться, что 
влияет на ресурсы и сложности, связанные с из-
менениями. Цели институционального предпри-
нимательства могут варьироваться от введения 
нового элемента организации до создания новой 
логики и идентичности, в зависимости от зрелости 
организационного поля.

Деятельность институциональных предпри-
нимателей включает теоретизацию, аффилиа-
цию и коллективное действие. Они разрабаты-
вают абстрактные категории, структуры событий 
и причинно- следственные связи, а также выстра-
ивают партнерства с более легитимными органи-
зациями для повышения своей легитимности [10]. 
Коллективное действие помогает преодолеть со-
противление акторов, не желающих перемен.

Выводы

Различные подходы, рассмотренные в разделе «Ин-
ституциональная стабильность», учитывают роль 
акторов, перекликаясь с концепциями раздела «Ин-
ституциональных изменений». Например, рассуж-
дая об эффекте колеи, Пирсон подчеркивает, что 
из-за ассиметричных отношений власти, акторы, 
которые обладают, ей в большей степени могут 
препятствовать переустройству поля и, используя 
политическое влияние воспроизводить существу-
ющий порядок [19]. Такую же мысль высказывает 
Флигстин, ключевая мысль про локальную культуру 
которого, как раз и заключается в том, что локаль-
ная культура распределяет игроков поля в иерар-
хию за счет того, что действиям одних акторов она 
благоволит больше, чем действию других [4]. Теория 
прерывистого равновесия подсвечивает важность 
конкуренции за идеи [6], а концепция «Золотой се-
редины» подчеркивает стратегии, используемые 
акторами поля в целях достижения конкретных ин-
терпретаций неоднозначных институциональных 
правил. Все эти концепции, а также институцио-
нальный миф и институциональный изоморфизм, 
предполагают, что как институциональная стабиль-
ность, так и институциональные изменения кон-
струируемы. Остается вопрос в том, как именно 
это конструирование происходит.

Институциональный дизайн предполагает, что 
при формировании институциональных структур, 
определенные характеристики институтов произ-
водят определенные желаемые эффекты. Одна-
ко в основе принципов дизайна, применяющегося 
к проектированию даже очень крупных институ-
тов, лежит практический опыт успешных коллек-
тивных действий [5].

Институциональная работа отличается от ин-
ституционального дизайна двумя ключевыми 
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аспектами. Во-первых, она перемещает фокус 
с преднамеренности результатов изменений, по-
скольку эту «преднамеренность» очень сложно 
контролировать, на преднамеренность усилий, 
прикладываемых акторами к осуществлению из-
менений [14]. Во-вторых, институциональная ра-
бота более чувствительная к контексту, к его ди-
намическим изменениям, что позволяет распоз-
навать больший спектр мотивов для действий, 
не делая предположений о целях этих действий, 
в то время как институциональный дизайн игнори-
рует этот аспект [8].

В защиту институционального дизайна в ответ 
на подобного рода критику, необходимо заметить, 
что он включает в себя и нерефлексируемые по-
следствия дизайнов. Ведь если мы предполага-
ем, что институциональный дизайн –  это процесс 
разработки правил и средств, помогающих нам 
достигать определенных целей, мы соглашаемся 
с тем, что эволюция институтов –  это серия пред-
намеренных действий, пусть даже с непреднаме-
ренными последствиями. Да, исследователям ин-
ституционального дизайна и планирования важен 
результат, потому что это некая новая точка отсче-
та, но путь да нее, вопреки доводам Бенена и Пат-
терсона, не игнорируется полностью.

Институциональное предпринимательство фо-
кусируется на роли агентов изменений, которые 
стремятся развивать и изменять институциональ-
ные структуры [11]. На мой взгляд, эта концепция 
занимает некоторое промежуточное положение 
между институциональным дизайном и институци-
ональной работой, так как не обладает радикализ-
мом ни в части «преднамеренности», ни в части 
неконтролируемого контекста. Институциональ-
ное предпринимательство позволяет перевести 
фокус с абстрактных, часто неизмеримых параме-
тров социальной реальности, на конкретных акто-
ров, с тоже весьма абстрактной, но ясной целью –  
легитимировать привнесенные в поле инновации. 
Так мы можем немного отойти от конструктивист-
ской парадигмы.

Концепт институционального предпринима-
тельства можно критиковать за то, что, применяя 
его, мы упускаем из виду внешние обстоятель-
ства, например, доступность тех или иных страте-
гий действия для конкретных полей [8]. По моему 
мнению, это слабый аргумент, так как исследо-
вания институционального предпринимательства 
не исключают контекста, напротив, они побужда-
ют нас задаться проблемой встроенного агентства 
[11]. Ведь институциональные предприниматели 
неизбежно часть своего поля, то есть на них уже 
влияют существующие там институциональные 
правила, мифы, они уже являются частью опре-
деленного церемониала. Их задача заключает-
ся в изменении правил, вернее в убеждении по-
ля в том, что предлагаемые ими изменения име-
ют право на жизнь. Предполагается, что все дело 

здесь в устройстве организационного поля: ядро, 
то есть доминирующие акторы, вряд ли будут вы-
двигать идеи инноваций, так как существующее 
положение дел уже сделало их успешными игро-
ками, а вот периферические акторы, не обладаю-
щие достаточным количеством власти или иных 
ресурсов для достижения желаемого успеха, как 
раз будут пытаться переломить ситуацию прив-
нося новшества и стараясь их легитимировать. 
То есть ситуация видится мне следующей: да, ин-
ституциональное предпринимательство не ставит 
в свой фокус контекст как таковой, но он зашит 
в условия организационной среды для их деятель-
ности, то есть контекст учтен. Институциональный 
дизайн, в отличие от институционального пред-
принимательства, излишне фокусируется на пред-
намеренности действий. Понятно, что те, кого мы 
называем институциональными предпринима-
телями делают что-то новое намеренно. На мой 
взгляд, при изучении социальной жизни и инсти-
туциональной структуры, куда интереснее не то, 
что было сделано, а то, как это новшество было 
институционализированно –  то есть стало специ-
фической для поля нормой или практикой, зало-
женной в культуру поля или общества в целом, как 
оно было там легитимировано, как родился новый 
институциональный миф.
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The article examines the issues of institutional stability and change, 
which are among the key topics of modern sociology. It addresses 
problems associated with the lack of clarity in understanding the 
processes of institutional change: how they occur, why the stabili-
ty of institutions is maintained, and what leads to its disruption. An 
analysis of various approaches to studying these processes is con-
ducted. The approach of growing returns and the path-dependence 
effect is considered, which explains institutional stability through 
positive feedback but assumes drastic and significant changes, 

without accounting for the possibility of gradual transformations. 
The theory of point shocks is analyzed, linking periods of stability to 
the accumulation of small changes and significant changes to major 
crises. Special attention is given to factors of sustainability such as 
institutional myth and institutional isomorphism.
The results of the study include refined approaches to the analysis 
of institutional changes, encompassing institutional design, institu-
tional work, and institutional entrepreneurship. The findings contrib-
ute to the development of the theory of social institutions and pro-
vide practical solutions for managing change.
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Теоретические основания и социологический анализ материального 
стимулирования труда: обзор подходов и актуальных

Дун Юэцзяо,
аспирант, МГУ имени М. В. Ломоносова
E-mail: 905141222@qq.com

В статье рассматриваются теоретические и методологиче-
ские основы материального стимулирования труда с позиций 
социологического анализа. Раскрывается понятие материаль-
ного стимулирования как социального механизма, влияющего 
на трудовое поведение работников. Проведен обзор ключевых 
социологических теорий мотивации –  теории человеческого 
капитала, обмена и справедливости, потребностей, рацио-
нального выбора –  и дана критическая оценка их применимо-
сти в контексте современных условий труда. Особое внимание 
уделено анализу эмпирических исследований, выявляющих 
восприятие справедливости вознаграждения и его влияние 
на вовлечённость и удовлетворённость работников. Выделены 
социальные последствия систем материального стимулирова-
ния, включая усиление индивидуализма, изменение трудовых 
установок и роль материальных стимулов в социальной мо-
бильности. Материальное стимулирование представлено как 
важный, но ограниченный фактор в формировании устойчивой 
мотивации, требующий комплексного подхода с учетом соци-
ального контекста.

Ключевые слова: мотивация труда, материальное стимули-
рование, социологические теории, справедливость, трудовое 
поведение, социальные эффекты.

Введение

В условиях современной трансформации трудо-
вых отношений, усиления конкуренции на рынке 
труда и распространения гибких форм занятости 
особое значение приобретает проблема мотива-
ции работников, в частности, роль материального 
стимулирования в системе трудовой деятельности. 
Материальное стимулирование представляет со-
бой один из важнейших инструментов управления 
персоналом, воздействующий не только на уровень 
производительности труда, но и на социальную ди-
намику внутри организации. С точки зрения социо-
логии труда, данное явление не может быть сведено 
исключительно к экономическим параметрам: оно 
затрагивает аспекты социальной справедливости, 
профессиональной идентичности, восприятия цен-
ности труда и структуры социальных взаимодей-
ствий в коллективе.

Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью глубокого теоретического осмысле-
ния и эмпирического анализа механизмов мате-
риального стимулирования с учётом социальных 
контекстов. Несмотря на наличие обширной ли-
тературы, посвящённой мотивации труда, в оте-
чественной и зарубежной социологии всё ещё со-
храняется потребность в комплексном изучении 
взаимодействия между формами материального 
поощрения и социальным поведением работников 
в различных секторах экономики. Особенно важно 
учитывать социокультурные особенности восприя-
тия материального вознаграждения, а также вли-
яние социальных факторов –  таких как возраст, 
пол, статус, тип занятости –  на эффективность мо-
тивационных практик.

Цель настоящей работы заключается в том, 
чтобы на основе анализа теоретических подходов 
и актуальных эмпирических исследований рас-
крыть социологическое содержание материально-
го стимулирования труда и его влияние на пове-
дение работников. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи: про-
анализировать ключевые социологические тео-
рии мотивации, определить место материального 
стимулирования в системе трудовых отношений, 
обобщить результаты современных социологиче-
ских исследований в данной области, а также вы-
явить социальные эффекты и последствия приме-
нения различных форм материального поощре-
ния.
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Объектом исследования является трудовая де-
ятельность в современном обществе, а предме-
том –  социальные аспекты и механизмы матери-
ального стимулирования труда работников в усло-
виях меняющейся социокультурной и экономиче-
ской среды.

Научная новизна исследования заключается 
в систематизации теоретических подходов к из-
учению материального стимулирования с соци-
ологической позиции, а также в интерпретации 
эмпирических данных с акцентом на социальные 
характеристики респондентов и особенности со-
циальной структуры труда. Теоретическая значи-
мость работы состоит в расширении представле-
ний о месте материального стимулирования в си-
стеме социологических категорий труда, а практи-
ческая –  в возможности применения выводов ис-
следования для разработки более эффективных 
и социально устойчивых моделей мотивации пер-
сонала.

Методология и методы исследования

Методологическая база работы опирается на ме-
ждисциплинарный подход, включающий элементы 
структурно- функционального анализа, теории со-
циального обмена, теории справедливости, а так-
же методы социологического анализа текстов, вто-
ричного анализа данных и контент- анализа. Такой 
подход позволяет выявить не только институцио-
нальные, но и субъективные стороны восприятия 
материального стимулирования.

Результаты исследования и обсуждение

В современных условиях формирования новой мо-
дели трудовых отношений, основанной на усилении 
роли человеческого капитала, материальное стиму-
лирование выступает в качестве ключевого элемен-
та управления трудовой активностью персонала. 
С точки зрения социологии труда, это не просто 
система экономических вознаграждений, а слож-
ный механизм социального воздействия, тесно свя-
занный с институциональной организацией труда, 
социальной стратификацией и представлениями 
о справедливости.

Материальное стимулирование в рамках со-
циологического подхода трактуется как специ-
фическая форма внешнего воздействия, направ-
ленного на формирование мотивационной уста-
новки индивида к труду. Оно способствует акти-
визации трудовой деятельности через удовлетво-
рение базовых потребностей работников посред-
ством заработной платы, премий, компенсаций 
и других форм экономического вознаграждения. 
Артемьев Д. Д. подчёркивает, что стимулирова-
ние представляет собой совокупность значимых 
внешних воздействий, включённых в более ши-
рокий мотивационный механизм, направленный 

на повышение продуктивности и вовлечённости 
[1]. В свою очередь, Савенков И. Е. интерпретиру-
ет мотивацию и стимулирование как универсаль-
ные экономико- социальные категории, значение 
которых варьируется в зависимости от контекста, 
но неизменно связано с активацией деятельности 
субъекта в рамках трудовых отношений [2]. На это 
также указывает и Гурова И. М., рассматривающая 
заработную плату как не только экономический, 
но и социокультурный маркер статуса работника 
в трудовом коллективе, а также средство интегра-
ции индивидуальных и корпоративных интересов 
[3].

Эволюция представлений о стимулировании 
труда демонстрирует переход от односторонних 
экономико- административных моделей к ком-
плексным социоэкономическим концепциям. 
На начальных этапах индустриализации, особен-
но в трудах Ф. Тейлора, основным стимулом к тру-
ду рассматривалась заработная плата как сред-
ство максимизации экономических выгод, что со-
ответствовало рационалистическому представ-
лению о человеке как о «экономическом агенте» 
[4]. В советский период подход к стимулированию 
трансформировался в систему административ-
ного регулирования, где сочетались моральные 
и материальные формы поощрения. Исследова-
ние Бахматовой Т. Г. демонстрирует, что система 
распределения и закрепления трудовых ресурсов 
была основана на централизованном управлении 
и жесткой регламентации мобильности, при этом 
материальные стимулы использовались как спо-
соб привлечения трудовых ресурсов в дефицит-
ные регионы [5].

С 1960-х годов в отечественной науке наблю-
дается расширение методологической базы, по-
являются концепции, опирающиеся на гуманисти-
ческую психологию, теорию потребностей, моти-
вационные модели Герцберга и Маслоу. Смирно-
ва М. Е. обращает внимание на то, что эффектив-
ное стимулирование возможно лишь при учёте как 
внешних, так и внутренних потребностей личности, 
включая самореализацию, признание и ценност-
ную направленность труда [6]. В постсоветский 
период возросла роль индивидуализированных 
систем мотивации, усилилось внимание к корпо-
ративной культуре и социальной ответственности, 
что отразилось в актуализации нематериальных 
факторов и пересмотре концепции «человеческо-
го ресурса» [7].

Материальное стимулирование по-прежнему 
занимает центральное место в системе мотива-
ции труда, поскольку обеспечивает удовлетворе-
ние базовых физиологических и социальных по-
требностей –  в безопасности, стабильности, воз-
награждении и социальной значимости. Однако 
в условиях повышения уровня образования и про-
фессиональных притязаний работников эффек-
тивность исключительно материальных стимулов 
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становится ограниченной. Как показывают иссле-
дования Е. А. Гущиной и Н. Е. Шевцовой, только 
при сочетании материального и нематериального 
стимулирования можно достичь устойчивого роста 
производительности труда и повышения мотива-
ции сотрудников. Авторы подчёркивают, что такие 
нематериальные аспекты, как участие в управле-
нии, признание, возможность профессионального 
развития и благоприятный психологический кли-
мат, усиливают воздействие материальных фак-
торов [8].

Современные социологические теории моти-
вации трактуют её как многоуровневое явление, 
включающее в себя не только поведенческие, 
но и ценностно- нормативные компоненты. В рам-
ках этого подхода материальное стимулирование 
выступает как фундамент, необходимый, но недо-
статочный для формирования устойчивой трудо-
вой мотивации.

Формы материального стимулирования приня-
то подразделять на две группы: денежные и не-
денежные. К числу денежных стимулов относят-
ся заработная плата, премии, надбавки, доплаты 
за условия труда и квалификацию. Неденежные 
формы включают предоставление социальных 
льгот –  оплачиваемые отпуска, медицинское стра-
хование, компенсацию питания и транспортных 
расходов. Подобная классификация демонстриру-
ет широту возможных инструментов воздействия 
на поведение персонала, а их эффективность за-
висит от адекватности применения в соответствии 
с индивидуальными и групповыми характеристи-
ками работников, а также с корпоративной поли-
тикой предприятия.

Современный социологический анализ моти-
вации трудовой деятельности невозможно пред-
ставить без обращения к ключевым теориям, объ-
ясняющим поведение индивидов в сфере труда. 
Теория человеческого капитала, разработанная 
Г. Беккером, рассматривает образование, опыт 
и квалификацию как инвестиции, возвращае-
мые в форме материального вознаграждения [9]. 
Здесь заработная плата интерпретируется как от-
ражение рыночной стоимости работника, а мате-
риальное стимулирование становится логичным 
продолжением экономической рациональности. 
Однако критики указывают на ограниченность 
этой теории, поскольку она игнорирует социаль-
ное неравенство и институциональные барьеры, 
мешающие реализовать трудовой потенциал. Бо-
лее тонкое понимание социального поведения 
предлагает теория обмена Дж. Хоманса и теория 
справедливости А. Адамса, в которых поведение 
работников зависит не только от абсолютного 
размера вознаграждения, но и от его восприни-
маемой справедливости в сравнении с усилиями 
и результатами других [10]. Это особенно важно 
при анализе демотивации, возникающей при на-
рушении чувства эквивалентности обмена. До-

полняют картину теории потребностей А. Маслоу, 
К. Альдерфера и Ф. Герцберга, согласно которым 
материальные стимулы удовлетворяют базовые 
физиологические и гигиенические потребности, 
но не являются достаточными для устойчивой мо-
тивации [11]. По мере роста потребностей лично-
сти на первый план выходят факторы признания, 
развития и самореализации, которые невозможно 
обеспечить только финансовыми мерами. Теория 
рационального выбора также акцентирует внима-
ние на соотношении выгод и затрат при выборе 
поведения, однако в социологическом контексте 
она подвергается критике за абстрактность и ото-
рванность от реальных социальных условий. В це-
лом, несмотря на различия в подходах, все эти те-
ории подчеркивают важность учета как матери-
альных, так и нематериальных факторов, а также 
социального контекста, в котором осуществляется 
трудовая деятельность. Их применение позволя-
ет глубже понять природу мотивации и сформиро-
вать более адекватные системы стимулирования 
в современных организациях.

В последние десятилетия интерес к эмпири-
ческому исследованию материального стиму-
лирования труда значительно возрос, особенно 
в условиях перехода к экономике знаний и роста 
конкуренции на рынке труда. Современные со-
циологические исследования всё чаще направ-
лены не только на изучение влияния заработной 
платы на производительность, но и на выявление 
взаимосвязей между материальными стимулами 
и другими аспектами трудового поведения –  удов-
летворённостью, лояльностью, вовлечённостью 
и текучестью персонала.

В ряде исследований подчеркивается, что эф-
фективность материального стимулирования за-
висит от его восприятия работниками как спра-
ведливого и обоснованного. Например, в работе 
Лобанова показано, что премиальные и бонусные 
схемы оказывают положительное воздействие 
только в тех случаях, когда они прозрачны и вос-
принимаются как заслуженные, иначе они могут 
вызывать чувство демотивации и социальной на-
пряжённости [12]. Аналогичные выводы представ-
лены в исследовании М. Е. Смирновой, где автор 
подчеркивает, что материальные стимулы утрачи-
вают свою мотивационную силу, если отсутствует 
обратная связь и признание со стороны руковод-
ства, а также если не созданы условия для про-
фессионального роста [13].

Кроме того, в эмпирических работах отмеча-
ется усиление зависимости эффективности мате-
риального поощрения от отраслевых, гендерных 
и возрастных характеристик персонала. Молодые 
специалисты, как правило, отдают большее пред-
почтение возможностям карьерного роста и обу-
чению, тогда как для старших возрастных групп 
стабильно высокий уровень заработной платы 
играет решающую роль. Это подтверждает необ-
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ходимость дифференцированного подхода к раз-
работке систем стимулирования, что отражено 
в исследованиях Магун, где показано, что универ-
сальные мотивационные модели теряют актуаль-
ность в условиях разнообразия трудовых страте-
гий и установок работников [14].

Одним из актуальных направлений современ-
ной социологической мысли является изучение 
взаимодействия материальных и нематериальных 
стимулов. Многие авторы сходятся во мнении, что 
только комплексная система мотивации, сочетаю-
щая денежное вознаграждение с моральным при-
знанием, участием в управлении и возможностя-
ми развития, способна формировать устойчивую 
трудовую активность. При этом подчёркивается 
важность учёта организационной культуры и соци-
окультурных факторов, влияющих на восприятие 
стимулирующих мер.

Таким образом, эмпирические исследования 
подтверждают ключевую роль материального сти-
мулирования в системе трудовой мотивации, но од-
новременно указывают на его ограниченность как 
единственного инструмента. В современной соци-
ологической практике всё чаще акцент смещается 
в сторону комплексных и адаптивных моделей мо-
тивации, ориентированных на личностные и про-
фессиональные особенности работников и специ-
фику конкретной организационной среды.

Социальные эффекты и последствия 
материального стимулирования труда

Материальное стимулирование, будучи одним 
из ключевых инструментов управления трудом, ока-
зывает влияние не только на индивидуальное пове-
дение работника, но и на более широкий социаль-
ный контекст –  корпоративную культуру, трудовые 
отношения и процессы социальной стратификации. 
В социологической перспективе важно рассматри-
вать не только прямые эффекты материального 
поощрения, такие как рост производительности, 
но и его опосредованные социальные последствия, 
которые могут быть как позитивными, так и про-
блематичными.

Одним из значимых эффектов считается уси-
ление внутренней мотивации в случае справед-
ливого и предсказуемого распределения мате-
риальных стимулов. При этом отмечается рост 
лояльности к организации, укрепление чувства 
принадлежности и снижение уровня текучести ка-
дров. Однако в случае, если система материаль-
ного стимулирования воспринимается как непро-
зрачная или избирательная, возникают эффекты 
отчуждения, снижение доверия к работодателю 
и ощущение социальной несправедливости. Как 
показывают эмпирические данные, субъективное 
восприятие несправедливого вознаграждения мо-
жет вызывать фрустрацию, снижение вовлечённо-

сти и даже скрытое сопротивление трудовым тре-
бованиям.

Существенное влияние материального стиму-
лирования прослеживается и на уровне социаль-
ной структуры труда. Например, чрезмерная ак-
центуация на индивидуальных показателях и пре-
миальной системе может провоцировать конку-
ренцию между сотрудниками, ослабляя горизон-
тальные связи, взаимопомощь и элементы кор-
поративной солидарности. Такой тип стимулов 
способствует формированию «рынка труда внутри 
организации», где работник всё больше восприни-
мает свою деятельность исключительно как источ-
ник дохода, а не как форму социальной реализа-
ции. В долгосрочной перспективе это способно ве-
сти к эрозии коллективных ценностей и усилению 
социальной дистанции между различными катего-
риями персонала.

Дополнительной проблемой становится тен-
денция к монетизации всех видов трудовой моти-
вации, в результате чего снижается значимость 
нематериальных аспектов труда –  признания, са-
моразвития, смысла деятельности. В социальной 
плоскости это может отражаться в снижении удов-
летворённости трудом, росте профессионального 
выгорания и отстранённости от производственных 
целей.

В то же время в ряде исследований подчерки-
вается потенциал материального стимулирования 
как механизма социальной мобильности. Для ра-
ботников с низким стартовым капиталом система 
прозрачных и справедливых материальных стиму-
лов может стать инструментом выхода из марги-
нального положения, повышения квалификации 
и укрепления социального статуса. Однако реали-
зация этого потенциала возможна только при ус-
ловии институциональной поддержки –  равного 
доступа к ресурсам, возможности горизонтально-
го и вертикального карьерного роста, прозрачно-
сти критериев оценки.

В социальном измерении материальное стиму-
лирование также связано с вопросами социальной 
справедливости, неравенства и легитимности вла-
сти внутри организации. Его роль выходит за рам-
ки чисто экономических категорий, становясь ча-
стью социального контракта между работодате-
лем и работником, где каждая сторона ожидает 
не только выполнения формальных обязательств, 
но и соблюдения норм взаимного уважения и при-
знания.

Таким образом, материальное стимулирова-
ние выступает не только как инструмент управле-
ния трудом, но и как фактор, формирующий соци-
альные отношения внутри трудового коллектива 
и в обществе в целом. Его воздействие зависит 
от социального контекста, организационной сре-
ды, а также от того, насколько система вознаграж-
дений соответствует представлениям работников 
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о справедливости, уважении и профессиональном 
признании.

Заключение

В ходе теоретического анализа сущности и роли 
материального стимулирования труда в социологи-
ческой перспективе было установлено, что данная 
категория выходит далеко за рамки экономических 
инструментов управления персоналом. Материаль-
ное стимулирование представляет собой многоуров-
невый механизм социального воздействия, напря-
мую связанный с трудовой мотивацией, социальной 
справедливостью, идентичностью работника и си-
стемой корпоративных отношений.

Обобщение классических и современных соци-
ологических теорий –  от теории человеческого ка-
питала и рационального выбора до моделей спра-
ведливости и потребностей –  позволило выявить, 
что материальные стимулы выполняют фундамен-
тальную, но не исчерпывающую функцию. Их эф-
фективность определяется не столько абсолют-
ным размером вознаграждения, сколько его вос-
приятием в социальной среде, индивидуальными 
ожиданиями и организационным контекстом.

Эмпирические исследования последних лет 
подтверждают, что изолированное применение 
материального стимулирования нередко ведёт 
к ограниченным и краткосрочным результатам. 
Напротив, сочетание материальных и нематери-
альных стимулов, ориентированных на признание, 
развитие, участие и прозрачность, способствует 
формированию устойчивой вовлечённости работ-
ников и укреплению трудовой активности. Суще-
ственное значение приобретают также факторы 
социальной справедливости, горизонтальных свя-
зей и организационной культуры, которые опосре-
дуют восприятие и результативность материаль-
ного поощрения.

Анализ социальных эффектов показал, что не-
адекватно выстроенная система материального 
стимулирования может не только демотивировать 
персонал, но и усиливать социальную напряжен-
ность, усиливать индивидуализм и подрывать кол-
лективные ценности. В то же время справедливая 
и адаптивная система поощрения способна высту-
пать инструментом социальной интеграции и про-
фессиональной мобильности.

Таким образом, в социологическом контексте 
материальное стимулирование труда следует рас-
сматривать как социальный институт, требующий 
комплексного подхода, учитывающего индивиду-
альные особенности, профессиональные притя-
зания и более широкий социально- экономический 
фон. Дальнейшие исследования в этом направле-
нии целесообразно сосредоточить на сравнитель-
ном анализе восприятия стимулов в различных со-
циальных группах, отраслях и типах организаций, 

что позволит глубже понять механизмы формиро-
вания мотивации в современном обществе.
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TheoreTical FoundaTions and sociological 
analysis oF MaTerial incenTives For labor: 
a review oF approaches and currenT 
research

Dong Yuejiao
Moscow State University

The article examines the theoretical and methodological founda-
tions of material incentives for labor from a sociological perspective. 
The concept of material stimulation is interpreted as a social mech-
anism influencing workers’ labor behavior. Key sociological theories 
of motivation –  human capital theory, exchange and equity theory, 
needs- based models, and rational choice theory –  are reviewed and 
critically assessed in the context of modern labor relations. Particu-
lar attention is given to the analysis of empirical studies revealing 
the perception of reward fairness and its impact on employee en-
gagement and job satisfaction. The paper outlines the social conse-
quences of material incentive systems, including the intensification 
of individualism, changes in labor attitudes, and the role of mone-
tary rewards in social mobility. Material incentives are presented as 
an important but limited factor in fostering sustainable motivation, 
requiring a comprehensive approach that accounts for the broader 
social context.

Keywords: labor motivation, material incentives, sociological theo-
ries, fairness, labor behavior, social effects.
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Возможности и ограничения социальной адаптации иностранных студентов: 
аспекты интеграции в российское образовательное пространство
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Интеграция иностранных студентов в российское образова-
тельное пространство сопряжена с комплексом социально- 
психологических барьеров, включая языковые трудности, 
культурные различия, межличностные конфликты и ценностно- 
мотивационные расхождения. Успешность их адаптации опре-
деляет не только академические результаты, но и эмоцио-
нальное благополучие, а также перспективы дальнейшего 
профессионального развития. Цель исследования –  выявле-
ние ключевых барьеров и ресурсов, влияющих на интеграцию 
иностранных студентов в российских вузах. Исследование 
основано на качественном анализе данных, включающем об-
зор научной литературы, экспертные интервью с преподава-
телями и кураторами, а также анкетирование иностранных 
студентов. Для систематизации данных использовались ме-
тоды тематического кодирования и сравнительного анализа, 
что позволило выделить ключевые факторы адаптации в кон-
тексте межкультурной коммуникации, академических практик 
и социального взаимодействия. Установлено, что основными 
барьерами являются языковые сложности (особенно в профес-
сиональной лексике), различия в образовательных подходах 
(акцент на инициативность студентов), социальная изоляция 
и стигматизация. К ключевым ресурсам относятся: поддержка 
университетских служб (международные отделы, психологи-
ческие центры), участие в межкультурных проектах, развитые 
навыки саморегуляции и наличие наставнических программ. 
Выявлено, что эмоциональная устойчивость студентов корре-
лирует с их вовлеченностью во внеучебную деятельность (во-
лонтерство, клубы по интересам). Результаты подчеркивают 
необходимость развития межкультурной компетентности пре-
подавателей, внедрения адаптационных курсов и билингваль-
ных образовательных программ. Важную роль играет баланс 
между сохранением культурной идентичности студентов и их 
интеграцией в местное сообщество. Перспективным направле-
нием является расширение цифровых ресурсов для поддержки 
адаптации, а также системный мониторинг потребностей ино-
странных учащихся на всех этапах обучения.

Ключевые слова: иностранные студенты, учебная мотивация, 
культурная адаптация, российское образование, межкультур-
ная коммуникация.

Введение

Иностранные студенты, приезжающие в российские 
вузы, сталкиваются с многообразием культурных, 
институциональных и социальных практик, требу-
ющих серьезной адаптации. В их представлении 
Россия может отличаться яркими особенностями 
поведения людей, спецификой коммуникативных 
норм и организационными особенностями обуче-
ния. Адаптация к новому окружению осложняется 
не только незнакомыми требованиями со сторо-
ны образовательной системы, но и преодолением 
внутренних барьеров, связанных с ожиданиями, 
опасениями и личным опытом предшествующего 
взаимодействия с иной культурной средой. Значи-
мость данной проблематики усиливается тем, что 
успех обучения иностранных студентов в россий-
ских вузах определяется не только академическими 
показателями, но и уровнем их интеграции в социо-
культурную атмосферу учебного заведения. Таким 
образом, исследование социально- психологических 
барьеров и ресурсов, формирующихся на пути ино-
странных студентов, имеет высокую актуальность 
для понимания процесса их включения в россий-
ское образовательное пространство. Особое зна-
чение приобретает анализ факторов, влияющих 
на процесс социализации иностранных студентов 
в условиях многообразия этносов и культур, что 
требует повышенного внимания к их эмоциональ-
ному благополучию и способам межличностного 
взаимодействия.

По прибытии в новую страну иностранные сту-
денты зачастую оказываются погруженными в не-
знакомую языковую среду, и, несмотря на то что 
некоторые из них владеют русским языком на до-
статочном уровне, сложность профессиональной 
лексики в сочетании с социальными диалектами 
и культурными контекстами может привести к чув-
ству неуверенности. Языковые барьеры, по сути, 
становятся первоочередным препятствием на пу-
ти к успешной коммуникации, и нередко имен-
но они порождают психологический дискомфорт. 
В процессе такой коммуникации задействуется 
не только вербальный аспект, но и невербальная 
составляющая, которая может быть специфич-
ной в разных обществах. Умение ориентироваться 
в невербальных сигналах, правильно интерпрети-
ровать жесты, мимику и иные проявления, свой-
ственные русской культуре, формируют на первом 
этапе обучения базис для дальнейшего взаимопо-
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нимания [8]. При этом у многих студентов форми-
руется опасение сказать что-то неверно, проявить 
неуместную реакцию или столкнуться с непонима-
нием со стороны преподавателей и сокурсников. 
Подобные страхи могут перерасти в стремление 
минимизировать контакты, ограничивая себя ис-
ключительно учебной деятельностью, что суще-
ственно тормозит процесс интеграции, но в то же 
время через преодоление этих барьеров появля-
ется опыт эффективного общения.

Материалы и методы исследования

Однако языковой барьер –  это лишь часть совокуп-
ного комплекса, куда входят культурные и социаль-
ные аспекты. Когда студент погружается в новую 
среду, он оказывается в ситуации, когда привычные 
нормы поведения не всегда находят поддержку, 
а знакомые культурные коды могут вызывать непо-
нимание или даже раздражение у представителей 
принимающего сообщества. В таких случаях воз-
никает необходимость выработки новых стратегий 
поведения, где опорой становятся ресурсы самого 
студента, будь то его прежний опыт взаимодей-
ствия с иными культурами или же личностные ка-
чества, позволяющие ему быть открытым к новому 
[3]. Важную роль играет и та социальная поддерж-
ка, которую он получает от университета и своих 
соотечественников, уже имеющих успешный опыт 
интеграции. Формирование устойчивых позитивных 
контактов внутри студенческой группы способству-
ет развитию у студентов чувства принадлежности 
к коллективу вуза. Ведущим ресурсом сохраняет-
ся стремление к знаниям и к будущим профессио-
нальным перспективам, которые дает российское 
образование.

Не менее важным барьером в процес-
се адаптации является различие в ценностно- 
мотивационной сфере. Иностранные студенты, 
имея собственные взгляды на образование, ка-
рьеру и жизненные приоритеты, могут столкнуть-
ся с тем, что в России им предлагают иную систе-
му ценностей, предполагающую иное отношение 
к учёбе, досугу, семье и личному пространству 
[12]. Под влиянием нового культурного окруже-
ния им приходится пересматривать собственные 
устои, переосмыслять мотивы своего поведения 
в учебном процессе. Так, в некоторых культурах 
учитель всегда рассматривается как высший авто-
ритет, и наиболее уважаемым стилем поведения 
является безусловное подчинение. Однако в рос-
сийских вузах ожидается, что студент будет прояв-
лять инициативу, задавать вопросы, участвовать 
в дискуссиях наравне с преподавателем. Столкно-
вение таких ожиданий провоцирует внутренний 
конфликт и психологическое напряжение. В таком 
случае для решения проблемы важен грамотный 
подход со стороны преподавателей, которые, по-
нимая специфику культурных различий, могут по-

мочь выстроить продуктивное взаимодействие. 
Российский профессорско- преподавательский 
состав, обладающий опытом работы с иностран-
ными учащимися, чаще оказывается в состоянии 
предвосхитить возможные недоразумения, пред-
ложить компромиссные стратегии, позволяющие 
иностранным студентам более мягко включиться 
в процесс обучения.

Результаты и обсуждение

Другим фактором выступают особенности межкуль-
турной коммуникации между иностранными студен-
тами и российским преподавательским составом. 
Различия в подходах к обучению, в стиле ведения 
лекций и семинаров, а также в форме оценки знаний 
часто вызывают у иностранных студентов чувство 
растерянности. Например, в некоторых системах 
образования больше акцентируется коллективная 
работа и групповая дискуссия, тогда как в других 
преобладает индивидуальное выполнение заданий 
[10]. При контакте с российской системой образо-
вания студент может столкнуться с гибкой и мно-
гообразной методикой, где наряду с традицион-
ными лекциями используется проектная работа, 
кейс-стади и практические семинары, требующие 
самостоятельного поиска информации и анализа 
актуальных данных. Именно в этих ситуациях про-
является необходимость адекватной межкультур-
ной компетентности, позволяющей преодолевать 
непонимание и формировать общее видение целей 
обучения. Для российских преподавателей, кото-
рые не всегда имеют специализированную подго-
товку в области межкультурной педагогики, важно 
осознавать специфику своего вклада в процесс 
адаптации иностранных студентов, предлагая им 
поддерживающую среду и разъясняя механизмы 
взаимодействия на разных этапах курса.

Также необходимо учитывать, что у иностран-
ных студентов существуют индивидуальные раз-
личия, определяющие, как они воспринимают 
и преодолевают социально- психологические ба-
рьеры. Уровень мотивации, личностные особен-
ности, социальный опыт, наличие или отсутствие 
психологической готовности к кардинальным пе-
ременам –  все это влияет на характер протекания 
адаптации. Одному студенту может потребовать-
ся лишь кратковременная эмоциональная под-
держка на первых порах, в то время как другой 
может ощутить необходимость полноценного со-
провождения вплоть до завершения обучения [14]. 
В связи с этим вузы все чаще разрабатывают раз-
личные программы наставничества, при которых 
более опытные студенты, в том числе и из числа 
иностранцев, помогают новичкам ориентировать-
ся в системе обучения, культурных и поведен-
ческих нормах. Подобный формат кураторства 
способствует быстрому преодолению множества 
трудностей не только в учебном плане, но и в бы-
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товых аспектах жизни: например, в оформлении 
документов, поиске жилья, регистрации по ме-
сту пребывания. При этом значимость наставни-
ческих программ заключается в том, что они обе-
спечивают социальную интеграцию, помогая фор-
мировать дружеские взаимоотношения и сетевую 
поддержку внутри студенческого сообщества.

Важным ресурсом, способствующим социали-
зации, являются информационные и цифровые 
технологии. Через социальные сети, мессендже-
ры, онлайн- платформы для обучения иностран-
ные студенты могут не только общаться со свер-
стниками, но и находить разнообразные источ-
ники информации, помогающие адаптироваться 
в новом месте. Виртуальные пространства неред-
ко служат местом для поиска новых знакомств, об-
мена опытом, обсуждения трудностей, связанных 
с учебой и повседневной жизнью [13]. Кроме то-
го, цифровая среда предоставляет возможности 
для ознакомления с культурой и традициями Рос-
сии через различные каналы: видеообзоры, бло-
ги, виртуальные экскурсии. Таким образом, ин-
тернет помогает преодолеть географические, вре-
менные и языковые барьеры, расширяя границы 
общения и интеграции. Вместе с тем чрезмерная 
виртуализация контактов может привести к тому, 
что студент остается в своем «цифровом пузыре», 
избегая реальных взаимодействий с российским 
окружением. Для устойчивой интеграции важно 
сбалансировать онлайн- коммуникацию с офлайн- 
мероприятиями, где происходит более полноцен-
ное социальное и эмоциональное взаимодей-
ствие.

Не следует забывать и о ролевом конфликте, 
возникающем при попытке иностранца адаптиро-
ваться к новой системе правил и ожиданий, сохра-
няя при этом свою культурную идентичность. Си-
туация может усугубляться, если студент ощуща-
ет давление со стороны семьи, требующей от него 
максимальной лояльности традиционным устоям 
[5]. Когда же он пытается соответствовать нормам 
российского общества и одновременно придер-
живаться ценностей родной культуры, может воз-
никнуть внутренняя напряженность. В ряде случа-
ев такой конфликт разрешается путем принятия 
модели двуединой идентичности, когда человек 
осознает свое принадлежность к двум культурам 
одновременно. Однако это требует значительной 
психологической зрелости и поддержки со сторо-
ны социального окружения. Успешность разреше-
ния подобных конфликтных ситуаций во многом 
зависит от того, насколько российская среда ока-
зывается толерантна к культурной вариативности 
и готова учитывать индивидуальные запросы сту-
дентов. Если в вузе сформирована культура ува-
жения к многообразию, то иностранец чувствует 
себя более уверенно, видя, что его традиции не от-
вергаются, а принимаются как ценный элемент об-
щей картины.

Особой темой в процессе интеграции ино-
странных студентов становится проблема стиг-
матизации и предрассудков на национальной или 
расовой почве. К сожалению, в некоторых случа-
ях студенты могут столкнуться с выраженными не-
гативными стереотипами, что порождает чувство 
изолированности. Стигматизация может выра-
жаться как в прямых проявлениях дискриминации, 
так и в микросоциальных жестах неприязни или 
безразличии [9]. Подобные ситуации травмируют 
психику, формируют недоверие к принимающему 
сообществу. Для предотвращения таких явлений 
необходима системная работа как со стороны ад-
министрации вуза, так и со стороны всего акаде-
мического сообщества, направленная на пропа-
ганду идей межкультурного диалога, толерантно-
сти и совместных образовательных проектов. Со-
здание условий, в которых все студенты, вне зави-
симости от их происхождения, смогут равноправ-
но участвовать в жизни университета, становится 
залогом их полноценной социализации. В против-
ном случае скорое выгорание, уход в сообщество 
соотечественников, формирование негативного 
эмоционального фона по отношению к российско-
му образованию и культуре могут стать реально-
стью.

С другой стороны, в российских вузах часто 
развиваются структуры, отвечающие за между-
народные связи и поддержку иностранных об-
учающихся. Такие подразделения занимаются 
не только оформлением необходимых докумен-
тов, но и культурно- просветительской работой, 
проводят «дни национальных культур», организу-
ют экскурсии, помогают в решении бытовых во-
просов [4]. Подобные службы становятся своего 
рода связующим звеном между студентом и уни-
верситетом, способствуя тому, что социально- 
психологические барьеры смягчаются, а ресурсы 
студента расширяются. Сотрудники этих подраз-
делений зачастую хорошо понимают нюансы меж-
культурного общения, могут дать рекомендации 
по преодолению коммуникативных сложностей 
и спровоцировать позитивные изменения в на-
строе самого студента. Эти же структуры нередко 
координируют деятельность волонтерских органи-
заций, способствующих знакомству иностранных 
студентов с российскими традициями и образами 
жизни. Чем более разнообразной и продуманной 
будет деятельность подобных служб, тем выше 
шанс, что студент быстро найдет свою нишу в со-
обществе и начнет ощущать российский вуз как 
свой второй дом.

Следует также отметить, что важным момен-
том является создание образовательного про-
странства, открытого для разнообразных форм 
взаимодействия. Обычно оно включает в себя воз-
можности для научных исследований в междисци-
плинарных коллективах, где студенты из разных 
стран могут объединять усилия для решения кон-
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кретных задач [11]. Научное сотрудничество по-
рождает не только рост профессиональных компе-
тенций, но и развитие социального капитала: сту-
денты учатся работать в командах, договаривать-
ся, уважать нестандартные подходы и мнения. Все 
это формирует устойчивую базу для межличност-
ного диалога, что, в конечном итоге, сказывается 
на успешности интеграции. Когда иностранец по-
нимает, что его вклад ценится, что он может про-
являть себя в научных или творческих проектах, 
возрастает чувство самоэффективности, снижа-
ется тревожность и он начинает воспринимать 
свое пребывание в России как плодотворный жиз-
ненный этап.

Значительную роль играет также участие в раз-
личных социокультурных мероприятиях, которые 
организуют студенческие союзы и центры досуга. 
Концерты, фестивали, спортивные соревнования, 
творческие кружки –  все это способствует укре-
плению эмоциональных связей внутри многона-
ционального студенческого коллектива [6]. Ино-
странные студенты, демонстрируя свою культуру 
и видя интерес к ней со стороны россиян, получа-
ют положительный эмоциональный отклик, повы-
шая самооценку и формируя позитивное воспри-
ятие страны в целом. Для российских студентов 
это же становится возможностью расширять кру-
гозор и учиться строить диалог с представителя-
ми иных культур. Следовательно, социальное вза-
имодействие на этой площадке, помимо прямой 
ценности знакомства с новыми людьми, выполня-
ет те же социологические функции, что и учебный 
процесс: оно является инструментом интеграции 
и социализации всех участников.

Неоднозначность и многофакторность процес-
са интеграции усиливаются тем, что Россия сама 
проходит этапы переосмысления своей идентич-
ности и места в глобальном мире. Этот контекст 
может оказывать влияние на восприятие ино-
странных студентов в обществе. В периоды, ког-
да государственная политика активно подчеркива-
ет международное сотрудничество и привлечение 
иностранных граждан, социальная среда оказыва-
ется более благосклонной к приезжим [1]. Одна-
ко существуют и периоды геополитической напря-
женности, когда в информационном пространстве 
преобладают конфликтные нарративы, провоци-
рующие негативное отношение к иностранцам. 
В таких условиях социально- психологические ба-
рьеры могут усиливаться, а ресурсы студентов –  
сокращаться, поскольку им приходится столкнуть-
ся с более сложными установками и предрассуд-
ками. Адекватная информированность иностран-
ных студентов о ситуации, поддержка и разъясне-
ния могут сгладить негативные эффекты, но тре-
буют больших усилий со стороны университета 
и общества. Само присутствие в интернациональ-
ном сообществе студентов различных стран это 

время способно стать мостом для популяризации 
идей взаимопонимания и толерантности.

Важным параметром адаптации является раз-
витие навыков саморегуляции и эмоциональной 
устойчивости. Положение иностранного студен-
та, вынужденного решать множество новых задач 
в быту и учебе, требует от него умения справлять-
ся со стрессом и неопределенностью [7]. Форми-
рование психологической устойчивости тесно свя-
зано с предыдущим опытом проживания за грани-
цей, индивидуальными чертами характера и сти-
лем взаимодействия с окружением. Техники ре-
лаксации, когнитивная перестройка, позитивная 
рефлексия, получение социального одобрения 
от друзей и преподавателей –  все это может стать 
действенными механизмами повышения стрессо-
устойчивости. В российских вузах появляется все 
больше курсов и тренингов, посвященных разви-
тию мягких навыков и эмоционального интеллек-
та, где иностранные студенты могут научиться 
преодолевать барьеры в коммуникации и осваи-
вать методы конструктивного решения конфликт-
ных ситуаций. В дальнейшем эти умения увеличи-
вают шансы сохранить гармоничные отношения 
с разными группами людей.

Особое значение для иностранных студентов 
приобретает качество взаимодействия с курато-
ром или научным руководителем. Установление 
доверительного контакта способствует лучшему 
пониманию учебных задач и ожидаемых резуль-
татов, а также позволяет иностранному студенту 
в своевременной форме получать обратную связь 
и корректировать свое поведение [15]. В процессе 
такой работы студент знакомится с академически-
ми стандартами, внутренними правилами и тра-
дициями российского образования, учится пла-
нированию и постановке целей, что благоприят-
но сказывается на его профессиональном росте. 
Если отношения с научным руководителем скла-
дываются на основе формального подхода, без 
учета индивидуальных нужд студента, возникает 
риск непонимания и непродуктивности, увеличи-
вающий психологическую дистанцию между пре-
подавателем и обучающимся. Поэтому личностно 
ориентированный подход в работе с иностранцем 
требует от педагога дополнительных компетен-
ций, внимания к культурным и психологическим 
факторам, влияющим на процесс обучения и ис-
следования.

Необходимым элементом интеграции стано-
вится и развитие навыков академического пись-
ма. Для многих иностранных студентов русскоя-
зычные научные тексты остаются сложным фор-
матом, требующим владения специфическими 
оборотами речи, стилями и нормами оформления. 
При отсутствии надлежащей подготовки написа-
ние курсовых и дипломных работ может вызвать 
существенные трудности. Проблему усугубляет 
тот факт, что академическая письменная культу-
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ра в разных странах может отличаться (к примеру, 
правила цитирования, структура исследователь-
ской работы). Основы академического письма, 
будь то написание эссе или научной статьи, нуж-
но осваивать не стихийно, а систематически, под 
руководством специалистов лингвистических цен-
тров или наставников [2]. Так формируется допол-
нительный ресурс: уверенность в своем умении 
выражать мысли на профессиональном языке, 
компетентность в научном дискурсе. Это в итоге 
положительно сказывается на общем уровне успе-
ваемости и удовлетворенности процессом обуче-
ния, а также повышает шансы успешно защитить 
исследовательский проект.

Наряду с академическими вопросами, суще-
ственную роль играют социально- экономические 
условия, в которых оказывается студент. Если 
у него есть финансовая стабильность, ему про-
ще посещать дополнительную языковую школу, 
участвовать в платных культурных событиях, от-
правляться в путешествия по России. Однако при 
ограниченных ресурсах будущий специалист мо-
жет испытывать постоянное напряжение, связан-
ное с поиском подработок и возможностями оп-
тимизировать бюджет [6]. В этом случае социаль-
ные службы вуза способны оказать поддержку: 
предоставить информацию о грантах, стипенди-
ях, вариантах частичной занятости. Участие в по-
добных программах не только помогает финан-
сово, но и способствует развитию личности, ведь 
студент учится самостоятельно искать решения 
и расширяет круг взаимодействия с окружающи-
ми. Чем более удобны и доступны механизмы со-
циальной поддержки в образовательном учрежде-
нии, тем ниже риск возникновения серьезных про-
блем, связанных с нехваткой средств, и тем выше 
потенциал успешной адаптации.

Стоит также принимать во внимание, что по-
сле завершения обучения часть иностранных сту-
дентов предполагает остаться в России для даль-
нейшего трудоустройства, а некоторые планиру-
ют вернуться на родину. Для тех, кто выбирает 
профессиональную карьеру в России, интеграция 
предполагает более глубокое освоение не только 
академических знаний, но и норм делового обще-
ния, правил поведения в российских компаниях 
и понимание местных рынков труда. Им предстоит 
конкурировать с выпускниками- россиянами, поэ-
тому уже на этапе учебы важно создавать условия 
для стажировок в отечественных организациях, 
участия в ярмарках вакансий и профессиональ-
ных конкурсах [10]. Для тех же, кто ориентирован 
на возвращение, ценность российского образова-
ния состоит в возможности освоить уникальные 
компетенции, повысить статус в глазах соотече-
ственников. Но и в этом случае важна качествен-
ная социализация в ходе обучения, поскольку 
именно она определяет воспоминания и впечатле-
ния о стране пребывания, уровень доверия к её ин-

ститутам и людям. Нередко выпускники, вернув-
шись на родину, становятся своего рода «посла-
ми» российской культуры и образования, форми-
руя положительный имидж страны.

Социально- психологические барьеры нельзя 
рассматривать как нечто постоянное, они изме-
няются в динамике обучения. На старших курсах, 
как правило, студенты уже более уверены в сво-
их навыках, у них сформирован круг друзей и зна-
комых, есть опыт решения многих организацион-
ных и учебных вопросов [9]. Однако не исключе-
но, что новые препятствия могут возникнуть при 
переходе к написанию дипломных проектов, пои-
ску потенциальных работодателей или подготов-
ке к дальнейшему поступлению в аспирантуру. 
На каждом новом этапе интеграции иностранно-
му студенту важно иметь определенную систему 
опор: наставников, коллег, друзей, преподавате-
лей, которые способны поддержать, дать совет, 
смягчить стресс. От того, насколько грамотно в ву-
зовской среде выстроены эти опоры, зависит сте-
пень ощущения безопасности, а следовательно, 
и готовность рисковать, пробовать себя в новых 
форматах и проектах. Лишь комплексный подход, 
учитывающий все аспекты –  от языковых до соци-
окультурных, от академических до эмоционально- 
психологических, –  формирует successful- среду 
для иностранных студентов.

Не следует забывать и о том, что сами ино-
странные студенты могут выступать катализатора-
ми позитивных изменений в вузе, инициируя раз-
личные межкультурные проекты, конференции, 
круглые столы. Так они не только удовлетворяют 
свою потребность в самореализации, но и спо-
собствуют развитию навыков международного со-
трудничества у своих российских коллег [8]. Кро-
ме того, мнения иностранных обучающихся о ка-
честве предоставляемых образовательных услуг, 
о сильных и слабых сторонах инфраструктуры 
вуза –  это ценный материал для администрации 
учебного заведения, помогающий совершенство-
вать работу и становиться более конкурентоспо-
собным на мировом рынке образования. Регуляр-
ные опросы удовлетворенности, фокус- группы 
с участием иностранных студентов могут быть 
эффективным инструментом обратной связи, ес-
ли их результаты действительно учитываются при 
принятии управленческих решений. Иностранные 
студенты в такой ситуации чувствуют, что их голос 
важен, что они являются равноправными участни-
ками образовательного процесса. Подобное осоз-
нание повышает уровень их вовлеченности и от-
ветственности в обучении.

Наконец, нельзя игнорировать вопрос адапта-
ции на уровне общества в целом. Общение со слу-
чайными людьми на улице, взаимодействие с го-
сударственными службами, посещение культур-
ных мероприятий вне вуза –  все это также влияет 
на ощущение комфортности иностранца в стране. 



Социология № 4 2025

143

Если россияне демонстрируют дружелюбие, го-
товность помочь, то социально- психологические 
барьеры снижаются, и зарубежный студент бы-
стрее осваивает новые культурные коды [4]. Од-
нако столкновение с бюрократическими сложно-
стями в миграционных органах или предвзятым 
отношением в общественных местах может све-
сти на нет все положительные эффекты вузовской 
поддержки. Вкупе с этим может появиться чув-
ство несправедливости, нежелание открыто вза-
имодействовать с российским сообществом, что 
тормозит процесс интеграции. Поэтому проблему 
нужно рассматривать в более широком контексте, 
где университеты играют важную роль, но не яв-
ляются единственным фактором, определяющим 
успешность адаптации.

В совокупности можно утверждать, что 
социально- психологические барьеры и ресурсы 
иностранных студентов формируются под влияни-
ем множества факторов. К барьерам относят труд-
ности языка, культурные различия, отсутствие или 
недостаток социального взаимодействия, пред-
рассудки со стороны принимающего сообщества, 
социально- экономические ограничения. Ресурса-
ми становятся личностная гибкость, мотивация 
к обучению, навыки эмоциональной саморегуля-
ции, поддержка со стороны землячеств, препода-
вателей, службы международных связей, а так-
же возможность участвовать в различных обще-
ственных и научных проектах [3]. Все указанные 
условия играют роль в механизме интеграции, ко-
торый не сводится только к экономическим или 
академическим критериям. Именно баланс меж-
культурного диалога, психологической устойчиво-
сти и социальной поддержки позволяет иностран-
ному студенту найти оптимальный путь к успеш-
ному включению в российское образовательное 
пространство.

В будущем стоит уделять больше внимания 
оценке динамики развития студентов: проводить 
исследования на разных этапах обучения, анали-
зируя, какие именно барьеры для них наиболее 
значимы, а какие ресурсы оказываются ключевы-
ми для их преодоления. Через комплексные коли-
чественные и качественные методы социологиче-
ского анализа можно выявлять типовые модели 
адаптации и разрабатывать адресные программы 
поддержки, учитывающие культурные, гендерные, 
возрастные и индивидуально- личностные особен-
ности.

Выводы

Перспективным направлением остается трансфор-
мация структуры управления в вузах. Она предпо-
лагает развитие компетенций преподавательского 
состава, способных работать в многонациональной 
среде, грамотную систему кураторства, междуна-
родный менеджмент. Отдельного внимания заслу-

живает внедрение элементов билингвальных или 
полилингвальных программ, где бы иностранцы 
и россияне могли совместно обучаться в интегри-
рованных группах. Такой формат способствует ин-
тенсивному языковому обмену и взаимному куль-
турному обогащению [13].

Безусловно, не существует универсальных ре-
цептов, позволяющих в одночасье снять все ба-
рьеры и максимально задействовать ресурсы 
иностранных студентов. Тем не менее систем-
ное внедрение описанных подходов, регулярный 
мониторинг состояния дел, отзывчивая реакция 
на потребности учащихся –  все это формирует 
устойчивую среду, где каждый студент, вне зави-
симости от его национальной принадлежности, 
может раскрыть свой потенциал и почувствовать 
себя полноправным участником российского об-
разовательного пространства. Уже сейчас многие 
вузы делают серьезные шаги в эту сторону, осоз-
навая, что в современных условиях глобализации 
привлечение и успешная интеграция иностранных 
студентов является залогом развития и конкурен-
тоспособности отечественного образования. Од-
нако динамика дальнейших изменений во многом 
будет зависеть от консолидации усилий всех заин-
тересованных сторон, продолжающейся поддерж-
ки межкультурного диалога и развития механиз-
мов помощи тем, кто начинает свой путь в России 
издалека.
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OppOrtunities and limitatiOns Of sOcial 
adaptatiOn Of fOreign students: aspects Of 
integratiOn intO the russian educatiOnal 
space

Nesterova A. V.
College of Architecture, Design and Reengineering “26 KADR”

Integration of international students into the Russian educational 
environment is associated with a range of socio- psychological bar-
riers, including language difficulties, cultural differences, interper-
sonal conflicts, and discrepancies in values and motivations. The 
success of their adaptation is determined not only by academic per-
formance but also by emotional well-being and prospects for further 
professional development. The aim of the study is to identify the key 
barriers and resources influencing the integration of international 
students at Russian universities. The research is based on a qualita-
tive analysis of data, including a review of scientific literature, expert 
interviews with teachers and mentors, as well as surveys of interna-
tional students. Methods of thematic coding and comparative analy-
sis were used to systematize the data, which allowed key adaptation 
factors to be distinguished in the context of intercultural communica-
tion, academic practices, and social interaction. It was found that the 
main barriers are language difficulties (especially in professional jar-
gon), differences in educational approaches (emphasizing student 
initiative), social isolation, and stigmatization. The key resources 
include university service support (international departments, psy-
chological centers), participation in intercultural projects, well-devel-
oped self-regulation skills, and the presence of mentoring programs. 
It was revealed that students’ emotional resilience correlates with 
their involvement in extracurricular activities (volunteering, interest 
clubs). The results emphasize the need to develop the intercultural 
competence of educators, implement adaptation courses, and intro-
duce bilingual educational programs. An important role is played by 
maintaining a balance between preserving students’ cultural identity 
and their integration into the local community. A promising direction 
is the expansion of digital resources to support adaptation, as well 
as systematic monitoring of international students’ needs at all stag-
es of their education.

Keywords: international students, academic motivation, cultural ad-
aptation, Russian education, intercultural communication.
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В статье рассматривается основные социально- экономические 
проблемы России, обострившиеся в условиях проведения 
специальной военной операции и продолжающихся беспре-
цедентных незаконных рестрикций «коллективного Запада». 
В основу взятой нами проблематики использованы данные ста-
тистических бюллетеней социально экономического положения 
России за I полугодие 2023 г. Базой исследования взяты наи-
более проблемные вопросы социально- экономического плана 
(демография, миграция, наука, дефицит кадров в основных 
сегментах экономики), непосредственно влияющие на обеспе-
чение национальной безопасности страны. Автор считает, что 
игнорирование обозначенных проблем или ведение политики 
полумер, приведёт к необратимым негативным последствиям, 
что ставит под угрозу дальнейшее существование страны.

Ключевые слова: специальная военная операция, демогра-
фия, наука, кадровый голод, государственное регулирование, 
обеспечение национальной безопасности страны.

«Специальная военная операция (СВО), объ-
явленная Президентом России В. В. Путиным 
24 февраля 2022 года с целью освобождения тер-
риторий ДНР и ЛНР, денацификация и демилита-
ризация Украины, привела к существенным преоб-
разованиям в мировой политике, международных 
отношениях, экономике, жизни населения многих 
стран» [1]. Несмотря на ряд положительных тен-
денций развития экономики, промышленности 
и новых отраслей производства, а также поста-
новки амбициозных задач по дальнейшему разви-
тию, проведение СВО обнажило ряд ключевых во-
просов, непосредственно связанных с существо-
ванием государства и общества.

Первой и наиболее значимой проблемой мы 
видим резкое обострение демографической ситу-
ации.

По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики (рис. 1) «численность по-
стоянного населения Российской Федерации 
на 1 июля 2023 г. составила 146,3 млн человек. 
С начала года численность населения сократи-
лась на 146,5 тыс. человек, или на 0,1% (за анало-
гичный период предыдущего года –  уменьшилась 
на 470,0 тыс. человек, или на 0,3%). Миграцион-
ный прирост на 46,2% компенсировал естествен-
ную убыль населения» [2].

Рис. 1. Компоненты изменения численности населения 
в I полугодии

Наше государство стремительно теряет насе-
ление не только в удалённых регионах, но и в цен-
тральных областях России. В особенности это ка-
сается таких областей, как Псковская, Тульская, 
Новгородская и Тверская, которые вовсе не нахо-
дятся на периферии страны. Как справедливо за-
мечено, «Население страны –  это фундамент, без 
которого политическая, военная, экологическая, 
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социальная и другие виды национальной безопас-
ности теряют практическое значение» [3].

Дополнительный негативный вклад в демогра-
фическую ситуацию вносит участие вооружённых 
сил в проведении СВО, поскольку в боевых дей-
ствиях задействованы преимущественно мужчи-
ны репродуктивного возраста. Это усиливает де-
мографическую проблему, поднимая её на новый 
уровень, угрожая не только снижением численно-
сти населения, но и риском утраты национальной 
идентичности, что ставит под угрозу само суще-
ствование России как государства. На (рис. 2) вид-
но, что в 2022 году уровень рождаемости снизил-
ся с 1,4% до минимальных за последние 15 лет 
1,36%, и перспективы роста в 2023–2024 годах, 
мягко говоря, не просматриваются.

Рис. 2 Измерение рождаемости населения в 2022–
2023 г.

«Демография –  это то, где у нас пока не полу-
чается. Какой-то панацеи, к сожалению, нет», за-
явил пресс- секретарь Дмитрий Песков. В полной 
мере осознавая катастрофичность сложившейся 
ситуации «в 2007 году была принята Концепция 
демографической политики Российской Феде-
рации на период до 2025 года» [4], включающая 
в себя цели и задачи по улучшению демографи-
ческой ситуации в стране. Исходя из официально 
предоставленных данных службы государствен-
ной статистики по состоянию на 2023 год можно 
уверенно отметить выполнение (перевыполнение) 
одной задачи из порядка 22-х поставленных, это 
увеличение миграционного прироста населения 
на 62,2%. Реализация на практике политики ми-
грационного замещения безусловно дала свои по-
ложительные результаты, особенно в области со-
циально- экономического роста и строительного 
сегмента экономики, временно стабилизировав 
внутренний рынок труда низкооплачиваемой ра-
бочей силы. Но обратной стороной проводимой 
миграционной политики стало увеличение роста 
уголовных преступлений, образование этнических 
группировок, обострение конкурентоспособности 
поиска рабочих мест, снижение заработной пла-
ты, смена этнокультурного баланса, повышение 
уровня угрозы совершения террористических ак-
тов и диверсий. В пример можно привести вопи-

ющий по своей жестокости террористический акт 
в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершён-
ный выходцами из Средней Азии 22 марта 2024 г. 
Всё это приводит к резкому обострению внутри со-
циальных и экономических противоречий, возник-
новению межнациональных конфликтов и религи-
озного экстремизма.

Вторым проблемным вопросом является сни-
жение финансирования системы образования 
и науки в целом. Из утверждённого бюджетного 
плана следует, что к 2025 г. расходы на фундамен-
тальную науку сократятся с имеющихся 235 до 230 
миллиардов руб лей и составит 1% ВВП. Также Ми-
нистерство финансов планирует до конца 2024 г. 
осуществить «фронтальное сокращение» расхо-
дов федерального бюджета, что приведёт к суще-
ственному снижению доходов научных организа-
ций, прекращение централизованной финансовой 
поддержки и приобретения высокотехнологичного 
оборудования, как следствие отток научных ка-
дров в другие сферы деятельности, уменьшение 
популяризации отечественной научной отрасли.

С положительной стороны необходимо отме-
тить, что финансирование научных исследований 
в 2025 г. хотят увеличить с 1,22 до 1,46 трлн руб., 
или на 20%, следует из опубликованных материа-
лов к проекту федерального бюджета. Они подра-
стут до 0,69% ВВП и 2% всех расходов бюджета. 
Ранее три года подряд вложения в науку падали 
и к 2024 г. снизились до минимального за 18 лет 
значения. Если взять объем вложений в науку 
уровня 1988 г. в РСФСР за норму, то в 2024 г. в со-
поставимых ценах выделили всего 47% от этой 
величины, хотя еще в 2016 г. объем был 71%. 
В СССР в 1988 г. в науку из бюджета вложили 
16,9 млрд руб., тогда как ВВП страны был, оценоч-
но, 945 млрд руб., а союзный бюджет –  245 млрд 
руб. То есть государство направило на исследова-
ния 1,79% ВВП и 6,9% бюджета, в 3 раза больше, 
чем сейчас. Трехкратный спад финансирования 
привел к сокращению в 3 раза числа ученых, НИИ 
и КБ. За годы рыночных реформ РФ утратила 2/3 
научного потенциала.

Из приведённых данных мы видим, как менял-
ся уровень финансирования науки из бюджета,% 
ВВП (1988–1,79, 1990–1,80, 1995–0,59, 2000–0,46, 
2005–0,82, 2010–0,95, 2015–0,99, 2020–0,90, 2023–
0,73, 2024–0,62, 2025 (план) –  0,69).

Снижение расходов на науку отразилось 
на оплате труда ученых. После индексации 
в 2018 г. (в 1,5 раза) зарплаты научных сотруд-
ников почти не растут. Относительно средней 
по стране они даже снижаются: если в 2018 г. на-
учный сотрудник в госсекторе получал 2,3 средних 
зарплаты, то в 2024 г. –  1,8.

Результативность исследований тоже страдала 
долгие годы. В 2022 г. российские юридические ли-
ца подали 18 970 заявок на изобретения, что стало 
минимумом за 24 года. В 1987 г. в РСФСР заявле-
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но 107000 изобретений. Это было 2 место и 15% 
всех заявок в мире (у СССР –  25%). В 2023 г. число 
заявок на изобретения вновь подросло, прибавив 
9% –  до 20623 ед. Но во многом это связано с пе-
ререгистрацией компаний в РФ. Общая патентная 
активность продолжала снижаться.

Исходя из описания данной проблемы, мы при-
ходим к закономерному выводу. В период про-
ведения СВО данное положение дел вызывает 
обоснованную тревогу так как, недофинансиро-
вание научной отрасли приведёт к цепочке нега-
тивных последствий (снижение конкурентоспо-
собности отечественной науки, технологическая 
отсталость, дефицит ресурсов), что существенно 
скажется на времени проведения, эффективно-
сти и конечном результате СВО. В связи со сло-
жившейся ситуацией по данному направлению, 
наибольшую актуальность приобретает высказы-
вание В. А. Сталина «Образование –  это оружие, 
эффект которого зависит от того, кто его держит 
в своих руках, кого этим оружием хотят ударить» 
[5, с. 36].

Третьим многоаспектным вопросом являет-
ся острый дефицит квалифицированной рабочей 
силы на рынке труда. В 2022 г. рынок труда стол-
кнулся с рядом существенных трудностей возник-
ших в следствии последствий прошедшей панде-
мии короновирусной инфекции, продолжающего-
ся внешнеэкономического давления посредством 
реализации санкционной политики, отток с фи-
нансовой сферы деятельности большинства круп-
ных зарубежных холдингов, а проводимая СВО 
привела к организации частичной мобилизации 
и как следствие усиление отъезда части активной 
рабочей силы в сопредельные государства. В хо-
де проведения заседания Совета по националь-
ным проектам В. В. Путин обозначил первостепен-
ную важность обеспечения кадрового суверени-
тета страны. «Важная тема здесь –  это обеспече-
ние кадрового суверенитета страны, подготовка 
специалистов, в том числе по наиболее дефицит-
ным рабочим профессиям» [6]. По мнению главы 
Центрального банка Эльвиры Набиулиной главной 
проблемой низкого экономического роста в стра-
не, является кадровый голод, нехватка специали-
стов в основных отраслях производства.

Наибольшую обеспокоенность вызывает во-
прос «функционирования промышленных пред-
приятий в целом и предприятий ОПК, в частно-
сти испытывают серьёзную проблему в обла-
сти обеспечения производства квалифициро-
ванными кадрами (прежде всего это касается 
инженерно- технического персонала и рабочих). 
Все более нарастающий дефицит человеческого 
ресурса производственно- технического персона-
ла в оборонно- промышленном комплексе –  один 
из основных стоп-факторов, ограничивающих 
возможности развития и функционирования» [7, 
с. 413].

Вторым по важности вопросом является дефи-
цит кадров в сельскохозяйственной отрасли. В хо-
де проведения Сибирской аграрной недели пер-
вый замглавы Минсельхоза России Оксана Лут 
особо акцентировала внимание на вопросе острой 
нехватки и сохранению имеющихся кадров в агро-
промышленной отрасли. «Для нас ситуация с ка-
драми наиболее критична среди других отраслей, 
потому что в нашей отрасли все-таки оплата труда 
ниже. По статистическим данным, которые вышли 
последние, у нас уже нехватка в отрасли 200 тыс. 
человек» [8], доложила она.

Не обошла стороной проблема нехватки кадров 
и сферу ИТ специалистов. За последнее десяти-
летие наше общество стремительно развивается 
в сторону глобальной информатизации всех сфер 
человеческой деятельности. «Знания, информа-
ции и инновации становятся базисным ресурсом 
его развития. В современной экономике начинает 
доминировать пятый технологический уклад, ядро 
которого составляют: электронные компоненты 
и устройства, электронно- вычислительная техни-
ка, радио- и телекоммуникационное оборудова-
ние, лазерное оборудование, услуги по обслужи-
ванию вычислительной техники [9, с. 95]. Во всём 
мире происходит острая конкурентная борьба 
за обладание высококлассными профессионала-
ми, владеющих не только навыками (hard skills) 
но и гибридными навыками, включающие в себя 
широкий спектр знаний и компетенций, способ-
ствующих в достижении высокого результата в об-
ласти информационных и коммуникационных тех-
нологий. Главным отличием становится: наличие 
профессиональных навыков программирования, 
информационной гибкости; первоочередное об-
наружение, сохранение и передача инсайдерской 
информации; способность к обработке и анализу 
поступающих данных, построению ИТ –  процес-
сов, формированию киберустойчивости и кибер-
безопасности. Наличие в стране высококлассных 
ИТ специалистов способствует развитию иннова-
ционных технологий будущего, формирование ок-
на возможностей для обеспечения суверенитета 
и экономического развития страны.

Вывод

Таким образом, нами рассмотрены основные и наи-
более важные проблемы, оказывающие глобальное 
влияние на социально- экономические отношения 
в вопросах обеспечения безопасности Российско-
го государства в период проведения специаль-
ной военной операции. Проведение специальной 
военной операции наглядно показывает нам, что 
дальнейшее игнорирование данных вопросов или 
применение политики полумер, приведёт к необра-
тимому процессу разрушения Российской государ-
ственности.
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Статья исследует влияние проектной деятельности на адапта-
цию студентов при переходе из школы в университет. Каче-
ственный анализ интервью с учащимися, на примере студен-
тов университетов Дальнего Востока, выявляет, как школьный 
опыт в области проектов влияет на успешность их интеграции 
в университетскую среду. Особое внимание уделяется эмоци-
ональной реакции студентов на проектную работу, где стресс 
и трудности становятся стимулом для развития гибкости мыш-
ления и уверенности в себе. Автор демонстрирует, что несмо-
тря на различия в подходах к проектной деятельности в шко-
ле и вузе, участие в проектах способствует развитию важных 
навыков, таких как командная работа, публичные выступления 
и креативность, которые играют ключевую роль в академиче-
ском и профессиональном росте.

Ключевые слова: адаптация, проектная деятельность, успеш-
ность студентов, переход школа –  университет, социология 
управления, навыки самоорганизации, адаптация студентов, 
методическое обеспечение, мотивация учащихся, студенты 
Дальнего Востока, качественный анализ.

Введение

Переход из школы в вуз –  один из самых значимых 
этапов в жизни каждого выпускника. Этот процесс 
сопровождается не только изменением образова-
тельной среды, но и новыми требованиями к само-
стоятельности, ответственности и навыкам работы 
с информацией. Одним из эффективных инстру-
ментов подготовки школьников к высшему обра-
зованию может стать проектная деятельность. Она 
помогает развить критическое мышление, научный 
подход к решению задач и умение работать в ко-
манде –  именно те качества, которые необходимы 
для успешной адаптации в вузе.

Количественный этап исследования с онлайн- 
анкетированием выявил противоречивое воспри-
ятие проектной деятельности студентами: несмо-
тря на признание ее необходимости, уровень по-
лезности и увлекательности оценивался низко. 
Чтобы глубже понять причины этих противоречий, 
были проведены глубинные интервью, позволив-
шие выявить осознание связи между школьной 
и университетской проектной деятельностью. Ин-
тервью также помогли верифицировать резуль-
таты анкетирования и учесть эмоциональную со-
ставляющую восприятия.

Выбор респондентов для интервью 
и методология

Качественный этап исследования дополнил коли-
чественный: в опросе студентов вузов Дальнего 
Востока (зима 2024–2025) более 100 респонден-
тов выразили готовность участвовать в интервью 
о влиянии школьного проектного опыта на адап-
тацию в университете. Для отбора участников был 
разработан перечень критериев, обеспечивающий 
репрезентативность выборки.
1. Разный опыт взаимодействия с проектной 

деятельностью –  учитывались респонденты 
с разным уровнем вовлеченности в проекты, 
от отсутствия опыта до активного участия.

2. Региональный охват –  в выборку включены 
студенты из разных городов и университетов 
для учета специфики региональных образова-
тельных систем.

3. Курс обучения –  опрошены как первокурс-
ники с яркими свежими впечатлениями, так 
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и старшекурсники, способные к осознанной 
рефлексии.

4. Отношение к проектной деятельности –  рас-
смотрены мнения как сторонников, так и скеп-
тиков, чтобы зафиксировать полный спектр 
взглядов.

Такой подход к выборке респондентов учитыва-
ет разные мнения, З. С. Кутрунова отмечает, что 
студенты с опытом проектов лучше адаптируются 
к командной работе и профессиональным зада-
чам [4], тогда как М. В. Гулакова указывает, что его 
отсутствие снижает подготовленность и конкурен-
тоспособность на рынке труда [3].

С января 2025 года было проведено 10 интер-
вью с первого- второго курсов вузов Дальнего Вос-
тока, что позволило не только уточнить выводы 
количественного этапа исследования, но и рас-
крыть эмоциональную составляющую восприятия 
проектной деятельности. Полуструктурированный 
формат интервью помогает глубже изучить вос-
приятие и опыт участников [6], а также позволяет 
отрефлексировать взаимодействие с проектами 
спустя время.

Кроме того, было важно оценить эмоциональ-
ное восприятие, так как высокий уровень эмоцио-
нального интеллекта, как отмечает исследование 
[2], способствует успешной адаптации в учебном 
процессе. Также, как указывает Е. А. Раевская, по-
ложительные эмоциональные состояния перво-
курсников способствуют лучшей адаптации [5].

По завершении интервью задавались кон-
трольные вопросы, чтобы обобщить отношение 
участников к проектной деятельности, что важно 
для рефлексии и подведения итогов беседы [1].

Анализ интервью

Анализ интервью выявляет как организационные 
особенности проектной деятельности, так и субъ-
ективные реакции студентов на неё. Проектная 
деятельность в школах в целом одинаково орга-
низована и является обязательной для получения 
аттестата, включая 9 и 11 классы. Один из респон-
дентов, обучавшийся в спортивной школе, отметил, 
что проекты проводились аналогично:

«А  вообще  в  обоих  классах,  в  обоих  случаях 
проект был как допуск экзаменам. Вот и получает-
ся, в девятом и в одиннадцатом классе было при-
мерно одно и то же, то есть какого-то особого раз-
личия между ними я не увидела» (девушка, 19 лет, 
ДВФУ, Владивосток).

Выпускные классы также демонстрируют раз-
личия в организации проектов. Некоторые школы 
предоставляли большую свободу выбора темы, 
но поддержку от преподавателей чаще всего сво-
дили к оценке результата. В других случаях, по-
мощь преподавателей была более методической.

«Да, в 9 классе была проектная деятельность, 
нам рассказывали о том, как это все оформлять… 

Мы могли подойти и узнать, как лучше сформули-
ровать актуальность, проблему и т.д. Нам расска-
зали, какой может быть итоговый продукт…» (де-
вушка, 19 лет, ДВФУ, Владивосток).

Что касается защиты проектов, опыт оказался 
разным: для одних это было увлекательно и по-
лезно, для других –  стрессово.

«И:  тебе  в  целом  …  понравилось  этим  зани-
маться  или  нет?  Р:  нет!  Отвратительно,  скажу 
честно. Мне это принесло очень много стресса … 
То есть это бы приносило больше нервов. Я чест-
но я скажу, пока я не пришла в институт, я не по-
нимала, зачем существует слово проект и что это 
такое…» (девушка, 20 лет, ТОГУ, Хабаровск).

Переходя к оценке влияния школьного опыта 
на адаптацию в университете, респонденты чаще 
всего выделяют навык публичных выступлений 
как полезный. Однако двое респондентов отмети-
ли, что школьные проекты не принесли им никакой 
пользы.

«В  моем  случае  это  не  повлияло…  я  никако-
го  большого  профита,  грубо  говоря,  от  проектов 
в школе не получило. Это было единоразово, это 
не было каким-то прорывом…» (девушка, 19 лет, 
ДВФУ, Хабаровск). «Я бы сказала это было поч-
ти  бесполезно,  ну  лично  для  меня,  потому  что, 
ну честно никто ничего не понял. Все были просто 
в стрессе. У всех был стресс и шок…» (девушка, 
18 лет, ТОГУ, Хабаровск).

Несмотря на частую критику от респондентов 
на то, что проектная деятельность прошла фор-
мально и неинтересно, все равно они фиксируют 
определённую полезность. Помимо навыка пу-
бличных выступлений, некоторые информанты 
отметили, что проектная деятельность помогла 
им развить навыки коммуникации, работы с доку-
ментами, а также повлияла на уверенность в се-
бе. Также для одного из участников интервью, про-
ектная деятельность, точнее работа с проектами, 
а именно выступление на конференциях, помогло 
сформировать портфолио. Это портфолио помог-
ло не только с поступлением в университет, а так-
же дало большие возможности в путешествиях.

«Для меня это были, наверное, первые момен-
ты получения опыта коммуникации… друзья и ра-
бота все-таки отличаются… появился тайм-менед-
жмент… оформление работ, то есть работа с до-
кументами после этого уже не была  такой слож-
ной…»  (интервью,  девушка  19,  ДВФУ,  Владиво-
сток).

«Грамоты  мне  точно  пригодились  при  посту-
плении.  Портфолио,  потому  что  за  них  дают  до-
полнительные баллы, в принципе портфолио всег-
да собирается с целью для чего-то…» (интервью, 
мужчина 20, СахГУ, Южно- Сахалинск).

Исходя из вышеперечисленного, можно сде-
лать вывод, что несмотря на проблемы в органи-
зации, порой негативное восприятие проектной 
деятельности, все равно многие спустя время вы-
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деляют что-то полезное, что они вынесли. Конкре-
тизируя вопрос и ответ, многие соглашаются, да-
же те, кто отрицал полезность, с тем, что если бы 
проектная деятельность была по-другому органи-
зована, или что-то поменялось, то пользы было бы 
намного больше.

«И: Как ты считаешь, чтобы это было полезно, 
или что бы поменяла, чтобы это было чуть полез-
нее?

Р: Преподаватели. Ну, потому что кто ещё это 
все  выполняет.  Объясняли  хотя  бы  цель,  для  че-
го они проводят  эту деятельность,  для чего нуж-
но сделать проект, а не просто «вы обязаны сдать 
проект,  иначе  вы  не  получите  аттестат»  …»  (ин-
тервью, девушка 18, ТОГУ, Хабаровск).

У большинства респондентов адаптация в уни-
верситете прошла хорошо, и проектная деятель-
ность не сыграла большой роли в этом процессе. 
Однако некоторым она помогла преодолеть страх 
и улучшить навыки коммуникации, что способ-
ствовало успешному обучению и сдаче экзаменов.

«Это  дало  уверенности  в  себе,  я  могу  высту-
пать перед аудиторией…» (интервью, девушка 19, 
ДВФУ, Обнинск).

Практически все респонденты в университете 
участвуют в проектной деятельности, однако они 
отмечают, что школьная проектная деятельность 
не имеет ничего общего с университетской. В уни-
верситетах проекты более сложные и требуют соз-
дания инновационных идей, в отличие от школь-
ных проектов, которые ориентированы на изуче-
ние уже существующих материалов.

«Проектная деятельность в университете –  это 
создание инноваций, в школе же мы изучали то, 
что уже есть…» (интервью, девушка 18, ТОГУ, Ха-
баровск).

Многие респонденты также упомянули участие 
в тренингах, основанных на проектной деятель-
ности, которые оказали положительное влияние 
на адаптацию в университете. Одной из участниц 
тренинга понравилось, как такие мероприятия по-
могают раскрепоститься и развить уверенность.

«Мы  организовывали  проекты,  представляли 
их, и мне это понравилось…» (интервью, девушка 
19, ЗабГУ, Чита).

Практически все участники с университетским 
опытом проектной деятельности отмечают, что 
она способствует успешной адаптации, улучшая 
навыки публичных выступлений и командной ра-
боты. Однако есть и мнения, что проектная дея-
тельность в университете не принесла пользы или 
усложнила процесс адаптации.

«Для  меня  проектная  деятельность  была  бес-
полезной… не было заинтересованности в теме» 
(интервью, девушка 19, ДВФУ, Хабаровск).

Многие респонденты считают, что проектная 
деятельность полезна для развития важных на-
выков, таких как командная работа, креативность 
и способность публично выступать. Эти навыки, 

по их мнению, являются важными не только для 
карьеры, но и для успешной адаптации в профес-
сиональной среде.

«Навыки коммуникации и командная работа –  
это всегда пригодится…» (интервью, девушка 18, 
ДВФУ, Петропавловск- Камчатский).

Рефлексия также показала, что несмотря 
на стресс и сложности, проектная деятельность 
оставляет ценный опыт.

«Хотя это было сложно и тревожно, я понимаю, 
что это изменило мой подход и способ мышления» 
(интервью, девушка 18, ТОГУ, Хабаровск).

Некоторые респонденты также связывают про-
ектную деятельность с возможностью получе-
ния грантов и создания бизнеса. Например, один 
из участников отметил, что участие в таких проек-
тах может открывать возможности для финансо-
вой независимости через гранты или корпоратив-
ные инициативы.

«Ну, смотря какой проект, я так понимаю, если 
ты создал проект, потом патент на него сделал. Ты 
что-то  создал,  тебе  капает  денежка»  (интервью, 
мужчина 19, СахГУ, Южно- Сахалинск).

Заключение и выводы

Подводя итог анализ количественного этапа иссле-
дования, можно изложить основные тезисы в крат-
ких блоках.
1. Школьные проекты как формальные зада-

ния. В школе проекты часто воспринимают-
ся как обязательные задания, ориентирован-
ные на выполнение минимальных требований 
для аттестации. Многие студенты вспоминают 
школьные проекты как источник стресса из-за 
нехватки поддержки и неясности целей.

2. Несоответствие школьного и университет-
ского опыта. В университете проекты отлича-
ются большим акцентом на инновации и само-
стоятельность. Школьный опыт не всегда по-
могает адаптироваться к университетской про-
ектной деятельности. Хотя базовые навыки, 
например публичные выступления, развивают-
ся, они требуют дальнейшего освоения в вузе.

3. Эмоциональная составляющая. Процесс вы-
полнения проектов сопровождается стрессом, 
что может временно снижать восприятие их 
полезности. Однако эти трудности способству-
ют развитию гибкости мышления и устойчиво-
сти, что важно для профессионального роста. 
Стрессовые реакции могут как ухудшать вос-
приятие проектов, так и служить сигналом для 
мобилизации внутренних ресурсов, способ-
ствуя развитию устойчивости и гибкости мыш-
ления.

4. Развитие профессиональных навыков. Не-
смотря на критику школьных проектов, уча-
стие в конкурсах и конференциях помогает 
развить важные навыки, такие как коммуни-
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кация, креативность и командная работа. Это 
способствует не только успешной адаптации, 
но и профессиональному росту, включая со-
здание портфолио и предпринимательское 
мышление, что может привести к финансовой 
независимости.
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В статье освещаются проблемы влияния интернета на форми-
рование личности в современном обществе. Развитие лично-
сти в условиях интенсивного распространения сети интернет 
подчинено закономерностям социализации в условиях сете-
вой коммуникации и использования электронно- цифровых 
интернет технологий. Описана специфика коммуникативного 
интернет- пространства в контексте особенностей коммуни-
кации и самореализации пользователей сетей интернет. По-
казано, что в обществе сети появляются новые угрозы и ри-
ски, связанные с информационной безопасностью личности. 
Раскрыты личностные и когнитивные особенности цифрово-
го поколения, для которых характерны клиповое мышление, 
состояние отчуждения от реального социума, мобильность 
и многозадачность. Результаты исследования влияния интер-
нета на личностное развитие юношей и девушек показали, что 
большинство молодых людей используют интернет как сред-
ство общения, что отвечает возрастно- психологическим осо-
бенностям данной возрастной группы. Негативными аспектами 
влияния интернета на личность юношей и девушек являются 
симптомы интернет- зависимого поведения, которые характер-
ны для каждого четвертого молодого человека исследуемой 
группы. Сделан вывод о важности создания условий безопас-
ной информационной среды в процессе сетевой коммуникации 
с учетом возрастно- психологических этапов развития лично-
сти.

Ключевые слова: личность, интернет, сетевое взаимо-
действие, сетевая социализация, виртуальная личность, 
информационно- психологическая безопасность

В настоящее время в условиях интенсивного 
распространения сети интернет, развития сетевых 
и цифровых технологий в различных сферах обще-
ственных и экономических отношений предметом 
научного диспута становятся проблемы влияния 
интернета на формирование личности. Современ-
ное общество характеризуется цифровой транс-
формацией социально- экономических отношений, 
в котором важная роль принадлежит информации 
и информационному взаимодействию. Современ-
ное общество называют обществом сети, в кото-
ром, как отмечает Д. И. Спичева, «доминирующей 
формой коммуникации становится обмен инфор-
мацией с помощью сетевых Интернет- технологий» 
[7, с. 69]. Сетевые взаимодействия в пространстве 
интернет, по мнению С. А. Кравченко, несут новые 
смыслы и ценности, определенные культурные ко-
ды, которые «оказывают влияние на сознание как 
отдельных индивидов, так и общества в целом» [5, 
с. 9]. Появляются такие феномены, как виртуаль-
ное пространство, интернет- коммуникация, вирту-
альная личность, сетевая социализация личности. 
В обществе сети появляются новые угрозы и ри-
ски, связанные с манипулятивным воздействием 
на сознание человека и его информационной без-
опасностью [1].

Актуальными становятся вопросы влияния 
интернета на формирование личности в совре-
менном обществе, представляющие научно- 
практическую значимость как с точки зрения по-
иска условий для успешного личностного разви-
тия, социализации, обучения и воспитания под-
растающего поколения, так и с позиции обеспе-
чения информационной безопасности личности 
в интернет- коммуникациях. Изучение проблемы 
влияния интернета на формирование личности 
в современном обществе требует анализ спец-
ифики сети интернет и интернет- коммуникаций, 
а также освещения сущности таких понятий, как 
«личность», «сетевая социализация», «виртуаль-
ная личность». Важными становятся вопросы ин-
формационной безопасности коммуникаций в се-
ти интернет, особенно для наиболее уязвимых 
слоев населения, в частности для подрастающего 
поколения и лиц пожилого возраста.

Для подрастающего поколения интернет высту-
пает новым культурным инструментом, влияющим 
на развитие высших психических процессов, кото-
рые социальны по происхождению. Использова-
ние интернета предполагает высокую скорость по-
тока информации и интернет- коммуникации, что 
оказывает влияние на формирование личности 
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и развитие психических процессов: памяти, мыш-
ления, восприятия, речи и внимания. Как отмеча-
ют Е. А. Сорокоумова, Е. С. Николаева, «если рань-
ше высшие психические процессы развивались 
через общение ребенка со взрослыми и детьми, 
то сегодня общение в значительной степени про-
исходит через интернет» [9, с. 198]. У современно-
го представителей цифрового поколения, которые 
активно пользуются поисковыми системами ин-
тернет пространства, по-иному начинает функци-
онировать память, когда запоминается не содер-
жание какого-либо источника информации в сети, 
а место, где эта информация находится. Совре-
менные дети с самого рождения живут в цифро-
вом мире, в котором доступна практически любая 
информация в любое время, что меняет структуру 
процессов памяти, формируются иные механизмы 
запоминания и удержания информации. Процессы 
внимания и восприятия обусловлены таким фено-
меном, как «клиповое мышление», которое строит-
ся не на логике и текстовых ассоциациях, а на ви-
зуальных образах, обработке информации неболь-
шими порциями. В эмоционально- чувственной 
сфере дети и подростки, которые большую часть 
свободного времени проводят в интернете, начи-
нают испытывать депривацию, то есть ограниче-
ние в получении сенсорных сигналов, связанных 
с окружающим их миром и собственной телесно-
стью, что ведет к трудностям в формировании сво-
его Я. Личностные и поведенческие особенности 
современного поколения показали, что его пред-
ставители «находятся в состоянии отчуждения 
от реального социума, имеют трудности в комму-
никации, в определении своего жизненного пути» 
[4, с. 177]. К позитивным тенденциям психическо-
го развития личности представителей цифрово-
го поколения относится феномен многозадачно-
сти, который отражает новые нормы деятельности 
в современном сетевом мире [10]. Современная 
молодежь имеет определенные ресурсы: мобиль-
ность, многозадачность, гибкость мышления, ак-
тивность, проявление которых «может значитель-
но повлиять на характер общества в будущем, ес-
ли ими правильно распорядиться» [4, с. 177].

На процесс развития личности, ее социализа-
цию в современных условиях информационного 
общества оказывают влияние и новые медиа как 
средства интернет коммуникации, в частности се-
тевые СМИ и сетевая коммуникация в простран-
стве интернет. К их отличительным особенностям 
относится «замена линейного текста нелинейным 
гипертекстом и ведение смыслового диалога че-
ловек –  компьютер» [8, с. 137]. Анализируя вопро-
сы влияния интернета на формирование лично-
сти, необходимо раскрыть специфику коммуника-
тивного пространства сети интернет в контексте 
особенностей коммуникации и самореализации 
пользователей социальных сетей. К достоинствам 
пространства интернет как коммуникационного 

канала относятся такие свой ства, как виртуаль-
ность, интерактивность и мультимедийность, что 
позволяет пользователям интернета одновремен-
но получать разнообразную информацию, пред-
ставленную в различном формате –  изображе-
ние, текст, инфографика –  и реагировать на нее 
исходя из собственных целей, ценностей и по-
требностей [2]. Отмечая коммуникативный ха-
рактер социальных сетей интернет, А. В. Соколов 
рассматривает виртуальную сеть в интернете как 
глобальный коммуникационный канал, который 
обеспечивает с одной стороны, передачу муль-
тимедийных сообщений, реализуя таким обра-
зом коммуникационно- пространственную функ-
цию; с другой –  хранение информации, реализуя 
коммуникационно- временную функцию. С пози-
ции личностного развития пространство интернет 
определяется как условие коммуникации, в кото-
ром «осуществляется социализация и самореали-
зация личности и социальной группы путем обще-
ния с заинтересованными деловыми и досуговы-
ми партнерами» [8, с. 208]. Коммуникативное про-
странство интернет рассматривается М. С. Безбо-
говой как «виртуализированная социальная сре-
да, в которой личность устанавливает, расширяет 
и углубляет социальные связи, формируя специ-
фическую структуру отношений, социализирует-
ся, самореализуется» [2, с. 27]. В отличие от оф-
флайн общения, в интернет общении отсутству-
ет непосредственный контакт, поэтому интернет- 
коммуникация определяется как внесоциальная 
среда, в которой реализуются иные ценности, пра-
вила и нормы взаимодействия, оказывающие вли-
яние на личность пользователей [2; 7].

Процесс коммуникации осуществляется в вир-
туальном пространстве, в котором взаимодейству-
ют не конкретные личности, а их виртуальные об-
разы, то есть виртуальные личности, созданные 
в интернете посредством виртуальной самопре-
зентации. Описаны социально- психологические 
механизмы коммуникации в интернет простран-
стве, которые осуществляются на разных уров-
нях –  на эмоционально- оценочном уровне, на ко-
тором происходит управление эмоциональными 
реакциями и поведением субъектов интернет- 
коммуникации; на этико- эстетическом уровне, 
на котором осуществляется формирование ожи-
даний субъектов коммуникации, согласующихся 
с их этическими нормами и эстетическими пред-
почтениями; на ценностно- целевом уровне, на ко-
тором формирование ожиданий осуществляется 
как мотивация на определенные поступки при ак-
туализации их субъективного опыта, пережива-
ний, эмоций и чувств [7]. Общение в интернет про-
странстве представляет собой социально- ролевое 
общение виртуальных личностей, поэтому име-
ет место наличие социальных масок или филь-
тров общения, которые также оказывают влияние 
на формирование личности пользователей се-
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ти интернет. Общение личности в сетях интернет 
осуществляется в виртуальном взаимодействии, 
в котором личность предъявляет себя в виде вир-
туальных Я-образов электронно- цифровыми сред-
ствами интернет- коммуникации [6]. В ситуации ин-
тернет взаимодействия осуществляется анализ 
и оценка возможностей виртуальной среды и ее 
пользователей с позиции их ведущих целей, цен-
ностей, этических и эстетических потребностей 
и их согласованности. Интернет- общение явля-
ется виртуальным, дистантным, с использовани-
ем графических средств, выделяющих основную 
информацию, с возможностью отражать невер-
бальный компонент общения посредством особых 
символов, «смайликов», опосредованным вирту-
альной сетью и ее электронно- цифровыми воз-
можностями. Возможности сетей интернет, кото-
рые выражаются в их виртуальности, интерактив-
ности и мультимедийности, рассматриваются как 
электронно- цифровые условия виртуальной сре-
ды, обеспечивающие механизм формирования 
личности пользователей [2].

Необходимо отметить, что интернет- комму-
никация характеризуется информационными 
угрозами, которые влияют на уровень информа-
ци он но- психологической безопасности личности. 
Информационно- психологическая безопасность 
понимается как «устойчивое состояние защищен-
ности личности от негативных информационных 
воздействий, способных изменять психические 
состояния и психологические свой ства человека, 
модифицировать его поведение» [3, с. 104]. С дру-
гой стороны, информационно- психологическая 
безопасность дает «возможность личности сохра-
нять свои системообразующие свой ства и основ-
ные психологические характеристики по отноше-
нию к данным воздействиям» [3, с. 104]. Наиболее 
уязвимыми категориями населения к информа-
ционным угрозам в сети интернет являются дети 
и пожилые люди, что требует исследования вопро-
сов о влиянии интернета на личность с учетом ее 
возрастно- психологических особенностей.

Относительно молодежной возрастной груп-
пы следует отметить то обстоятельство, что в про-
цессе социализации она выступает не только пас-
сивным объектом усвоения социального опыта 
предыдущих поколений, но и в качестве субъекта 
воздействия на общество, который стремится пре-
образовать и развивать социальную практику.

Данная проблема актуальна для подрастаю-
щего поколения, когда происходит интенсивное 
формирование личностных новообразований, си-
стемы установок, ценностей и смыслов, опреде-
ляющих успешность жизнедеятельности в циф-
ровом мире[11]. В ходе решения задачи, направ-
ленной на выявление влияния интернета на лич-
ностное развитие юношей и девушек, было про-
ведено анкетирование среди старшеклассников 
15–17 лет в количестве 72 человека.

Исследованы количество времени и мотивы, 
связанные с образованием, общением, развле-
чением и пустым времяпровождением, в сети ин-
тернет среди пользователей юношеского возраста 
(рис. 1).

Результаты анкетирования показали, что более 
половины юношей и девушек 54% (39 чел.) рабо-
тают в сети интернет менее часа в день для реали-
зации познавательных мотивов, связанных с поис-
ком интересующей информации. Каждый четвер-
тый исследуемой выборки 25% (18 чел.) для удов-
летворения познавательных потребностей работа-
ют в интернете два-три часа. Практически каждый 
пятый молодой человек 21% (15 чел.) проводят 
время в сети интернет с целью познания более че-
тырех часов в день.
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Рис. 1. Мотивы и количество времени пользователей 
юношеского возраста в сети интернет

Сетевым компьютерным играм с целью реали-
зации игровых мотивов менее часа в день посвя-
щают более половины исследуемой выборки 57% 
(41 чел.). Практически каждый четвертый 26% (19 
чел.) проводят в сети интернет более четырех ча-
сов в день, играя в компьютерные игры.

Сеть интернет является мощным коммуника-
тивным каналом, который позволяет удовлетво-
рять потребность в общении. Практически каж-
дый второй молодой человек исследуемой выбор-
ки 49% (35 чел.) посвящают два-три часа в день 
общению в сети интернет –  электронной перепи-
ске, общению в социальных сетях и в интернет- 
сообществах. Только 11% (8 чел.) юношей и де-
вушек общаются в сети интернет более четырех 
часов в день. Более трети 40% (29 чел.) юношей 
и девушек общению в интернете уделяют менее 
часа в день.

Более половины юношей и девушек 58% (42 
чел.) не рассматривают интернет как способ 
«убить время». Однако, каждый третий молодой 
человек исследуемой выборки 31% (22 чел.) два-
три часа в день проводят в сети интернет, чтобы 
просто провести время. И только 11% (8 чел.) по-
свящают много времени, более четырех часов 
в день, пустому времяпровождению в сетях интер-
нет.

Таким образом, результаты анкетирования по-
казали, что большинство молодых людей не ис-
пользуют интернет в качестве средства реализа-
ции познавательных мотивов, развлечений и пу-
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стого времяпровождения, а чаще используют его 
как средство общения, что отвечает возрастно- 
психологическим особенностям данной возраст-
ной группы. Выявлены и негативные аспекты ра-
боты в сети интернет современных юношей и де-
вушек, при которых каждый четвертый проводит 
более четырех часов в день, играя в компьютер-
ные игры, что говорит о формировании интернет- 
зависимости.

Исследованы возможности самореализации 
в сети интернет для молодых людей (рис. 2).
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Рис. 2. Количество выборов пользователей 
юношеского возраста по возможностям 

самореализации в сети интернет

Показатели: 1. Возможность получать нужную информацию. 2. 
Возможность общаться с разными людьми. 3.Возможность ин-
тересно проводить время, не выходя из дома.

Результаты анкетирования показывают, что 
наибольшее влияние сеть интернет оказывает 
на характер общения юношей и девушек, на по-
явление возможности общаться с разными людь-
ми (52 выбор). На второй позиции возможность 
получения необходимой информации (39 выбо-
ров). Наименьшее влияние сеть интернет оказы-
вает на возможность интересно проводить вре-
мя, не выходя из дома (25 выборов), что говорит 
о том, что для юношей и девушек важным являет-
ся проявление активности в реальной деятельно-
сти и общении.

Результаты анкетирования показали влия-
ние сети интернет на формирование интернет- 
зависимого поведения среди юношей и девушек 
(рис. 3).
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Рис. 3. Количество выборов пользователей 
юношеского возраста по факторам интернет 

зависимого поведения

Показатели: 1. Навязчивое желание вернуться в чаты или 
в интернет- каналы социальных сетей. 2. Постоянное ожидание 
следующего выхода в Интернет 3. Жалобы окружающих (ро-
дителей) на то, что проводишь много времени в сети Интер-
нет. 4. Усталость, боли в спине и в глазах после работы в сети 
Интернет.

Обнаружено выраженность следующих призна-
ков формирования интернет- зависимости. Более 
трети респондентов 37% (27 чел.) указали на жа-
лобы ближайшего окружения на то, что они про-
водят много времени в сети интернет. Постоянное 
ожидание следующего выхода в сеть интернета 
обнаружено более, чем у каждого четвертого мо-
лодого человека 28% (20 чел). Практически у каж-
дого четвертого респондента 26% (19 чел.) выяв-
лены симптомы физиологического дискомфорта 
после нахождения в сети интернет и навязчивое 
желание вернуться в чаты или в интернет- каналы 
социальных сетей 25% (18 чел.). Результаты ис-
следования показали, что практически каждый 
четвертый респондент юношеского возраста в той 
или иной степени имеет признаки формирования 
интернет- зависимого поведения.

Таким образом, интернет оказывает влияние 
на формирование личности, на развитие психи-
ки и когнитивных процессов, на процессы памя-
ти, мышления и восприятия, речи и внимания, 
на формирование мотивов и потребностей, цен-
ностных предпочтений и картины мира в целом. 
Формируются новые феномены психической ре-
альности человека, связанные с клиповым мыш-
лением и многозадачностью, с формированием 
виртуальной личности в интернет- коммуникации. 
В современной ситуации развития важным ста-
новится решение вопросов по созданию условий 
безопасной информационной среды в процессе 
освоения цифровых технологий и сетевой комму-
никации с учетом возрастно- психологических эта-
пов развития личности. Это, в свою очередь, тре-
бует проведения исследований влияния интернета 
на развитие личности пользователей разных воз-
растных групп.
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The impacT of The inTerneT on The formaTion 
of personaliTy in modern socieTy
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Zh.Yu.
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Transport (MIIT), Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia

The article highlights the problems of the impact of the Internet on 
the formation of personality in modern society. Personality develop-
ment in the context of the intensive spread of the Internet is subject 
to the laws of socialization in the context of network communication 
and the use of electronic and digital Internet technologies. The spe-
cifics of the communicative Internet space are described in the con-
text of the features of communication and self-realization of Internet 
users. It is shown that new threats and risks associated with the 
information security of the individual appear in the network society. 
The personal and cognitive characteristics of the digital generation 

are revealed, which are characterized by clip thinking, a state of al-
ienation from real society, mobility and multitasking. The results of 
the study of the impact of the Internet on the personal development 
of young men and women showed that most young people use the 
Internet as a means of communication, which meets the age-psy-
chological characteristics of this age group. Negative aspects of the 
impact of the Internet on the personality of young men and wom-
en are the symptoms of Internet- dependent behavior, which are 
characteristic of every fourth young person in the study group. The 
conclusion is made about the importance of creating conditions for 
a safe information environment in the process of network communi-
cation, taking into account the age-psychological stages of person-
ality development.

Keywords: personality, Internet, network interaction, network so-
cialization, virtual personality, information and psychological secu-
rity
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Имперская идея –  духовная сила социализации общества
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В статье рассматривается сущность имперской идеи и её воз-
можности в статусе духовной силы социализации общества 
и общественного человека. Востребуя историко- философский 
подход, делается попытка обнаружить истоки имперской идеи; 
расшифровать сущность её духовности; исследовать причины 
её возникновения и возможности её осуществления в качестве 
системы общественных координат. С позиции философско- 
политологического подхода, имперская идея рассматривается 
в качестве достойного ответа историческому вызову современ-
ности в условиях глобализации мира, торжества новых техно-
логий и угасания дееспособности государства.
По мнению автора, имперская идея живет, ожидая время сво-
его возрождения, реанимации и реабилитации. Только России 
с её опытом прошлого под силу адаптировать имперскую идею 
с её последующей объективацией в статусе империи.

Ключевые слова: бытие мира и бытие в мире, дух, духовность, 
одухотворённость, душа человека, идея, слово, общество, че-
ловек, вызов- ответ.

Цивилизованный мир Древней Индии, Китая 
и Греции в своём развитии, исчерпав потенциал 
власти авторитета, находился в глубоком кризи-
се. Нарастающий хаос теснил установленный по-
рядок. Мифологическое мировоззрение, как базо-
вое основание власти авторитета, уже не выпол-
няло своё назначение культивировать в человеке 
его биологический страх и обеспечить принятие 
табу (системы запретов). Без мировоззренческих 
координат человек легко становится заложником 
чужой воли, своих желаний или своего невеже-
ства, обусловленного сомнительными ценностями 
и исключительно животными потребностями.

Альтернативой мифологического мировоззрения 
выступило философское мировоззрение. Его пер-
вые, примитивные формы появились практически 
в одно время в разных цивилизациях Древнего ми-
ра. Это даёт повод говорить о единой истории ста-
новления культуры человечества, истоки которой 
заложил Восток, а продолжил Запад. Чтобы понять 
Восток, нужно уяснить специфику восточного мыш-
ления. Оно интровертно. Логика уступает место эмо-
циональным образам формы, сквозь которую смут-
но угадывается содержание. Разум воспринимает-
ся не как человеческий, а как космический. Отсю-
да следует особая культура Востока с ориентиром: 
«лучше недеяние, чем деятельность без меры».

Западное мышление экстравертно. Его культу-
ра ориентирована на объективные формы осво-
ения мира и поиск места человека в этом мире, 
освобождаясь от реликтов прошлого и делая став-
ку на освоение Природы, превращая её в один 
из элементов системы производительных сил 
конкретного способа производства материаль-
ных и духовных благ, что обернулось эксплуатаци-
ей человека и его отчуждением от всего, от всех 
и от самого себя.

Для цивилизации Древней Индии характерна 
кастовая структура общества; интеллектуальная 
пассивность; отсутствие претензии на антропо-
центризм; приоритет иррационализма; интровер-
тивный характер индивида.

Для цивилизации Древнего Китая характерно 
особое мироустройство, определяющим факто-
ром которого выступали традиции, обычаи, риту-
ал. Ритуал имел мировоззренческое значение, по-
скольку он определял «устои неба и земли, вер-
хов и низов», обосновывал целесообразность го-
сподства и подчинения. Китаец более рационали-
стичен в выборе смысла и образа жизни. В отли-
чие от человека Древней Индии его мало волнует 
жизнь после смерти. Его больше интересует ре-
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альность повседневного бытия. Человека Древ-
него Китая устраивает регламент жизни, основу 
которой составляет триада: взаимности, золотой 
середины и человеколюбия (Конфуций и его кон-
цепция социума).

Цивилизация Древней Эллады складывалась 
на стыке культуры Востока и зарождающейся 
культуры Западного мира. Разложение первобыт-
ного общинного строя вытеснило мифологическое 
мировоззрение. Его место заняло творчество Го-
мера и Гесиода. Это была первая реакция на исто-
рический вызов, который засвидетельствовал, что 
античная община, как демонстрация власти авто-
ритета, исчерпала потенциал своей дееспособно-
сти. Во всех сферах жизни нарастал хаос. Каждый 
свободный индивид устремлён осуществить свои 
желания. Такая ситуация таила в себе опасность 
вой ны всех против всех. Греция –  это не Восток 
с его интровертностью. Здешняя экстравертность 
тяготеет к активным формам выживания, к поиску 
своего места в этом мире добра и зла, прекрас-
ного и безобразного. Человек вопрошает, а Гомер 
ему отвечает: «Жизнь людей зависит от произ-
вола Богов. Их можно умилостивить, чего нельзя 
сделать в отношении Судьбы. Она правит миром».

Если Гомер предлагает культуру выживаемо-
сти, то Гесиод пытается оценить обстановку хао-
са, осуществить её анализ [15]. Осознавая и оце-
нивая реальность кризисного состояния, Гесиод 
заостряет внимание на проблему меры, которая 
сохраняет свою актуальность и в наше время.

Пессимизм Гесиода –  это сознание древнего 
грека в условиях распада античной общины с её 
властью авторитета достойных людей, вторже-
ния в жизнь рыночных отношений купли- продажи. 
Он видит замену правды кулаком, наблюдает ис-
чезновение стыда и совести, метаморфозы пра-
ва и т.д. Но рядом с Гесиодом появляются и те, 
кто не только видит волну хаоса, но и размышля-
ют, что нужно делать чтобы выжить. Сначала этих 
людей считали безумцами, но позже они обретут 
признательность за их прозорливость [6].

Если Архимед искал точку опоры, чтобы мир 
перевернуть, то философы пытаются осмыслить 
причины хаоса и объяснить, что нужно делать 
в этом непростом мире. Пифагор и его ученики 
обосновывают тезис об одухотворённости Приро-
ды, как производной Духа мира и его Души, рас-
сматривая человека как частицу Природы, кото-
рая живёт по законам Целого. Душа человека со-
храняет свою незримость, как и дерево свои кор-
ни. Корни обеспечивают жизнь и красоту дерева. 
Так и незримость Души человека обеспечивает 
его жизнь и его отношение к миру. Исчерпав свой 
потенциал, тело прекращает своё существование, 
а Душа уходит в своё инобытие, демонстрируя 
своё бессмертие.

Размышления Пифагора об одухотворенности 
мира получили своё продолжение в философии 

Сократа, Платона и Аристотеля. Мыслители пы-
таются понять духовную силу Идеи, которая пред-
шествует Слову, но после Идея через «разумное 
Слово- Логос» трансформируется в проект желае-
мой действительности.

Идея –  аккумулятивный первотолчок духовной 
энергии, направленный на познание, а может быть 
и преобразование объекта особого внимания; это 
незримая частичка одухотворенного мира, пред-
посылка Слова- Логоса, ориентированного на ос-
воение неопределённости «бытия в мире».

Дух –  это та реальность бытия мира, которая 
проходит по реестру метафизики. Она не воспри-
нимается на эмпирическом уровне освоения. Она 
постижима только опосредованно. Она заявляет 
о себе через дееспособность и красоту конкретно-
го «бытия в мире». В духовности человека форми-
руется положительная или отрицательная реакция 
на среду обитания. В случае отрицательной реак-
ции духовность человека проектирует идею, а его 
мозг формирует образ желаемого, который может 
удовлетворить потребности –  интересы человека.

Поскольку человек в обществе выступает 
в статусе общественного человека, то можно при-
нять в качестве аксиомы представление о разных 
идеях. Одни идеи обслуживают интересы конкрет-
ного человека, другие –  обслуживают общество, 
а поэтому они выступают в качестве суммарной 
духовной активности людей, включая вероятное 
присутствие мирового Духа. Это ещё один вопрос 
метафизики, как и концепция Пифагора об оду-
хотворённости Природы, где состояние конкретно-
го дерева обеспечивают его незримые корни.

Трудно ответить на вопрос о сущности Идеи, ибо 
любая попытка дать определение есть уже ограни-
чение [13], но ситуацию можно существенно попра-
вить, обозначив незримую субстанцию через атри-
бутивность и модусы её проявления (Б. Спиноза). 
Субстанция есть causa sui –  сама себе причина, 
но её проявление через модусы конкретного и зри-
мого состояния подлежат и познанию, и оценке.

В качестве исходной позиции осуществления 
имперской идеи, автор принимает исторически 
апробированную триаду: размер и состояние тер-
ритории; протяжённость её границ и усилия ба-
зовой религии, выступающей духовными скрепа-
ми общества; идеологией единства и соборности. 
Всё это было в России либо в качестве объектив-
ной действительности, либо реальной возможно-
сти, что и послужило поводом Филофею Псков-
скому (1465–1542) обосновать определение Рос-
сии как подлинного преемника первых подлинных 
империй Рима и Византии, как оплота истинного 
христианства в мире с миссией по обращению 
в христианство других народов. Эта заявка по-
служила основанием концепции «Москва –  Тре-
тий Рим». Она стала идеологией Российской им-
перии с XVI века. Возрождение величия Византии 
не только формировало особое мировоззрение 
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народов (этносов), населяющих Россию, но и ока-
зывало существенное влияние на внешнюю по-
литику Российской империи. Византийское вели-
чие было адаптировано отечественной культурой 
и основными формами общественного и индиви-
дуального сознания. Оно закрепилось в традициях 
и обычаях православного народа. И вот уже сла-
вянофилы (А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, И. В. Ки-
реевский и др.) вносят свой вклад в обоснование 
самобытности и соборности российского народа. 
По их мнению, Запад со своим католицизмом пре-
дал забвению соборное начало христианства, из-
вратил Символ Веры, заявив о приоритете челове-
ка перед Богом. Поэтому России нужно идти сво-
ей дорогой, опираясь на славянскую общину с её 
обычаями, сродностью и соборностью, совестью 
и справедливостью. Но это предназначение нуж-
но ещё осознать и принять, ибо «право, данное 
историей народу, есть обязанность, налагаемая 
на каждого» [14].

Идеи славянофильства наследует Н. Я. Дани-
левский, автор концепции культурно- исторических 
типов. По его мнению, европейский культурно- 
исторический тип достиг своего расцвета и пребы-
вает в стадии своего угасания. Поэтому он должен 
уступить место на культурном Олимпе славянско-
му типу, потенциал которого многократно превы-
шает европейский культурно- исторический тип, 
ибо он является воплощением четырёх начал: ре-
лигиозного, научного, экономического и политиче-
ского [5].

Идеи Н. Я. Данилевского развивает К. Н. Леон-
тьев. Он считает, что основная задача России со-
стоит в том, чтобы избежать «смешивания» с заг-
нивающим Западом. Россия призвана создать 
уникальную славянско- азиатскую цивилизацию, 
способную противостоять эскалации и со стороны 
«интернациональной Европы» [10].

Эстафету славянофильских идей осуществле-
ния имперской идеи продолжил Ф. М. Достоев-
ский. Он не без оснований полагал, что потеря 
сродности, соборности ведёт к торжеству нигилиз-
ма и атеизма, к разрушению триады святого, свя-
щенного и светского. Человеческая природа, не-
обузданная верой, порождает животный эгоизм, 
демонстрирует потерю человечности в человеке.

Православные мыслители внесли свой вклад 
в подготовку концепции имперосозидания в Рос-
сии. Она оказалась актуальной вчера, она акту-
альна и сегодня, когда человечество оказалось 
в состоянии глубочайшего кризиса. Исторический 
вызов современности ждёт свой достойный ответ 
[12].

Идея Третьего Рима определяла вектор тер-
риториального расширения Российской империи, 
а православно- славянская идеология обеспечи-
вала распространение Православия как базовой 
религии, что и позволило распространить влияние 
на 1/6 часть мирового пространства, тогда как За-

пад уподобился «шагреневой коже», рождая ми-
ни-государства.

Если внешняя политика Российской империи 
прошлого была оправдана Священным Писани-
ем и нашла поддержку народов православной ой-
кумены, то первостепенной задачей нынешней 
России является интеграция православного ми-
ра вокруг России, формирование православно- 
политического Союза духовного, социально- 
политического и экономического единства. Это 
нынешняя Россия может осуществить, только опи-
раясь на трансформацию имперской идеи в импе-
рию, подтвердив историческую преемственность 
византийского наследия. Но это станет возмож-
ным только в том случае, когда в России созре-
ют предпосылки соответствующих объективных 
условий и субъективного фактора; когда населе-
ние различного этнического и конфессионально-
го представительства адаптируют православную 
веру как базовый ориентир решения актуальных 
проблем через проекцию категорий общего, еди-
ничного и особенного; когда люди духовного един-
ства примут концепцию Третьего Рима как идео-
логию, определяющую Смысл и Образ жизни каж-
дого россиянина.

Проект православно- политического единства 
вполне реальный, но его осуществление зависит 
от результата противостояния Запада и Востока, 
от итогов гибридной вой ны против России. Реаль-
ность проекта обеспечивается, в первую очередь, 
соответствующей идеологией. 12 декабря 1993 г. 
идеология была исключена из Конституции Основ-
ного Закона Российской Федерации. До сих пор 
продолжаются споры о том, нужна ли постсовет-
ской России идеология. Если она нужна, то какой 
она должна быть? А она должна быть, ибо для лю-
бой страны с претензией на суверенитет, идеология 
необходима, как человеку необходим позвоночник, 
а кораблю в открытом море –  компас. Но стержнем 
идеологии не должен быть национализм. В услови-
ях этнического многообразия и конфессионального 
разнообразия, национализм –  это кратчайшая до-
рога к гибели России. Русский патриотизм и эгоизм 
окраин может иметь определённое место в отноше-
ниях центра и периферии, но не должен определять 
вектор имперской идеи. Эти размышления опира-
ются на опыт прошлой Российской империи. Она 
располагала мощным запасом прочности. Не слу-
чайно К. Н. Леонтьев акцентировал внимание на не-
обходимость сохранить этот потенциал, беречь се-
бя от губительного «европейничанья» [10].

Историк русской философии В. В. Зеньковский 
имел все основания сделать вывод о том, что им-
перская идея стала стержнем идеологии России. 
Она обеспечила организационное духовное един-
ство общества; оправдала расширение террито-
риальной целостности; обеспечила дееспособ-
ность образовательной системы; определила пер-
спективу развития общества.
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Через Православную Церковь имперская идея 
облагородила то социальное пространство, на ко-
тором возвысилось государство России. Она обе-
спечила его духовную силу соборности и тягу 
к справедливости.

Оставил свои размышления о значении импер-
ской идеи для России и Н. А. Бердяев. Он полагал, 
что имперская идея как идеология Третьего Ри-
ма несомненно укрепила самодержавие, но не со-
действовала развитию духовной жизни общества 
и общественного человека. В российской империи 
реальностью была жестокость, несправедливость 
и бесчеловечность [1, с. 55, 102]. И Бердяев дела-
ет вывод о том, что имперская идея была смещена 
реальностью государственной силы, которая вы-
звала угасание церковной православной жизни, 
повлияла на светскую жизнь общества, подгото-
вила кризис и последовавший крах российской го-
сударственности.

Этой тенденции не избежала и советская госу-
дарственность. Социальное пространство России 
свернулось к границам XVI века. И тем не менее, 
имперская идея Третьего Рима вошла в обще-
ственное сознание. Она живет, ожидая время сво-
его возрождения, реанимации и реабилитации.

Россия принципиально отличается от католи-
ческо- протестантской Европы своими ценностны-
ми ориентациями; традициями и обычаями куль-
туры; сохранением православной веры; дружелю-
бием центра и окраин; прямой и обратной связью 
вертикали власти и горизонтали коммуникаций. 
Православие ориентировано на формирование 
мессианского сознания и это обнадеживает сто-
ронников концепции Третьего Рима, что, возро-
дившись через имперскую идею, Россия сможет 
обеспечить свое духовное единство и выполнить 
свое предназначение.

Третий Рим –  это та мифологема, которая за-
ложила понимание истории как борьбы добра 
и зла, России и Запада. В этом еще один модус 
атрибутивности имперской идеи, свидетельству-
ющий о том, что она жила, живет и будет жить, 
материализуясь в определенную форму империи, 
которой предшествует опыт рода и общины с вла-
стью авторитета, опыт государства как авторитета 
власти. По логике становления и развития систе-
мы общественных координат от воплощения им-
перской идеи в определенную форму бытия в ми-
ре ждут желаемого единства достоинств и власти 
авторитета, и авторитета власти. За этим ожида-
нием просматривается заявка на тезис и его анти-
тезис, отношение которых завершается синтезом 
в статусе более оптимального тезиса –  два. И та-
ковым может стать имперская идея. Вероятно, по-
этому она продолжает волновать мыслителей со-
временности, которые разделились на группу сто-
ронников и группу их оппонентов.

Сторонники пытаются возродить прошлое 
представление об имперской идее и опыте её объ-

ективации. Речь идет о возрождении христиан-
ства; о противостоянии добра и зла, Запада и Вос-
тока, России и США; о значении православной ду-
ховности; о значении концепции Третьего Рима, 
без которой имперская идея России не обрела бы 
современное звучание.

Однако имперская идея России имеет и своих 
оппонентов. Концепция Третьего Рима подверга-
ется критике. Поскольку она не была теорией в об-
щепринятом смысле, то её нельзя рассматривать 
в качестве вектора развития. Она может служить 
только ориентиром этического и духовного совер-
шенства человека [8, с. 136], [11, с. 139, 141]; [3, 
с. 6–7]; [9]. Выводы оппонентов имперской идеи 
(концепции Третьего Рима) впечатляют, но не убе-
ждают, ибо в них доминирует субъективизм, кото-
рый в очередной раз заставляет вспомнить слова 
немецкого мыслителя Г. Гегеля: «Когда я мыслю, 
я отказываюсь от моей субъективной особенно-
сти, углубляюсь в предмет, представляю мышле-
нию действовать самостоятельно» [2].

Несмотря на определенные технические по-
грешности формы, концепция «Москва –  Третий 
Рим» обеспечила аристотелевскую интенцию тех, 
кого позже Л. Н. Гумилев назовет пассионария-
ми. От их усилий зависит интерес к имперской 
идее и надежда на её осуществление с векто-
ром на сохранение человечества и противостоя-
ния «мягкой» силе капитала, как олицетворению 
зла. В противостоянии добра и зла, жизни и смер-
ти Россия может возглавить лагерь мира, совести 
и справедливости.

Естественно, что опыт Рима и Византии –  это 
возможность изучать, оценивать и отбирать то, 
что может работать в XXI веке. Речь идет не о по-
вторе опыта прошлого, а выхода в иное качество. 
Приоритет духовности, своеобразный космизм, те-
оцентризм, соборность являются базовыми ценно-
стями византийского наследия. Они обеспечива-
ют России возможность адаптировать имперскую 
идею не с чистого листа. Несомненно, на этом пу-
ти будут трудности в формате сложившихся тради-
ций и обычаев; самолюбования и амбиций, поиска 
компромиссов особенно по вопросу о механизме 
объективации имперской идеи. Но кто не знает, 
что дорогу осилит идущий. Обозначенная пробле-
ма вполне решаема с позиции подготовленного 
человеческого фактора в условиях обреченности 
европейской цивилизации. Человечество, за ма-
лым исключением, смотрит с надеждой на Рос-
сию. Если она адаптирует имперскую идею, она 
обеспечит и функционирование православной ци-
вилизации. Это и будет достойный ответ истори-
ческому вызову современности.

В далеком прошлом министр народного про-
свещения царской России, С. С. Уваров, интуитив-
но угадал оптимальный расклад имперского прав-
ления в своей концепции: «Православие, –  Са-
модержавие, –  Народность», но он, как и многие 
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сегодня, ошибался, выдавая население за народ. 
Народ –  это особая категория социума.

Население –  это более или менее организован-
ная на уровне малых социальных групп стихийная 
общность людей, где каждый индивид располагает 
своим смыслом и целью своей жизни. Преследуя 
свои интересы, удовлетворяя свои потребности, ин-
дивид заявляет о себе как одинарный обыватель.

Народ –  это уже иная общность людей, связан-
ная одной целью своего производства и воспро-
изводства, защиты, спасения и победы. Это лю-
ди Общего Дела с готовностью жертвовать своим 
частным интересом ради осуществления общей 
цели. Как правило, феномен народа складывает-
ся в годину всеобщей опасности. Как только опас-
ность исчезает, народ как структурно организо-
ванная общность людей трансформируется в на-
селение, оставляя после себя наработанный опыт 
и «пунктиры» возможного возрождения.

Но население, как стихийная общность людей, 
может стать народом в случае адаптации той госу-
дарственной идеологии, которая мобилизует лю-
дей на служение общему делу мирного созидания, 
благополучия, защиты от любой опасности; вос-
производства жизни грядущих поколений.

Роль государственной идеологии может выпол-
нять и православная вера, но она не одна в «со-
звездии» разных этносов и религий. К тому же до-
рога к Богу открыта каждому человеку, но далеко 
не все идут по этой дороге.

Отсюда следует вывод о необходимости вы-
страивать особую тактику её адаптации: опти-
мального компромисса; доброжелательного, 
а не принудительного соучастия; православного 
просветления души человека; идеологии импер-
ского мировоззрения. Проблемы были, есть и бу-
дут, но они вполне решаемы на путях принятия 
и осуществления имперской идеи, как достойного 
ответа на исторический вызов. Гарантией достой-
ного ответа является его полнота и интенсивность, 
которые, как правило, вершит элитное меньшин-
ство населения. В своем развитии, оно проявля-
ет волю к власти над собой. Освоив искусство 
преодолевать себя, это меньшинство обретает 
способность увлечь за собой инертное большин-
ство, определив вектор движения. Правда, на пути 
к успеху элиту подстерегают два возможных пре-
пятствия. Во-первых, и элита может заблуждать-
ся в выборе оптимального пути, и тогда может по-
вториться сюжет из Священного Писания: «…ес-
ли слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» [4, 
XV. 14]. Во-вторых, власть расслабляет и развра-
щает, рождает страх её потерять. Страх толкает 
властвующую элиту на применение грубой силы, 
что вызывает противодействие. Кризис, как и ре-
ка, начинается с ручейка. За протестным созна-
нием и его культивированием со стороны следует 
анархия, произвол и беспредел с аншлагом: «Вер-
хи не могут, низы не хотят». Это и есть, как пра-

вило, тот исторический вызов, который ждет сво-
его ответа. Находить достойный ответ могут толь-
ко те социальные образования, которые способ-
ны повысить «градус» духовности во всех сферах 
жизни общества.

Первопричиной современного исторического 
вызова является угасание государственности. Го-
сударство как авторитет власти исчерпало свою 
дееспособность, растворившись в блоках, союзах, 
центрах силы. Бюрократия зачастую из системы 
обеспечения регламента жизни общества превра-
щается в систему самообеспечения. Нужна иная 
система общественных координат, и таковой мо-
жет стать имперская идея в статусе империи. Ка-
кова готовность России реализовать эту возмож-
ность?
1. Россия располагает той территорией, которая 

способна обеспечить способ производства 
и воспроизводства жизни общества, защиту 
страны от внешней экспансии.

2. Россия в условиях этнического плюрализма 
и конфессионального многообразия распо-
лагает базовой религией той духовной силы, 
которая способна к распространению внутри 
страны и за её пределами. Православное хри-
стианство имеет свою историю со страница-
ми драмы и трагедий. Революция и советская 
эпоха закрыли вопрос распространения право-
славной веры. Но иллюзии, родившись, долго 
не живут. Пришло время возрождения, реани-
мации, реабилитации и того восстановитель-
ного периода, когда православное христиан-
ство вновь обретает свой авторитет и способ-
ность исполнить свое предназначение.

9 мая 1945 года ценой в 28 млн погибших и де-
сятков миллионов не родившихся, Россия остано-
вила «крестовый поход» против славянского ми-
ра и его православной веры. Нюрнбергский суд 
вынес приговор «стрелочнику», а заказчик той 
авантюры сразу же начал подготовку к новому по-
ходу против православной России [7].

Документ «Цели США в отношении России» 
датирован 18 августа 1948 года. Прошло не так 
уж и много времени, когда Перестройка –  «ката-
стройка» (А. Зиновьев) засвидетельствовала, что 
документ не лежал, а находился в действии. Рос-
сия оказалась на краю. СССР развалился. Террито-
риально Россия вернулась к XVI веку, но зато воз-
родился интерес к церкви, правда в большей части 
этот интерес носил формальный характер. Опреде-
ленная часть прихожан спешила в церковь, чтобы 
отмолить свои грехи и бежать делать новые. Смысл 
жизни сместился до ситуации «здесь и сейчас». 
Ослепленный победой в холодной вой не, Запад-
ный мир во главе с США сохраняет уверенность, 
что нужно ещё дожать, и Россия рухнет, оставив 
ему территориальное пространство и недра земли. 
Люди им не нужны. Против России развязана ги-
бридная вой на с использованием любых средств, 
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лишь бы они достигали поставленной цели. Осо-
бенное внимание уделяется работе с молодежью.

Если в этом противостоянии Россия что-то по-
теряла, то это не усилия противника, а «ахиллесо-
ва пята» России. Субъективный фактор советско-
го периода был коммунизирован. Дух, духовность, 
душа проходили по реестру чуждого мира, не со-
ответствующего Программе КПСС. Пришло вре-
мя вспомнить древнегреческого мыслителя Пи-
фагора и его размышления об одухотворенности 
мира, которая покоится на дилемме жизни и смер-
ти, добра и зла, прекрасного и безобразного, Бога 
и Сатаны. От человека зависит выбор в этой аль-
тернативе своего проекта смысла и образа жиз-
ни. Но это он может сделать, если вспомнит пре-
дсмертное обращение Сократа: «Человек, познай 
самого себя», а потом иди в мир, ищи свое место, 
определяй свою меру и помни, что у тебя есть ду-
ша и ты часть одухотворенного мира. Внутренний 
голос души подсказывает необходимость остано-
виться, оглянуться и определить свое отношение 
к триаде: святое, священное и светское. Это пре-
доставит возможность не перепутать свет и тьму, 
добро и зло. И проводником на этой дороге явля-
ется вера православной духовности.

Через «святое» человек определяет и выстра-
ивает свое отношение к миру, решая альтернати-
ву добра и зла, прекрасного и безобразного. Че-
рез «священное» он постигает историю и культуру 
своего Отечества, осваивает его традиции и обы-
чаи. Через «светское» человек встраивает себя 
в мир повседневности, сохраняя и приумножая 
свою человечность и меру своей ответственно-
сти перед Родиной, Отечеством и могилами своих 
предков. Возрожденная светская духовность на-
правляет сознание индивида на высшие ценности: 
жизни и свободы, соборности и сродности, соли-
дарности и справедливости.

Но все это индивид может осуществить только 
в статусе общественного человека того общества, 
которое избрало в качестве «путеводной звезды» 
имперскую идею с ориентиром на её объектива-
цию, осуществление в формате Империи.

Рейтинг имперской идеи среди других претен-
дентов на фактор социализации общества самый 
высокий, ибо отношение людей к имперской идее 
проецируется через их кодовое осознание родо-
вой славянской общины с её опытом власти авто-
ритета в сообщежитии людей, защиты их террито-
рии, культуры, веры, языка, надежды на солидар-
ность и справедливость.

Системный подход к анализу возможностей 
других претендентов на фактор социализации об-
щества и на достойный ответ историческому вы-
зову современности с участием ведущих специа-
листов разных направлений общественной жизни 
расставит все по своим местам. Остается только 
напомнить о том, что не гоже закапывать (игно-
рировать) наработанный опыт освоения импер-

ской идеи, но еще хуже воспроизводить этот опыт, 
не принимая во внимание разницу прошлого и на-
стоящего (современного).

Чем скорее протекает процесс угасания госу-
дарства как авторитета власти, тем больше про-
явления интереса к имперской идее и её осущест-
влению в формате империи.

К статусу империи стремятся и США. Похоже, 
что нынешние правители Америки могут расши-
рить свою территорию, но у США возникнет не-
преодолимая проблема второго модуса сущно-
сти имперской идеи –  проявления её духовности 
и распространения базовой религиозной веры. 
Католичество –  это не православие, хотя то и дру-
гое –  две ветви христианства.

Приняв концепцию деизма И. Ньютона и после-
дователей этой концепции А. Шефтсбери, Т. Ри-
да и др., католичество предпочло в качестве при-
оритета рассматривать не Бога, а человека. Оно 
в эпоху Модерна сделало ставку на светское, ко-
торое в Западном мире и США обернулось мер-
зостью «мягкой» силы капитала. Там люди гибнут 
за металл, там Сатана правит бал (Гете). Отсюда 
следует предположение, что проект сверхимперии 
США обречен на неудачу.

Что касается Китая, то его помыслы в этом на-
правлении еще менее прозрачны. Китай –  стра-
на иной цивилизации. Поэтому вряд ли уместно 
примерять онтологическое основание имперской 
идеи европейского происхождения, где в каче-
стве индикатора засвечиваются два модуса про-
явления сущности (атрибутивности, субстанции) 
имперской идеи: способности расширять свою 
территориальную целостность и способности рас-
пространять духовность своей веры, которая мо-
жет стать стержнем духовного единства тех, кто 
последует за гегемоном. Ныне Китай продолжает 
делать ставку на коммерческую силу.

Имперская идея является произведением мыс-
лителей Древней Эллады, а её объективация в за-
вершенном виде –  это достояние православной 
Византии. Любая попытка сознательно или под-
сознательно нарушить (исказить) онтологические 
основания имперской идеи ведет к подделке, ста-
новится объектом эксплуатации магии слова осо-
бенно в публицистике и средствах массовой ин-
формации, наводя «тень на плетень».

Только России с её опытом прошлого под силу 
адаптировать имперскую идею с её последующей 
объективацией в статусе империи. Это и будет от-
вет историческому вызову современности; демон-
страция духовной силы, направленной на социа-
лизацию общества и общественного человека; до-
стойная смена государства как авторитета власти.
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The imperial idea is a spiriTual force of 
socialisaTion of socieTy

Matveyeva Ya.V.
Sevastopol State University

The article deals with the essence of the imperial idea and its possi-
bilities in the status of a spiritual force of socialisation of society and 
public human.

Using a historical and philosophical approach, an attempt is being 
made to discover the origins of the imperial idea; decipher the es-
sence of its spirituality; explore the reasons for its emergence and 
the possibilities of its realisations as a system of social coordinates.
From the position of the philosophical and politological approach, 
the imperial idea is seen as a worthy response to the historical chal-
lenge of modernity in the context of a globalised world, the triumph 
of new technologies and the extinction capacity of the state.
According to the author’s opinion, the imperial idea lives on, await-
ing the time of its revival, reanimation and rehabilitation. Only Rus-
sia with its past experience is able to adapt the imperial idea with its 
subsequent objectification in the status of an empire.

Keywords: being-of-the-world and being-in-the-world, spirit, 
spirituality, soulfulness, human soul, idea, word, society, human, 
challenge- response.
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Введение. Широкое распространение цифровых технологий 
как в повседневной жизни, так и медицинской практике вместе 
с тем имеет определенные ограничения, обусловленные как 
объективными и субъективными факторами. Цель исследова-
ния: определить факторы, влияющие на отношение пациентов 
и их окружения к цифровым техническим средствам при реаби-
литации когнитивных нарушений. Материалы и методы. Обзор 
исследований, в которых оцениваются возможности и огра-
ничения в использовании пациентами с разными социально- 
демографическими и социокультурными характеристиками 
цифровых медицинских устройств. Результаты. Препятствиями 
применение цифровых технических средств при реабилитации 
когнитивных нарушения могут быть их доступность для паци-
ентов, надежность, медицинские показания, не позволяющие 
их использовать пациентами с определенными заболевания-
ми. Какие-либо этно-религиозные препятствия использования 
современных технологий не прослеживаются. Вместе с этим 
субъективные черты пациентов и их окружения также могут 
значительно ограничить использование цифровых устройств. 
Отсутствие у них до возникновения заболевания необходимых 
навыков в использовании компьютерной техники и мобильных 
устройств, технофобия, сложности в понимании интерфейса 
программного обеспечения, нередко усиливающиеся нежела-
нием их осваивать из-за непонимания их надобности или не-
достатка самоорганизации, вместе с возможным возрастным 
снижением когнитивных способностей, могут стать теми об-
стоятельствами, которые затруднят использование современ-
ных технологий при реабилитации когнитивных нарушений. 
Данные черты могут быть свой ственны и тому окружению, 
осуществляющему за ними уход в период реабилитации. От-
сутствие готовности к использованию современных устройств, 
отказ от них или недостаточное использование их потенциала 
в итоге может сказываться на сроках и качестве реабилитации.
Вывод: существующие субъективные ограничения во многом 
обусловлены семейно- бытовыми традициями и установками, 
что ставит вопрос о дополнительной работе с лицами, осу-
ществляющими уход за пациентами с когнитивными наруше-
ниями, включающей повышение их осведомленности о совре-
менных устройствах реабилитации и повышении навыков их 
использования.

Ключевые слова: цифровые технологии реабилитации когни-
тивных нарушений, навыки использования современных техно-
логий, технофобия, пользовательский интерфейс, социокуль-
турный контекст.

Работа выполнена в рамках научного проекта «Разработка 
программно- аппаратного комплекса для реабилитации паци-
ентов с когнитивными и моторными нарушениями различной 
природы на основе мультимодальной биологической обратной 
связи», выполняемой в ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России 
в соответствии с государственным заданием Минздрава Рос-
сии № 123020600127–4 (2023–2025 гг.).

Введение

Цифровые технологии стали частью современной 
культуры, изменили менталитет человека, его от-
ношение к окружающему миру. Вместе с этим они 
стремительно проникают в систему здравоохране-
ния, позволяют отслеживать состояние здоровья. 
Появившиеся относительно недавно в реабилита-
ционной практике цифровые технологии быстро 
получили широкое распространение. Цифровые 
и аппаратные методы применяются для трениров-
ки отдельных навыков и общих способностей, дис-
танционной поддержки повседневной деятельности 
и реабилитационных занятий.

Одним из распространенных следствий травм 
и различных заболеваний является снижение ког-
нитивных функций, что приводит к снижению ка-
чества жизни и социальной активности пациентов, 
сказывается на их трудовой и общественной дея-
тельности, затрагивает их ближайшее окружение. 
Когнитивная реабилитация направлена на улучше-
ние остаточных нейропсихологических способно-
стей с помощью специальных стратегий, основан-
ных на когнитивных моделях. В частности, иннова-
ционные методы, опосредованные персональными 
компьютерами и мобильными устройствами, ис-
пользуют цифровые ресурсы посредством аппарат-
ных и программных систем для реализации когни-
тивных функций, включая внимание, память, реше-
ние проблем, язык и исполнительные функции [1].

Однако несмотря на заметный прогресс техни-
ческих средств в реабилитации когнитивных на-
рушений, сохраняются медицинские и социокуль-
турные ограничения их применения. Подобные 
ограничения могут касаться не только самого па-
циента, но и его окружения, в том числе лиц, кото-
рые осуществляют за ним уход в период реабили-
тации [2]. В связи с этим представляется важным 
наряду с объективными ограничениями учитывать 
и те факторы, которые определяют расположен-
ность пациентов с когнитивными нарушениями 
и лиц, осуществляющими за ними уход, к исполь-
зованию технических средств.
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Материалы и методы

В статье на основании исследований предпринята 
попытка определить социокультурные факторы, ко-
торые определяют расположенность и готовность 
пациентов и их окружения к использованию циф-
ровых технических средств при реабилитации ког-
нитивных нарушений. Основой для исследования 
послужили качественные количественные данные 
представленные в отечественных и зарубежных ис-
следованиях относительно готовности и возможно-
сти использования современных устройств различ-
ными группами лиц, нуждающихся в когнитивной 
реабилитации или осуществляющих уход за такими 
пациентами. На основании обзора отечественных 
и зарубежных публикаций выделены объективные 
и субъективные ограничения и препятствия при-
менения технических средств при реабилитации 
и возможная результативность их применения в за-
висимости от социокультурной среды и социально- 
демографических характеристик пациентов и лиц, 
осуществляющих за ними уход. По результатам 
теоретического обзора сделаны выводы относи-
тельно существующих ограничений и перспектив 
применения современных устройств для реабили-
тации когнитивных нарушений.

Результаты

Преимущества технических средств и объективные 
ограничения их применения

Большинство инструментов в рамках цифровых тех-
нологий предполагают использование аудио- видео 
обратной связи в качестве мотивационного стиму-
ла. Эти инструменты позволяют изменять тип, про-
должительность и сложность задач, в соответствии 
с состоянием пациента. Группировка упражнений 
производится в соответствии со стимулируемой ког-
нитивной областью и адаптируется к способностям 
пациента, чтобы избежать фрустрации из-за слиш-
ком сложных или слишком простых задач [1]. Циф-
ровые технологии позволяют уменьшить нагрузку 
на квалифицированных специалистов, и заметно 
увеличивают доступность когнитивной реабили-
тации в тех местах, где их не хватает. Так, распро-
странение COVID-19 и связанные с ним ограничения 
привели к увеличению числа внебольничных услуг, 
гарантирующих непрерывность лечения, благодаря 
технологическим инновациям. Компьютерные реа-
билитационные технологии позволяют использовать 
их не только в медицинском учреждении, но и в до-
машних условиях, что может значительно повысить 
качество оказания помощи по месту жительства, 
увеличить объем когнитивной терапии в свободное 
от пребывания в больнице время [3]. При недостат-
ке коммуникативного взаимодействия пациентов 
с их окружением применение современных гадже-
тов могло бы его компенсировать. Цифровая ког-
нитивная реабилитация, виртуальная реальность 

и система телемедицины, могут быть полезны для 
оптимизации качества и эффективности реабили-
тации людей с когнитивными нарушениями, в том 
числе вызванными неврологическими расстрой-
ствами, такими как инсульт [4].

В последнее время со стороны исследовате-
лей уделяется значительное внимание цифровым 
технологиям, обеспечивающим восстановление 
когнитивных нарушений. Представлены различ-
ные обзоры, описывающие преимущества и недо-
статки различных программно- аппаратных разра-
боток для реабилитации когнитивных нарушений 
[5]. В целом, специалисты отмечают положитель-
ные аспекты использования цифровых технологий 
при реабилитации когнитивных нарушений [6–11]. 
К преимуществам относят повторяемость когни-
тивных задач, быстрое предъявление стимулов 
с мультисенсорной стимуляцией для повышения 
пластичности нейронов и, следовательно, функ-
ционального восстановления [12]. Однако такие 
оценки в основном проводятся на небольших груп-
пах пациентов. Так, М. В. Калантарова с соавтора-
ми отмечают, что недостаточное количество хоро-
шо спланированных исследований с адекватным 
размером выборки затрудняет создание клиниче-
ских рекомендаций по безопасному и эффектив-
ному применению цифровых методов в когнитив-
ной реабилитации [6].

Вместе с этим исследователями отмечают-
ся и объективные трудности, которые могут воз-
никнуть при использовании цифровых техноло-
гий в когнитивной реабилитации. Так, М. Г. Маг-
гио, с соавторами отмечают, что несмотря на мно-
гие преимущества реабилитационных технологий 
на базе персональных компьютеров, эти устрой-
ства также имеют такие ограничения как непри-
емлемость из-за проблем с светочувствитель-
ностью пациентов, надежность при применении 
в рамках медицинского учреждения и удаленно, 
доступность в плане стоимости обслуживания или 
приобретения пациентами [13]. Вместе с этим нет 
ни четких показаний, ни предупреждений об ис-
пользовании таких технологий, поскольку строгие 
сравнения технических устройств в разных невро-
логических группах еще не проводились.

Современные устройства коммуникации и об-
работки информации предполагают, что пользо-
ватель обладает способностью видеть, слышать 
и пользоваться руками. В результате люди с физи-
ческими, сенсорными и когнитивными недостатка-
ми могут не получить доступа к компьютерам или 
мобильным устройствам, или не смогут использо-
вать их из-за особенностей конструкции. Выделя-
ются прямые медицинские противопоказания ис-
пользования системы компьютерной когнитивной 
реабилитации. К ним относят грубые интеллекту-
альные нарушения, не позволяющие осознанно 
выполнять несложные действия и удерживать вни-
мание; некомпенсированную эпилепсию; грубые 
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нарушения функции двух верхних конечностей 
с невозможностью осуществлять простые движе-
ния; общее тяжелое некомпенсированное состоя-
ние пациента [14].

Субъективные факторы возможности применения 
пациентами технических средств реабилитации 
когнитивных нарушений

Наряду с объективными факторами, препятству-
ющими использованию компьютерных технологий 
для реабилитации когнитивных нарушений, следует 
отметить субъективные, создающие препятствия 
для применения современных технологий.

Одним из факторов может выступать недоста-
ток навыков работы с современными цифровыми 
устройствами у пожилых граждан или социальных 
групп с низким материальным достатком. Данная 
проблема может затрагивает не только самих па-
циентов, нуждающихся в когнитивной реабили-
тации, но и окружении, осуществляющем за ним 
уход. Так, по данным на июль 2020 г. у четверти 
россиян (24%) компьютерная грамотность находи-
лась на базовом уровне, у 39% –  ниже базового, 
2% не умели обращаться с компьютерами, а 22% 
не использовали интернет в последние три меся-
ца на момент проведения исследования [15]. Дан-
ные ВЦИОМ за 2022 г. свидетельствуют, что три 
четверти россиян (74%) обладали навыками ра-
боты на компьютере. Однако в возрастном раз-
резе это 96% молодых людей 18–24 лет и только 
54% среди старшего поколения. Согласно дан-
ным ФОМ за 2018 г. не пользовались смартфо-
ном или компьютером 33% и 27% респондентов 
соответственно. При этом 26 и 21% респондентов 
не хотели и в дальнейшем ими пользоваться [16]. 
На вопрос почему они не хотели бы пользовать-
ся смартфоном, ответы распределились следую-
щим образом: не нужен, мне достаточно обычно-
го телефона –  12%; не разбираюсь, это сложно –  
4%; пожилой возраст, слабое здоровье –  3%, от-
влекает от дел, нет на это времени –  2%, по 1% 
набрали такие ответы как это дорого, смартфон 
портит зрение, здоровье, возникает психологиче-
ская зависимость, мне достаточно компьютера, 
планшета, не доверяю смартфонам [16]. Схожие 
ответы были и в отношении компьютера. По дан-
ным Отчета Newzoo о мировом рынке мобильной 
связи в 2021 г. пользователей смартфонов в Рос-
сии составляло 73,6% [17], в США ими пользова-
лись 82,2% населения [18]. По данным ассоциации 
операторов мобильной связи (GSMA) в 2023 г. по-
рядка 55% от населения планеты пользовались 
смартфонами [19].

Возраст пациентов соотносится с навыками ис-
пользования современных цифровых устройств 
и чем старше пациент, тем чаще возможны слу-
чаи отсутствия необходимых навыков. Это же под-
тверждается и зарубежными исследованиями. 
Значительная часть взрослого населения не об-

ладает навыками работы с цифровыми техноло-
гиями, что увеличивает разрыв между молодым 
и взрослым поколением (старше 50 лет) [20].

Хотя существование возрастных барьеров 
для использования компьютера и мобильных 
устройств широко признано, следует отметить та-
кое явление как компьютерная тревожность или 
технофобия, которому могут быть подвержены 
и другие возрастные группы.

Технофобия относится к числу различных про-
явлений негативного воздействия технологий 
на жизнь человека и может меняться в зависимо-
сти от культурного контекста [21]. Технофобия мо-
жет выражаться в переживании тревоги в связи 
с использованием той или иной технологии в по-
вседневной жизни, если же возникает необходи-
мость взаимодействия с техническими устрой-
ствами, то страдающий технофобией человек 
может испытывать стресс, проявляющийся через 
усталость, головные боли, нарушение сердечно-
го ритма [22]. Описываются состояния психофи-
зиологического возбуждения, тремора, нехватки 
воздуха, неспособности сфокусировать внима-
ние, аккумулировать и воспроизвести опыт. Д. Ди 
Гакомо с соват. отмечают, что технофобия явля-
ется возможным новым фактором риска для лю-
дей, не использующих цифровые технологии, по-
скольку она может повлиять на их повседневную 
жизнь из-за снижения приверженности цифровым 
решениям [23]. Среди причин фобии могут быть 
не только психологические особенности отдель-
ных людей, но и велика роль и мировоззренческой 
позиции, видения представителями отдельных 
социокультурных групп будущего развития [24]. 
В работе американского исследователя О. Ха-
савнех изучаются две независимые переменные: 
влияние технофобии и эмоционального интеллек-
та на принятие технологий. Технофобия им была 
определена как иррациональный страх или трево-
га, возникающие как ответ на новые стимулы, ис-
ходящие от новых форм технологий [25]. Компью-
терная тревожность представляет собой частный 
случай технофобии, и проявляется в виде возник-
новения тревоги на ситуацию, в которой человек 
должен работать с компьютером, не будучи долж-
ным образом подготовленным к подобному взаи-
модействию [26]. В отечественной психологии под 
компьютерной тревожностью понимается чувство 
страха, опасение индивида, возникающее при не-
посредственном использовании или при мысли 
о возможном использовании компьютера [27]. Од-
нако, страх технологии еще недостаточно изучен 
как в российской, так и зарубежной науке.

В зарубежных литературе также встречаются 
понятия «компьютерная фобия», «киберфобия», 
«техностресс» [28]. Выделяется такая разновид-
ность компьютерной тревожности, как компьютер-
ный стресс, в которой главным стресс- фактором 
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выступает состояние утраты контроля над дея-
тельностью [27].

Широкомасштабные кросс- культурные иссле-
дования компьютерной тревожности, проведен-
ные в разных странах мира, свидетельствуют, что 
количество людей, у которых возникает стресс при 
использовании компьютерной техники, составляет 
30–50%. Поэтому технофобию можно рассматри-
вать как вполне нормальную реакцию человека 
на технологический стрессор [29], особенно на на-
чальных этапах работы с компьютерной техникой 
или мобильными устройствами. В большинстве 
случаев стресс и его субъективный маркер «тре-
вога» возникают в ответ на

Обсуждение

Интерфейс устройства и когнитивный статус как 
факторы расположенности к использованию и успешного 
применения цифровых технологий

Основная природа большинства проблем с исполь-
зованием современных цифровых технологий свя-
зана с мотивационными и когнитивными барьерами 
различных демографических групп, прежде всего 
пожилых людей. Результативность использования 
компьютерных или мобильных технологий во мно-
гом определяется как доступностью, понятностью 
интерфейса и удобством периферийных компо-
нентов, так и когнитивным статусом пользовате-
ля, взаимодействующего с устройством. Данные 
факторы имеют значение не только при взаимо-
действии пациента, нуждающегося в реабилитации, 
но и при взаимодействии окружения, осуществляет 
за ним уход при тяжелых когнитивных нарушени-
ях. Развитие технических средств реабилитации 
когнитивных нарушений предполагает, что люди, 
осуществляющие уход на дому, должны обладать 
навыками использования цифровых технологий, 
понимать принципы взаимодействия с устройства-
ми. Однако нередко при когнитивных нарушениях, 
возникающих по различным причинам у пожилых 
людей, бремя ухода за ними ложится на людей то-
го же возраста –  супругов, близких родственников, 
соседей или социальных работников.

В последнее время наряду с увеличением коли-
чества программного обеспечения, призванного 
помочь пожилым людям с различными заболева-
ниями, активно обсуждается вопрос удобства его 
использования и доступности. Удобство выступа-
ет одним из ключевых факторов, влияющих на ис-
пользование пожилыми людьми мобильных при-
ложений, в том числе связанных с здоровьем, при 
этом, как отмечают исследователи, традиционные 
методы оценки удобства использования могут 
оказаться непригодными применительно к данной 
группе населения из-за возрастных барьеров [30].

Одной из сложностей, которые могут возникать 
у пожилых людей могут, является понимание нави-
гационной структуры приложений. Зарубежными 

исследователями отмечается, что текущие знания 
о создании интерфейсов для пожилых целевых 
групп не нашли должного применения в проектах 
мобильного здравоохранения [31]. Эффективное 
и удовлетворительное использование программ-
ного обеспечения пожилыми людьми осложняет-
ся когнитивными и мотивационными барьерами. 
Физические способности и барьеры восприятия 
еще больше повышают риск ошибок пользователя 
и неспособности заметить важные задачи взаимо-
действия. Сложные заболевания, такие как ухуд-
шение зрения из-за диабета или ухудшение мо-
торики в результате ревматизма, могут участить 
ошибки при взаимодействии с устройством [32].

В исследовании, проведенном на материале 
Малайзии, было показано, что распространен-
ность использования цифровых технологий об-
ратно пропорционально связана с когнитивным 
статусом [33]. Пожилые люди с когнитивной сла-
бостью с меньшей вероятностью интегрировали 
цифровые технологии в свою повседневную жизнь 
по сравнению с более здоровыми, даже если они 
были с ними знакомы. Одновременно цифровые 
технологии могут стать полезным ресурсом для 
людей со средним уровнем когнитивного резерва 
и создать им ощущение активного образа жизни. 
Исследователи считают, что ежедневное исполь-
зование цифровых устройств здоровыми пожилы-
ми людьми может позволить расширить их когни-
тивный резерв и потенциально защитить их когни-
тивные способности от ухудшения [34, 35].

Исследование компьютерной когнитивно- 
поведенческой терапии выявило доказательства 
эффективности, когда использование терапевти-
ческой компьютерной программы поддерживалось 
врачом или другими помогающими специалистами, 
более низкие уровни эффективности обычно обна-
руживались при использовании компьютерных про-
грамм в качестве самостоятельного лечения [36].

Возраст может выступать важным фактором, 
определяющим результаты компьютерной когни-
тивной реабилитации. Так, после компьютерной 
когнитивной реабилитации молодая группа пока-
зала значительное улучшение по сравнению с по-
жилой группой в тестах на вербальную, зритель-
ную память, внимание и зрительно- моторную ко-
ординацию [37].

Социокультурный контекст

В настоящее время принципиальных культурных 
препятствий или ограничений в использовании 
компьютерных технологий не прослеживается. Бо-
лее того, например, религиозные представления 
не только не ограничивают использование компью-
терной техники, но религиозные организации сами 
широко их применяют, в том числе для обеспечения 
заказов религиозных услуг, проведения ритуалов 
при их посредничестве и виртуализации религиоз-
ной практики [38].



Социология № 4 2025

170

Вместе с этим такие субъективные факторы, 
как неприятие и отсутствие желания научить-
ся пользоваться, современными компьютерными 
и мобильными устройствами являются во мно-
гом следствием того социокультурного контек-
ста, в котором находится человек. Определяющую 
роль играют не масштабные этно-религиозные 
установки, а семейно- бытовые условия и практи-
ки, в том числе и предрассудки, воздействие кото-
рых на отношение к здоровью может быть объяс-
нено в рамках концепции социокультурного кода 
здоровья [39, 40].

Заключение

Таким образом, анализ результатов приме-
нения цифровых технологий в когнитивной реа-
билитации преимущественно свидетельствуют 
об успешности их применения. Компьютеризи-
рованная когнитивная реабилитация использу-
ет мультимедийные и информационные ресурсы 
для оптимизации когнитивных функций. Однако 
использование современных цифровых техниче-
ских средств при реабилитации когнитивных на-
рушений может осложняться комплексом субъек-
тивных препятствий, включающих недостаточное 
умение, боязнь технологий и нежелание старшего 
поколения пользоваться компьютерной техникой 
и смартфонами. Данное обстоятельство может ос-
ложнять использование цифровых технологий при 
реабилитации когнитивных нарушений как сами-
ми пациентами, так и со стороны окружения, осу-
ществляющего за ними уход. Соответственно ре-
комендации по разработке программного обеспе-
чения и компьютерной периферии должны учиты-
вать снижение когнитивных навыков, физических 
способностей и мотивационных барьеров пожи-
лых людей. Тем не менее, исследования удобства 
использования показывают, что программное обе-
спечение по-прежнему не может быть в полной 
мере адаптировано должным образом для пожи-
лых людей и их ожидания.

Расширение компьютерной грамотности и бо-
лее активное использование компьютерных техно-
логий в быту или профессиональной деятельности 
отчасти может сформировать необходимые навы-
ки и соответствующую мотивацию в их исполь-
зовании. Проблема расположенности пациентов 
к применению технических устройств отчасти мо-
жет разрешиться сама собой, так как постепенно 
стареет то поколение, которое уже обладает не-
обходимыми навыками использования компью-
терных технологий и их использование является 
для них профессиональной или бытовой нормой. 
Вместе с этим технологии достаточно быстро со-
вершенствуются, что может порождать новые ба-
рьеры для их использования даже для тех людей, 
которые ими регулярно пользовались.
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Disposition of patients anD their 
environment to the use of Digital technical 
means in the rehabilitation of cognitive 
impairment 1

Suvorov V. V., Kiselev A. R.
National Medical Research Center for Therapy and Preventive Medicine of the 
Ministry of Health of the Russian Federation

Introduction: The widespread use of digital technologies in both 
everyday life and medical practice, however, has certain limitations 
due to both objective and subjective factors. Objective: to determine 
the factors influencing the attitude of patients and their environment 
to digital technical means in the rehabilitation of cognitive impair-
ment. Materials and methods: A review of studies that assess the 
possibilities and limitations of the use of digital medical devices by 
patients with different socio- demographic and socio- cultural charac-
teristics. Results: Obstacles to the use of digital technical means in 
the rehabilitation of cognitive impairment may be their availability to 

1 The work was carried out within the framework of the scien-
tific project “Development of a hardware and software complex for 
the rehabilitation of patients with cognitive and motor impairments 
of various origins based on multimodal biofeedback”, carried out at 
the Federal State Budgetary Institution “NMRC TPM” of the Minis-
try of Health of the Russian Federation in accordance with the state 
assignment of the Ministry of Health of the Russian Federation No. 
123020600127–4 (2023–2025).

patients, reliability, medical indications that do not allow them to be 
used by patients with certain diseases. No ethno- religious obstacles 
to the use of modern technologies are observed. At the same time, 
subjective characteristics of patients and their environment can al-
so significantly limit the use of digital devices. Their lack of neces-
sary skills in using computer equipment and mobile devices before 
the onset of the disease, technophobia, difficulties in understanding 
the software interface, often aggravated by the reluctance to master 
them due to a lack of understanding of their need or lack of self-or-
ganization, together with a possible age-related decline in cognitive 
abilities, can become the circumstances that complicate the use of 
modern technologies in the rehabilitation of cognitive impairments. 
These features can also be characteristic of the environment caring 
for them during the rehabilitation period. The lack of readiness to 
use modern devices, their refusal or insufficient use of their potential 
can ultimately affect the timing and quality of rehabilitation.
Conclusion: the existing subjective limitations are largely due to fam-
ily and everyday traditions and attitudes, which raises the question 
of additional work with persons caring for patients with cognitive im-
pairments, including raising their awareness of modern rehabilitation 
devices and improving the skills of their use.

Keywords: digital technologies for the rehabilitation of cognitive im-
pairments, skills in using modern technologies, technophobia, user 
interface, socio- cultural context.
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Подражание как самоидентификация в телесном опыте
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В рамках статьи рассматривается подражание как важный 
инструмент и механизм для понимания самоидентификации 
телесного опыта, поскольку оно задействовано в создании 
феномена проекта в жизни человека, где субъектность суще-
ствует в непосредственном взаимодействии с Другим. В статье 
отражено развитие роли подражания в понимании телесности 
и техник тела, –  начиная с античности и Аристотеля –  и вплоть 
до наших дней, когда большое внимание уделяется личност-
ному конструированию, а телесность мыслится как как ин-
струмент развития телесных и духовных практик, которое учит 
мыслить и действовать. Рассматривается развитие понимания 
самоидентификации через подражания в концепциях фило-
софов, антропологов и социологов, начиная с 1930-х годов 
и до настоящего времени. В статье проанализированы концеп-
ции «техники тела» М. Мосса, «рефлективные техники тела» 
М. Мерло- Понти, инстинкта симуляции как способа научения 
и раскрытия идентичности у Р. Кайуа, симулякра как рецеп-
ция истории образа у Ж. Бодрийяра и группы «техник тела» 
Н. Кроссли. В заключении сделан вывод о динамике изменения 
понимания телесных техник самоидентификации через подра-
жание.

Ключевые слова: телесность, подражание, телесные практи-
ки, М. Мосс, М. Мерло- Понти, Р. Кайуа, Ж. Бодрийяр.

Внимание к телесно обусловленным и ориен-
тированным явлениям в философии и социальной 
антропологии как к философской и антропологи-
ческой проблеме возникло в начале прошлого ве-
ка, когда был поставлен вопрос о том, каким обра-
зом социальные нормы и требования «закрепля-
ются» в телесности человека и «являются ли ин-
дивидуальные тела лишь объектами социального 
влияния» или же «индивиды рефлексивно включа-
ются в работу над собственной телесностью» ради 
приведения ее в соответствии с идентичностью.

Подражание (мимесис) является одним из ба-
зовых терминов в психологии, философии, эсте-
тике. Как известно, Аристотель рассматривал 
подражание как важнейшее условие для форми-
рования человека. Подражание было централь-
ным понятием античной эстетики. Греческое по-
нятие «мимесис» (μίμησις) берет начало в древ-
негреческом театре и связано с ролевыми пред-
ставлениями мима в качестве действующего лица 
театрального действа. Платон переносит термин 
в область искусства и рассматривает мимесис 
применительно к критике возможности познава-
тельных способностей человека к изучению чув-
ственно воспринимаемых явлений. Для Платона 
все явления, связанные с миметическим искус-
ством, суть лишь «подражания подражаний», т.е. 
лишь отражения подлинных сущностей, идеи [17]. 
Аристотель считал, что подражание является уни-
версальной врожденной способностью человека, 
благодаря которой искусство может существовать 
как таковое, выделяя особую роль именно поэзии, 
поскольку мимесическое подобие наиболее близ-
ко предстоит сущности явления, в то время как 
описание дает представление в основном о фак-
тической стороне [1].

Подражание как присущая человеку «способ-
ность к воспроизведению индивидами и социаль-
ными группами воспринимаемых ими поведен-
ческих образцов, актов, реакций», посредством 
которого осуществляются такие важные соци-
альные функции, как научение, идентификация, 
внушение, интериоризация социальных норм ста-
ла впоследствии объектом исследования для фи-
лософов, психологов, антропологов. Так, И. Кант 
рассматривал подражание как «естественную 
склонность» человека; в эволюционной теории 
Ч. Дарвина подражание является неотъемлемым, 
врожденным свой ством особей; У. Джеймс счи-
тал подражание инстинктивно присущим челове-
ку свой ством; Г. Тард рассматривал подражание 
в качестве фундаментальной основы общества [9].
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Внимание исследователей к проблеме при-
ведения собственной телесности в соответствие 
с идентичностью стало возможным в рамках из-
учения взаимообусловленности между телесным 
опытом и идентичностью, когда в 1930-е годы 
на основе теоретических и эмпирических исследо-
ваний стали появляться проекты «телесной педа-
гогики» и «техники тела». Одним из первых иссле-
дователей, которые обратили внимание на проект 
техники тела, стал французский социолог и ан-
трополог Марсель Мосс. В 1935 г. он опубликовал 
книгу, в которой предложил собственную ориги-
нальную концепцию «техники тела» для того, что-
бы дать более четкое представление о том, как 
люди в разных культурах пользуются своим телом 
[16, с. 308]. М. Мосс считал, что сводить тело толь-
ко к функциям механики действий, является за-
блуждением.

Марсель Мосс обратил внимание на то, что те-
лесное обусловлено социальной природой, соот-
ветственно, каждому обществу свой ственны соб-
ственные пути передачи социально значимого 
опыта, находящие выражения в обращении с те-
лом и отношении к нему, пользовании тела как не-
ким инструментом [подробнее см.: 22]. Для наибо-
лее полного передачи сущности обнаруженного 
им явления Мосс ввел термин «техника тела», под 
которой он понимал «традиционные действенные 
акты, поскольку тело выступает первым и наибо-
лее естественным инструментом человека» [16, 
с. 310–311], выступая одновременно как средство 
освоения мира и как технический объект, подвер-
гающийся воздействию в процессе социализации. 
Впоследствии, полученные в ходе наблюдения 
данные М. Мосс обобщил в виде таблиц класси-
фикаций, дающих наиболее наглядное представ-
ление о влиянии структурных и культурных фак-
торов в использовании тела. В книге «Общества. 
Обмен. Личность. Труды по социальной антропо-
логии» М. Мосс положил обширнейший этногра-
фический материал европейских, «примитивных» 
и восточных обществ в основу классификации со-
зданной им «техники тела»: 1) разделение меж-
ду женскими и мужскими (разница в сжатии ру-
ки в кулак между полами, в частности, положение 
большого пальца); 2) изменение телесных техник 
под влиянием возраста (с возрастом тело стано-
вится менее гибким и пластичным и то, что легко 
делалось в детстве, для взрослого человека мо-
жет быть затруднительным, например, присесть 
на корточки); 3) эффективность (определенные 
тренировки, научение правильным тактикам пла-
вания или бега, дают результаты в повышении 
скорости и выносливости); 4) передача опыта че-
рез научение, копирование, повторение от поколе-
ния к поколению. Выявленные им измерения теле-
сности –  физиологическое, психологическое и со-
циальное –  находят свои проявления в человече-

ском теле в каждой конкретной ситуации создавая 
новые образы и взаимодействия.

Следующим значимым этапом в раскрытии фе-
номена телесности и самоидентичности телесного 
опыта стали исследования Мориса Мерло- Понти, 
введшего в оборот понятие «рефлективных тех-
ник тела», который область телесного исследо-
вал в качестве феномена субъективного воспри-
ятия телесного пространства, поскольку для него 
восприятие является изначальным по отношению 
к мышлению.

Мерло- Понти определяет роль человека в двух 
разных измерениях: как чувствующего, воспри-
нимающего человека и одновременно как субъ-
ект по отношению к научному познанию мира. Его 
более всего интересует связь воспринимающего 
и воспринимаемого, связи человека с миром че-
рез восприятие и научение через подражание. По-
этому Мерло- Понти рассматривает феномен в ка-
честве «первичного открытия мира», главенству-
ющую роль в открытии которого призвано играть 
человеческое тело («феноменальное тело», «соб-
ственное тело»), которое он образно и поэтично 
описывает как: «часовой, молчаливо стоящий у ос-
нования моих слов и моих действий», «ось мира», 
«проводник бытия в мире». В эссе «Око и дух», 
написанном незадолго до смерти в 1964 г., он да-
ет такое определение тела: «Мое тело, способное 
в передвижению, ведет учет видимого мира, при-
частно ему, именно поэтому я и могу управлять им 
в среде видимого» [14, с. 12]. Зрение неотделимо 
от движения, поэтому все, что видимо и восприни-
маемо принципиально достижимо, а видимый мир 
и «мир моторных проектов» представляют собой 
целостные части Бытия. Тело выступает в каче-
стве неразрывной части, связывающей человека 
с миром. Тело вплетено в ткань мира, оно состоит 
из той же плоти, в то же время, «тело вместе с тем 
является «мерой всего», «универсальным измери-
телем»; именно тело, а вместе с ним и человече-
ская субъективность поддерживают целостность 
и гармонию мира» [7, с. 587].

Мерло- Понти человеческое тело рассматривал 
в качестве субъекта: тело он понимает как «есте-
ственное Я», как «субъект восприятия», «феноме-
нальное тело»: «Всякое внешнее восприятие –  это 
в то же время определенное восприятие моего те-
ла и, как всякое восприятие моего тела, выража-
ется на языке внешнего восприятия… Теория те-
лесной схемы –  это имплицитно теория восприя-
тия» [15, с. 265]. Поэтому любая форма внешнего 
опыта связана с осознанием собственного тела.

Восприятие мира задано телом, таким образом 
и интенциональность становится ведущей харак-
теристикой не только сознания, но и тела челове-
ка, поскольку у Мерло- Понти тело причастно види-
мому миру, составляя вместе с миром моторных 
проектов «целостные части одного и того же Бы-
тия», так как самосознающее тело одновременно 
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является и видящим, и видимым [14, с. 13]. Таким 
образом, тело одновременно принадлежит к двум 
порядкам вещей (объектам и субъектам), неотде-
лимое от телесного движения и трансцендирова-
ния творческой активности.

В «Видимом и невидимом» Мерло- Понти дает 
еще более точную характеристику этой взаимооб-
условленности: «Если тело видит и трогает вещи, 
то только потому, что, будучи с ними в родстве, как 
и они, видимым и осязаемым, использует свое бы-
тие в качестве средства для причастности им; ка-
ждое их них –  тело и вещь –  служат друг для дру-
га архетипами» [13, с. 199–200]. Изначально взаи-
модействие человека с миром выстраивается как 
принятие в бытийном смысле как мира, так и се-
бя, своего тела, включенного в мир и растворен-
ного в нем, мира как слитное продолжение пло-
ти и плоть как часть мира. «Плоть мира и плоть 
собственная, –  как отмечает в своем исследова-
нии И. С. Вдовина, для М. Мерло- Понти, –  является 
не случайностью или хаосом, но текстурой, кото-
рая возвращается к себе и соответствует сама се-
бе… Плоть –  это тело до тела, «бытие до бытия», 
плоть всегда уже есть» [8]. Таким образом, фокус 
в концепции Мерло- Понти смещен на собствен-
ные усилия человека по работе над восприятием 
и трансформацией собственного тела, которые 
не сводятся «к механистическому поведению, при-
нимая во внимание воспринимаемость действий» 
[23, с. 67].

К проблеме подражания, имитации, «мимеси-
са» в свое время обращался исследователь куль-
туры и социолог Роже Кайуа в исследованиях фе-
номена игры как иррациональных инстинктов, 
лежащих в основе социального порядка бытия. 
Р. Кайуа в книге «Игры и люди» обращается к ро-
ли подражания в жизни общества, на обширном 
этнологическом и культурно- историческом ма-
териале он обосновывает свою теорию игры как 
«точки соприкосновения между природным и че-
ловеческим бытием» [10, с. 13], где в социально 
одобряемых формах поведения человек отдается 
во власть бессознательных инстинктов.

Р. Кайуа во введении к «Игры и люди. Маска 
и головокружение» отмечает существование бес-
конечного разнообразия игр, выделяя сущност-
ную составляющую игры, как «раскованность», 
«риск», «умелость», «атмосферу отдыха или раз-
влечения» [11]. Кайуа выделяет важнейшие со-
циально значимые сущностные характеристики 
игры: игра противостоит серьезности жизни, она 
ничего не производит («ни материальных благ, 
ни духовных творений»), по сути, игра бесплодна 
и противостоит серьезности жизни. Выявленная 
фундаментальная «пустота игры» позволяет ему 
проанализировать заложенные в понятии игры та-
кие имплицитные представления как «идеи преде-
лов, свободы и изобретательности», «взаимодо-
полняющих представлений об удаче и умелости, 

ресурсах», идеи риска [11, с. 33], рассматривая 
игру как чрезвычайно сложное понятие, в котором 
фактическая данность сочетается с умением рас-
порядиться ресурсами, довериться судьбе и де-
лать ставку на неподвластные человеку факторы 
и рисковать. При этом, игровая деятельность осу-
ществляется в рамках системы правил, определя-
ющих то, как играют: «игра основана на удоволь-
ствии и преодолении препятствий, но препятствий 
произвольных, почти фиктивных, посильных для 
игрока и принимаемых им» [11, с. 41].

В определении игры как вида деятельности 
Р. Кайуа указывает на то, что игра, по своей су-
ти, обособленна, она изолирована от жизни, стро-
го ограничена временными рамками и правилами, 
существует внутри очерченных границ, в игре за-
коны жизни замещены правилами, которые в той 
или иной мере разделяются всеми игроками (игро-
ки, нарушающие правила, разрушают саму игру). 
Смысл игры заключен в ней самой. Игра высту-
пает как свободная деятельность с непредсказуе-
мым итогом и последствиями, с ней несовместимо 
заранее определенное развитие событий и исход 
игры, это свободное пространство для маневра. 
Кайуа определяет выделяет сущностные харак-
теристики игры: 1) свобода (необязательность 
для игроков); 2) обособленность (ограниченность 
в пространстве и времени); 3) неопределенность 
исхода (невозможность предугадать развитие 
и результат); 4) непроизводительность (не созда-
ются ни блага, ни богатства, ни какое-либо эле-
менты); 5) регулярность (подчиненность ряду кон-
венций) и 6) фиктивность (сознание ирреальности 
происходящего).

Но самый важный принцип игры, без которого 
она теряет всякий смысл и значимость –  это раз-
деление всеми ее участниками обязательной ие-
рархии: «сакральное –  профанное –  игровое». Са-
кральное и игровое сходны между собой, посколь-
ку они вместе противостоят практической жизни, 
но по отношению к ней они занимают симметрич-
ные позиции. Игра должна опасаться ее –  она при 
первом же столкновении разрушает и развеивает 
игру. И наоборот, она сама, как верят люди, зави-
сит от верховной власти сакрального» [12, с. 265]. 
Этот важнейший принцип игры, поскольку именно 
в игре человек обретает свободу действий, кото-
рая нереалистична и иллюзорна, с одной стороны, 
в сравнении с профанной жизнью и предрешен-
ностью сакрального, и с другой –  немыслима без 
имитации и подражания в свободной иллюзорно-
сти мира игры.

Р. Кайуа среди огромного многообразия игр 
выделил четыре основных типа игры, положив 
в их основание четыре базовых инстинкта:

1 –  стремление к победе, соревновательность 
(Agon);

2 –  случайность, фортуна, удача (Alea);
3 –  симуляция (Mimicry);
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4 –  головокружения (Ilinx).
В рамках данной работы наибольший интерес 

для нас представляет инстинкт симуляции. Несмо-
тря на то, что стремление к победе и удача про-
являются наиболее ярко в семантическом поле 
игры, саму возможность существование любому 
виду игры как таковому обеспечивает именно си-
муляция (mimicry), поскольку «любая игра пред-
полагает временное принятие если не иллюзии 
(собственно), это слово означает не что иное, как 
вступление в игру –  in-lusio), то хотя бы некое-
го замкнутого, условного и в некоторых отноше-
ниях фиктивного мирка» [11, с. 57]. Здесь Кайуа 
использует англоязычный термин, обозначающий 
мимикрию у насекомых, подчеркивая особый ха-
рактер поведения человека в игре, где поведению 
свободному, несовершенному, переменчивому, 
нацеленному на достижение, противопоставляет-
ся органическое, абсолютное изменение, совер-
шенно точное повторение, когда человек надевает 
иную личину, играя какую-то роль, перевоплоща-
ясь в другого. При этом, он подчеркивает, что эта 
новая личина становится не искусственной при-
надлежностью, как маскарадный костюм, а «ча-
стью тела». Роже Кайуа приводит пример ребен-
ка, который в процессе социализации подражает 
взрослым, используя миниатюрные копии (игруш-
ки) предметов повседневной жизни, копируя роли 
взрослых, имитируя различные процессы и меха-
низмы. И далее он развивает свою мысль о том, 
что поведение подражания (мимикрия) переходит 
затем и во взрослую жизнь человека: «Оно покры-
вает собой все те развлечения, при которых мож-
но носить маску или переодеваться, и которые за-
ключаются именно в том факте, что играющий за-
маскирован и переодет, и в том, что из этого сле-
дует» [там же, с. 59]. Удовольствие от мимикрии 
заключается в том, чтобы быть другим или быть 
принятым за другого. Маска при этом «высвобож-
дает подлинную личность», скрывая социальную 
роль.

Идею о том, что, надевая другую маску, человек 
исполняет определенную социальную роль, выпол-
няя предписанные данным сценарием и типажом 
необходимые действия, мы находим и у Ж. П. Сар-
тра в «Бытии и ничто», когда он говорит о том, 
что для других Я является лишь представлением, 
«значит, я могу быть лишь в представлении» и, по-
скольку объект от субъекта отделен «посредством 
ничто», «я могу только играть в бытие, то есть во-
ображать себе, что я им являюсь» [18, с. 157]. Так, 
одеваясь в одежду официанта, работая официан-
том, исполняя роль официанта со всеми необходи-
мыми внешними атрибутами профессиональной 
роли официанта, Я в игре перевоплощения явля-
ется «по способу бытия тем, кем я не являюсь».

Следующей значимой концепций подражания 
в рамках исследования самоидентичности соб-
ственной телесности стал симулякр Ж. Бодрийяра 

как рецепция истории образа [6, с. 5]. Бодрийяр 
выделяет четыре стадии отношений к образу, ко-
торые последовательно проходит западноевро-
пейская культура:

1) осмысление образа как воплощение подлин-
ной глубинной реальности (образ как репрезента-
ция «священного порядка»);

2) осмысление образа, который искажает под-
линную глубинную реальность (этот образ вопло-
щает зло);

3) образ, который принадлежит к порядку ма-
гического мышления (образ маскирует отсутствие 
глубинной реальности);

4) образ, который утрачивает какие-либо связи 
с реальностью, превращаясь в чистый знак (симу-
лякр).

Переход от образа, который что-то скрывает, 
к образу, за которым ничего не стоит, является 
для Бодрийяра фундаментальным: в эпоху симуля-
кров за внешними оболочками нет скрытой глуби-
ны, нет истины, но проявляется диссимуляция как 
оппозиция симуляции, которая «делает вид того, 
что не имеешь того, что на самом деле имеешь» 
[там же, с. 10]. Бодрийяр здесь приводит пример 
«мнимого» больного, который симулирует болезнь 
и должен привести свое тело в соответствии с тем, 
какие проявления болезни считываются нами как 
очевидные признаки заболевания (то есть выя-
вить некоторые симптомы болезни). Это происхо-
дит на уровне симуляции. Диссимуляция же, на-
против, скрывает симптомы, не затрагивая прин-
цип реальности, не угрожая различию между ис-
тинным и ложным. И здесь, по мнению О. В. Беззу-
бовой «мы подходим к границам возможного зна-
ния –  является ли симулянт больным или нет, если 
он производит истинные симптомы»? Объективно 
его нельзя рассматривать ни как больного, ни как 
здорового. Психология и медицина находят свой 
предел здесь, перед истинной болезни, которую 
больше нельзя познать» [3, с. 296].

Аналогичным образом Бодрийяр считает, что 
границы тела, воспринимаемые как природные, 
на самом деле являются искусственными произво-
дными, связанными с представлениями общества. 
Человек не вписан в повседневную практику неан-
тропного, что заставляет человека проявлять фан-
тазию при осмыслении собственной телесности: 
«Нас всегда очаровывает то, что своей логикой 
и своим внутренним совершенством полностью 
исключает нас, например, математическая фор-
мула… какой- нибудь бесполезный предмет или же 
гладкое, не имеющее отверстий тело, удвоенное 
и раздвоенное зеркалом, обреченное на самоу-
довлетворение» [5, с. 42]. Следовательно, главным 
субъектов формирования образов становится кол-
лективное воображение, порожденное коллектив-
ными мифами современного общества, подпиты-
ваемых институтами СМИ и рекламы, последни-
ми достижениями науки. На этой основе Бодрийяр 
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выстраивает свою классификацию моделей тела 
современного общества: 1) «трупа» в медицине 
для объективации биологических функций тела 
в целях его дальнейшего лечения; 2) «зверя» для 
сдерживания природных инстинктов и установле-
ния общественного порядка; 3) «робота» в сфере 
трудовых отношений, когда тело выполняет функ-
ции заменяемого механизма; 4) «манекена», свя-
занного с эстетикой и индустрией красоты.

По мнению Ж. Бодрийяра, культ тела в постмо-
дернистском обществе занял место культа души 
посредством распространения рекламы, массо-
вой культуры и культа молодости «принципа мак-
симизации существования через умножение кон-
тактов, отношений, через интенсивное употребле-
ние знаков, объектов, через систематическое ис-
пользование всех возможностей наслаждения» [4, 
с. 194]. Таким образом, тело превратилось в бук-
вальном смысле слова в прекраснейшую из ве-
щей, оно утратило свою биологическую приро-
ду и естественность, перевоплотилось в фетиш 
и культурный факт, когда современное общество 
воспроизводит, формирует, изменяет тела людей 
посредством семиотических процедур, превра-
щая концепты «молодости», «моды», «красоты», 
«спортивности» в атрибуты знака.

В начале XXI века американский социальный 
антрополог Николас Кроссли предложил разрабо-
танную им концепцию «техники тела» [20], в осно-
ву которой легли такие основания, как количество 
агентов, регулярность воспроизводства, отноше-
ние к техникам построения тела, символизм обра-
зов в зависимости от уровня их распространения 
в современном обществе. По результатам опросов 
при кластерном анализе ему удалось выделить 
три основные группы «техник тела»:

1) «ядро» (core zone) включает наиболее рас-
пространенные практики тела в обществе как не-
объемлемые части структур самости, воспринима-
емые обществом как «регулярные» и «нормаль-
ные», соответствующие социальным ожиданиям, 
состоящие из элементов базовой социальности 
(например, практике в сфере этикета, медицины, 
здоровья, гигиены, профессиональных культур;

2) «промежуточная зона» фиксирует институ-
циональные техники на уровне гендерных и клас-
совых различий, отражающие внутригрупповые 
нормы и рефлексию окружающего пространства 
(например, например, техники профессиональных 
спортсменов, техники танца, йоги и т.д.;

3) «маргинальная зона» включает техники ме-
нее распространенные, часто выражающиеся как 
способ сопротивления существующим канонам, 
выражающиеся порой в демонстративно выра-
женном протесте как результате личного выбора 
(например, татуировки, прием стимулирующих ве-
ществ и т.п.).

Таким образом, Н. Кроссли фиксирует преиму-
щества работы с телом и составляет описания спо-

собов работы с ним, внося рефлексивность в кон-
цепции телесных практик, который активно разви-
вались в эпоху постмодерна, тела как проекта, как 
ключевого компонента самости, как существова-
ния субъектности с другим и посредством отраже-
ния в другом. Сартр пишет об этом так: «Это мое 
бытие есть как бы указание на то, что я обязан от-
воевать и обосновать в качестве моего собствен-
ного обоснования. Но это невозможно себе пред-
ставить иначе, как путем присвоения мною себе 
свободы другого. Выходит, мой проект отвоевания 
самого себя есть по существу проект поглощения 
другого» [19, с. 208].

Феномен телесного проекта устремлен к дру-
гому, он вырастает из другого, реализует субъ-
ектность как «человеческое стремление вызвать 
к жизни то, чего еще не было, в дискурсе бытия 
и ничто исходя из возможного» [18, с. 98] в при-
роде человека. Телесные практики используются 
для личностного конструирования, воздействуя 
не только на сознание, выступающее прообразом 
для действий и свершений [2, с. 45], но также и для 
освоения жизненно важных функций посредством 
подражания.

Подводя итоги, рассмотренным в статье кон-
цепциям техник тела и телесных практик, роли 
и значения повторения в динамике телесного опы-
та и самоидентификации, важно отметить следу-
ющее.

1. На протяжении существования философ-
ской мысли, еще со времен античности, тело и те-
лесный опыт являлись предметом исследова-
ния и изучения, поскольку именно воплощенный 
в теле опыт телесного развития являл сам факт 
существования человека в мире. Тело предста-
ёт как неразрывная, сущностная часть человека, 
оно дано нам в ощущениях либо воспринимается 
как визуальный объект. Но факт присутствия те-
ла, его развития посредством подражания (миме-
сиса) в становлении самосознания и самопозна-
ния человека, его самоидентичности, неоспорим. 
Человек осваивает собственное тело с рождения: 
именно в детском возрасте посредством подража-
ния, имитации, повторения, мимесиса происходит 
телесное и духовное развитие ребенка, включе-
ние его в различные социальные практики.

2. В западноевропейской философии закре-
пилась дуалистическая концепция раздвоенно-
сти восприятия тела, берущая начало еще в тру-
дах Р. Декарта, когда человек воспринимается 
как «соединение ума и тела», в котором душа бес-
смертна и божественна, в то время как тело вос-
принимается как некое пространственное, изме-
ряемое, исчислимое воплощение, посредством 
которого осуществляется чувственное познание. 
Но при этом, человек неотделим от собственного 
тела, образуя с ним некое целое. В то же время, 
как справедливо отмечает В. А. Подорога, помимо 
тела, которое «от нас неотделимо, поскольку его 
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невозможно перевести во что-то Внешнее нам» 
[17, с. 12] как факт самосознания и самоиденти-
фикации, есть еще и «тело-вещь», «тело вне нас», 
постулируя раздвоенность восприятия тела как 
внешнего, как объекта созерцания, тела Другого.

3. В ХХ веке развитие психоанализа дало тол-
чок к новой трактовке телесных практик и теле-
сности человека, когда вопросы тела стали рас-
сматриваться в неразрывной взаимосвязи с во-
просами и проблемами сознания, психики, вооб-
ражения и памяти. В 1930-е годы накопленный об-
ширный материал по социальной и философской 
антропологии позволил исследователям говорить 
о «телесных схемах» и «телесных практиках». 
В это же время обратили внимание на синкретизм 
сознания первобытных людей, которые мыслят се-
бя нераздельно, в отождествлении с природой, со-
обществом, предками, духами, тотемами, окружа-
ющей средой.

Первым понятие «техники тела» в научный 
оборот ввел французский антрополог и социолог 
М. Мосс., благодаря которому сформировалось бо-
лее точное и четкое представление о том, как лю-
ди в разных культурах «пользуются своим телом», 
при этом подчеркивая, что телесное обусловле-
но именно социальной природой и несводимо ис-
ключительно к биологическим и механистическим 
функциям. Он определил ключевое значение под-
ражания как важного фактора социального ста-
новления и самоидентификации. Тело выступает 
первым инструментом человека на протяжении 
жизни как средство освоения мира и, в то же вре-
мя, в процессе социализации идентичность чело-
века формируется и подвергается воздействию 
со стороны социальных факторов.

4. В дальнейшем философами и социологами 
были исследованы различные аспекты феномена 
телесности, при этом акцент делался на подража-
нии (мимесисе) как движущем механизме науче-
ния и восприятия как в детском возрасте, когда он 
выполняет ведущую роль, так и во взрослой жизни 
человека.

В 1940–1950-е годы исследование телесности 
в дискурсе феномена субъективного восприятия 
телесного пространства стало одной из централь-
ных тем исследования французского феноменоло-
га М. Мерло- Понти. Наибольший интерес для него 
представляло изучение взаимосвязи воспринима-
ющего и воспринимаемого, в которой человек од-
новременно выступает в двух ипостасях: и как ре-
цептор чувственных данных, и как субъект по от-
ношению к окружающего миру, который он изуча-
ет, в ходе которого происходит развитие «изнутри 
вовне». Он подчеркивал важную роль научения 
посредством «невидимого подражания», под ко-
торой подразумевалась трансформация видимого 
человеком на язык его собственной моторики.

Феномен научения через подражание посред-
ством «игры» исследован Роже Кайуа, который 

подчеркивал исключительную роль мимикрии 
в процессе социализации и научения, самоиден-
тификации, поскольку под маской, реально или 
виртуально надетой во время игры, человек ста-
новится сам собой, его социальная роль отходит 
на второй план, высвобождая и раскрывая путь 
к пониманию и самосознанию подлинного Я.

Ж. Бодрийяр, обращаясь к теме подражания, 
подчеркивал ведущую роль симулякра как рецеп-
ции к созданию образа. Для него главным субъ-
ектом для формирования образа человека, его 
самоидентификации является коллективное во-
ображение, созданное и напитанное мифами со-
временного социума, раздуваемого до степени 
низведения собственной идентичности до состоя-
ния практически полного исчезновения и превра-
щения в знак, считываемый символ, когда внеш-
няя, телесная оболочка тела препарируется обще-
ственными институтами в соответствии с требова-
ниями времени и сам человек, следуя внушаемым 
СМИ и рекламой «стандартам» молодости и кра-
соты, стремясь приблизиться к недостижимому 
общественному идеалу, в подражании переходит 
грань самоосмысления и самосохранения, пре-
вращаясь в копию социально одобряемого и на-
вязанного стандарта без идентичности. И снова 
здесь роль подражания в поведении и научении, 
хотя и в негативной коннотации, является ведущей 
в самоидентификации человека.

5. В XXI веке внимание исследователей фено-
мена телесности и сознания человека направле-
но на изучение телесных практик, которые спо-
собствуют личностному конструированию. Пони-
мание телесности и самоидентичности мыслятся 
максимально близко к холистической модели, вы-
ступая как инструмент человечности, научая мыс-
лить и действовать посредством тела. Телесные 
практики положены в основание формирования 
эстетических представлений, они стремятся рас-
ширить границы бытия в его повседневной обы-
денности. Опыт «телесной схемы» посредством 
подражания способствует самоидентификации, 
а обретенная или созданная по канону- подобию 
телесность служит не только внешним выражени-
ем самости, но и выражает социальную принад-
лежность личности, выступает ее видимой соци-
альной формой. Телесно ориентированные прак-
тики выступают своеобразными индикаторами 
развития человека и социума, освоению новых со-
циокультурных форм, создавая посредством раз-
личных практик тело как «созерцаемую социаль-
ную форму».
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ImItatIon as self-IdentIfIcatIon In bodIly 
experIence

Galantseva E. N., Belov V. N.
Peoples’ Friendship University of Russia

Within the framework of this article, imitation is considered as im-
portant tool for understanding the self-identification of bodily experi-
ence, since it is involved in creating the phenomenon of a project in 
human life, where subjectivity exists in direct interaction with Other. 
The article reflects the ways of imitation and its role in understand-
ing corporeality and body techniques, starting from Antiquity and 
Aristotle till the present days, when much attention is paid to per-
sonal construction, and corporeality is considered as an instrument 
of developing humanity, teaching through the body to think and act. 
The article examines the development of views on self-identification 
through imitation in the concepts various philosophers, anthropolo-
gists and sociologists, starting from the 1930s to the present. The 
article analyzes the concepts of “body technique” by M. Mauss, “re-
flexive techniques of the body” by M. Merleau- Ponty, the instinct 
of simulation as a teaching and self-identifying method by R. Cail-
lois, the simulacrum as a reception of the history of the image by 
J. Baudrillard and the group of “bodily techniques” by N. Crossley. 
In conclusion, the dynamics of changing the understanding of bodily 
identification techniques through imitation is summarized.

Keywords: corporeality, imitation, bodily practices, M. Mauss, 
M. Merleau- Ponty, J. Baudrillard, N. Crossley.
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В статье представлена критический анализ концепции «класси-
ческого искусственного интеллекта» (GOFAI), разработанной 
Джоном Хаугландом. Автор рассматривает фундаментальные 
противоречия в модели Д. Хаугленда, включая концептуальный 
диссонанс между определением компьютеров как формальных 
систем и универсальных симуляторов, несостоятельность про-
грамм типа B и проблему неопределённости символов. Особое 
внимание уделяется ограничениям формалистского подхода 
к ИИ, разрыву между синтаксисом и семантикой, а также кри-
тике метафор, используемых для описания вычислительных 
процессов. Показано, что утверждение «синтаксис определяет 
семантику» нереализуемо в реальных системах без учета фи-
зического контекста и наличия внешнего наблюдателя. Автор 
аргументирует необходимость пересмотра традиционных под-
ходов к искусственному интеллекту с учетом связи символиче-
ских систем с физической реальностью.

Ключевые слова: искусственный интеллект, GOFAI, семанти-
ка, синтаксис, формальные системы, репрезентация, символи-
ческие вычисления.

В своей фундаментальной работе «Искусствен-
ный интеллект: Сама идея» (1985) Джон Хаугленд 
ввёл в научный дискурс термин GOFAI (Good Old 
Fashioned Artificial Intelligence), ставший ключе-
вым маркером в дебатах о природе разума [5]. 
Автор подчёркивает, что не каждый интеллекту-
альный артефакт может быть отнесён к ИИ в стро-
гом смысле, настаивая на необходимости терми-
нологической точности. Для избежания смысло-
вых смешений он предлагает использовать за-
главные буквы в аббревиатуре Artificial Intelligence, 
а в спорных случаях –  явно указывать на GOFAI 
как на исторически сложившуюся парадигму [5, p. 
112].

Д. Хаугеленд формулирует два взаимосвязан-
ных утверждения, лежащих в основе всех теорий 
GOFAI.

1. Способность к рациональному взаимодей-
ствию с объектами обусловлена когнитивными 
процессами, включая неосознаваемые формы 
мышления.

2. Указанные когнитивные процессы сводятся 
к автоматизированному манипулированию вну-
тренними символическими репрезентациями.

При ближайшем рассмотрении эти тезисы ока-
зываются тавтологичными: понятие «рациональ-
ного мышления» в первом пункте имплицитно 
отождествляется с формальными операциями над 
символами во втором. Переформулируя ключевую 
идею, можно сказать: разумное поведение возни-
кает исключительно благодаря субперсональным 
механизмам обработки символов. Однако Д. Хау-
гленд не уточняет, как абстрактные символы при-
обретают референциальную связь с объектами 
реального мира. Эта концептуальная неопреде-
лённость ставит под сомнение объяснительную 
силу его модели.

Основная проблема GOFAI, по нашему мне-
нию, заключается в расплывчатости базовых по-
нятий. Термин «внутреннее автоматическое ма-
нипулирование символами» остаётся метафори-
ческим, не получая операционального определе-
ния. Например, как нейробиологические процессы 
в мозге могут быть интерпретированы как сим-
вольные операции? Каковы критерии выделения 
«символов» в отсутствие явных маркеров? Д. Ха-
угленд обходит эти вопросы, что приводит к двой-
ственности трактовок его идей.

Ирония заключается в том, что при всей своей 
популярности работа Д. Хаугленда породила ме-
тодологический кризис. Разнородные интерпрета-
ции GOFAI стали инструментом для обоснования 
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противоречивых позиций –  от радикального ком-
пьютационализма до антиредукционистских под-
ходов [7]. Это не только затруднило диалог меж-
ду исследователями ИИ и когнитивными науками, 
но и закрепило стереотип о принципиальной не-
сводимости ментальных процессов к формаль-
ным системам.

Парадоксальным образом концепция GOFAI, 
призванная внести ясность, стала источником тер-
минологической путаницы [3]. Отсутствие чётких 
критериев для разграничения «символического» 
и «несимволического» в когнитивных моделях 
привело к фрагментации научного дискурса. Со-
временные дебаты о природе искусственного ин-
теллекта нередко воспроизводят эту проблему, 
акцентируя либо формально- логические аспек-
ты (синтаксис), либо необходимость интеграции 
с контекстом (семантика). Преодоление насле-
дия GOFAI, таким образом, требует переосмысле-
ния самой парадигмы символической репрезен-
тации в свете нейробиологических и эмбодимент- 
ориентированных исследований. Акцентируем бо-
лее подробное внимание на том, в силу каких при-
чин модель Дж. Хаугленда теряет объяснительную 
силу.

Формальные системы и их компьютерная 
интерпретация

В своей работе «AIVI» Д. Хаугленд определяет ком-
пьютер как интерпретируемую автоматизированную 
формальную систему. Это определение базируется 
на двух ключевых аспектах: автоматизме, который 
рассматривается во второй главе, и интерпрета-
ции, анализируемой в третьей. Автор подчеркивает 
различие между детерминированными система-
ми, характерными для вычислительных устройств, 
и недетерминированными, присущими играм или 
головоломкам. В последних множество возможных 
состояний возникает из-за свободы выбора ходов, 
однако лишь немногие из них имеют практическую 
ценность. Например, в шахматах большинство ва-
риантов ведут к проигрышу, а в формальной теории 
чисел значительная часть генерируемых доказа-
тельств тривиальна.

Для имитации недетерминированных систем 
компьютеры используют механизм эвристическо-
го поиска. Этот подход позволяет анализировать 
потенциальные пути развития, отсекая беспер-
спективные варианты, и находить оптимальные 
решения. Д. Хаугленд вводит метафору «судьи» 
(алгоритма выбора ходов) и «игрока» (генератора 
допустимых действий), распространяя её на все 
вычислительные системы. Однако его концеп-
ция сталкивается с критикой. Во-первых, отсут-
ствует чёткое разграничение между физически-
ми компьютерами и программным обеспечением: 
они сводятся к абстракции «виртуальной маши-
ны», что обходит вопрос о реализации формаль-

ных правил на материальном уровне. Во-вторых, 
структура книги Д. Хаугленда смещает акценты: 
поверхностное описание аппаратной части в гла-
ве 4 и фокус на программах в главе 5 затрудняют 
целостное понимание взаимодействия компонен-
тов.

Автоматизация формальных систем: от агента 
к алгоритму

Анализ автоматизации формальных систем (глава 
2) Д. Хаугленд начинает с предположения о нали-
чии актора, оперирующего символами заданного 
алфавита. Такой актор действует в условиях огра-
ниченных ресурсов, выполняя операции через ком-
бинацию базовых действий –  последовательностей, 
условий и циклов. Эта модель, восходящая к тези-
сам А. Тьюринга, предполагает теоретически беско-
нечный носитель данных, что упрощает абстракцию 
для математического анализа [11].

При переходе к цифровым компьютерам антро-
поморфный актор заменяется электронными схе-
мами, но метафора «игроков» (арифметических 
модулей) и «судьи» (управляющего блока) сохра-
няется. Управляющий блок декодирует инструкции 
и координирует выполнение примитивных опера-
ций, связывая формальные правила с аппарат-
ной реализацией. Алгоритмы здесь выступают как 
рецепты, определяющие последовательность ак-
тивации компонентов. Примитивность операций, 
по Д. Хаугленду, определяется их сводимостью 
к низкоуровневым действиям, выполнимым «без-
думными» механизмами, что подчеркивает иерар-
хичность вычислительных процессов [5, p. 80–82].

Однако аналогия с человеческим игроком соз-
даёт терминологическую путаницу. Например, 
остаётся неясным, как метафора «судьи» соот-
носится с реальной архитектурой компьютера 
и существуют ли механизмы, полностью исклю-
чающие интеллектуальную составляющую. Кро-
ме того, в модели слабо раскрыта интеграция не-
детерминизма в работу вычислительных систем. 
Д. Хаугленд акцентирует перебор вариантов, хотя 
на практике доминируют детерминированные ал-
горитмы (например, умножение). Это порождает 
вопрос о роли управляющего блока: ограничива-
ется ли он выбором путей выполнения или обеспе-
чивает предсказуемость вычислений? Подобные 
пробелы указывают на необходимость более стро-
гого соотнесения теоретических моделей с физи-
ческой реализацией компьютеров.

Цифровые системы за пределами формальных 
игр: критика метафор

Рассмотрим цифровую систему, управляющую 
роботом для игры в футбол через камеру и мото-
ры. Несмотря на обработку сигналов, программа 
не соответствует критериям формальной системы 
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по Д. Хаугленду, так как метафора «игры» гипер-
трофированно смешивает предметную область (на-
пример, шахматы) с алгоритмической реализаци-
ей (трекинг мяча) [1]. Автор настаивает, что любая 
цифровая система включает «судью» (управляю-
щий блок) и «игроков» (арифметические модули). 
Однако в детерминированных процессах «судья» 
лишь транслирует бинарные коды через логические 
вентили, не осуществляя выбор правил [9]. Термины 
вроде «декодирование» создают иллюзию осмыс-
ленного действия, маскируя физическую природу 
вычислений.

Попытка Д. Хаугленда классифицировать си-
стемы (тип А –  формальные с «интеллектуаль-
ным» поиском, тип В –  остальные) усугубляет пу-
таницу. Утверждения о «мотивированности» алго-
ритмов типа А противоречат их детерминирован-
ной природе: даже сложные решения предзаданы, 
а не креативны [5, p. 111]. Классификация GOFAI 
подменяет инженерные принципы антропоморф-
ными аналогиями, игнорируя электронную суть 
вычислений. Программы типа В, по Д. Хаугленду, 
«не ограничены четкой структурой», но их симуля-
ция без манипуляции символами не эквивалентна 
реализации.

Ключевой проблемой остается терминологиче-
ская размытость. Д. Хаугленд использует метафо-
ру «песчинок», исчезающих при увеличении мас-
штаба, чтобы описать утрату формальных струк-
тур в системах типа В. Однако связь с символами 
сохраняется, хотя в главе 2 вместо них вводятся 
«маркеры» –  физически точные, но семантически 
пустые объекты [5, p. 53]. Например, робот гене-
рирует маркеры бессмысленно, что противоречит 
декларируемой GOFAI сущностной символично-
сти.

Критика также затрагивает интерпретацию 
данных. Хаугеланд акцентирует принцип когерент-
ности (исходные данные и их трансформация), 
но игнорирует этап идентификации «текста» –  пе-
ревода физических сигналов в символы. Как ие-
роглифы до Шампольона, движения листьев у ги-
потетических «плутониан» требуют выявления 
значимых паттернов, что остаётся за рамками 
его модели [10, p. 30]. Таким образом, метафоры 
Д. Хаугленда маскируют концептуальные пробелы 
между формализмом и физической реализацией 
вычислений.

Семантика и ограничения идеализированных 
примеров

Рассматриваемые модели кодирования (например, 
алфавит из римских букв и арифметических сим-
волов) излишне упрощены. Д. Хаугленд описыва-
ет шифры как «странные игры», где расшифровка 
даёт тривиальные истины, но игнорирует ключе-
вые аспекты: идентификацию значимых паттернов 
и контекст интерпретации [5, p. 100]. Например, 

криптограмма «Abcd aefg ahf ijkkg» допускает син-
таксически верные, но семантически бессвязные 
варианты, подчеркивая разрыв между структурой 
и смыслом. Формалистский девиз «Синтаксис опре-
деляет семантику» не объясняет, как символы об-
ретают значение вне человеческого контекста.

Дж. Фодор ставит проблему иначе: как вну-
тренние символы (в мозге или ИИ) отсылают к ре-
альным объектам без внешнего наблюдателя [4, 
p. 42–44], [2]? Семантика требует связи символов 
с окружением, что остаётся нераскрытым в иде-
ализированных моделях. Даже военные шифры, 
где значение возникает после декодирования, за-
висят от намерений отправителя и получателя. 
В автономных системах (мозг, ИИ) отсутствуют 
«участники коммуникации», что ставит под сомне-
ние их трактовку как вычислительных систем.

Отвечая на вопрос, почему вышеприведенные 
рассуждения чаще всего игнорировались, следует 
отметить следующие причины.

1. Влияние работ Ньюэлла- Саймона и нейро-
сетевого бума 1980-х разделило «физические» 
и «ментальные» вычисления [12].

2. Философы (Фодор, Дрецке) смешали семан-
тику символов с лингвистикой, усложнив дискус-
сию.

Также следует акцентировать внимание на сле-
дующей проблеме слов как ментальных репрезен-
таций.

1. Объём: внутренние символы (например, син-
таксические маркеры) часто лишены референции, 
но их количество превышает словарный запас [8, 
p. 100–105].

2. Антропоцентризм: акцент на человеческом 
языке исключает тот факт, что животные могут 
оперировать символами.

3. Самообман: уверенность в понимании сло-
ва («корова») не отражает реальность его вну-
тренней репрезентации. Символ может означать 
как «корову», так и «лошадь в тумане» (проблема 
дизъюнкции, Фодор).

Таким образом, теория значения не может сво-
диться к интроспекции. Семантика требует внеш-
него анализа, а не деклараций системы о своих 
состояниях. Идеализированные модели, игнори-
рующие связь символов с окружением, маскиру-
ют концептуальные пробелы между формализмом 
и реальностью.

Интерпретация формальных систем: технический 
уровень vs. семантика наблюдателя

Концепция Дж. Хаугленда разделяет интерпре-
тацию формальных систем на два уровня. Техни-
ческий уровень предполагает рассмотрение ком-
пьютера как физической модели, где состояния 
устройства (биты, логические вентили) коррели-
руют с абстрактными правилами. Здесь «истин-
ность» сводится к корректности перехода между 
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состояниями, например, обработки ASCII-кодов, без 
привязки к общепонятным значениям. Напротив, 
семантика пользователя возникает только через 
внешний контекст: человек интерпретирует те же 
коды как осмысленные действия, например, шах-
матные ходы. Эти уровни не пересекаются: маши-
на не «понимает» смысл операций, а пользователь 
игнорирует физическую реализацию.

Переосмысление роли интерпретации в ИИ

В ранних работах Д. Хаугленд оспаривал аргументы 
против ИИ, основанные на теореме Гёделя (напри-
мер, позицию Лукаса), подчеркивая, что математи-
ческая «истинность» и вычислительные операции 
принадлежат разным категориям [6, p. 217–218]. 
Позже он адаптировал эту идею для когнитивной 
науки: семантика, по его мнению, требует предва-
рительной интерпретации символов в рамках «арти-
кулированной типологии» –  языка, где физические 
токены (например, строки кода) обретают значение 
до их вычислительной реализации [5, p. 48].

Рассмотрим программу, манипулирующую ак-
сиомами о шахматах. Подключенная к доске че-
рез сенсоры, она генерирует ходы, формально 
выводя их из правил. Однако семантика («атака 
ферзя» или «защита короля») возникает не вну-
три системы, а через интерпретацию её выводов 
человеком. Даже если робот физически переме-
щает фигуры, связь между символами (аксиома-
ми) и действиями задаётся наблюдателем. Это 
демонстрирует ключевой парадокс: формальные 
системы бессмысленны без внешнего контекста, 
а ИИ требует интеграции вычислений с реально-
стью через сенсоры и эффекторы.

На основании вышеизложенного приходим 
к следующим выводам. В результате анализа ра-
боты Д. Хаугленда необходимо выделить три про-
тиворечия, характерные для его модели.

1. Концептуальный диссонанс. Д. Хаугленд объ-
являет компьютеры одновременно «врождёнными 
формальными системами» и универсальными си-
муляторами. Это противоречие: симуляция пред-
полагает гибкость, тогда как формальные систе-
мы жестко детерминированы.

2. Несостоятельность программ типа B. Алго-
ритмы без строгих правил (например, эвристи-
ческие методы) манипулируют символами произ-
вольно, что подрывает саму идею формализма.

3. Неопределённость символов. Компьюте-
ры якобы генерируют символы «по умолчанию», 
но критерии их идентификации отсутствуют. На-
пример, является ли активность нейронов в мозге 
символической? Д. Хаугленд не даёт ответа, сводя 
символы к абстракциям.

Утверждение, что «синтаксис определяет се-
мантику», терпит крах в реальных системах. Шах-
матный робот, даже идеально следующий прави-
лам, не «понимает» игру –  смысл возникает толь-

ко через связь символов с физической доской 
и интерпретацию человека. Д. Хаугленд игнори-
рует этот разрыв, маскируя его расплывчатыми 
определениями. Например, в AIVI символы заме-
няются «маркерами» –  физически точными, но се-
мантически пустыми объектами.
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A critique of ‘clAssicAl ii’ by D. HAugelAnD

Kustov S. A.
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

The article presents a critical analysis of the concept of ‘classical ar-
tificial intelligence’ (GOFAI) developed by John Haugeland. The au-
thor considers fundamental contradictions in D. Haugeland’s mod-
el, including the conceptual dissonance between the definition of 
computers as formal systems and universal simulators, the failure of 
B-type programmes and the problem of symbol indeterminacy. Par-
ticular attention is given to the limitations of the formalist approach to 
AI, the gap between syntax and semantics, and a critique of the met-
aphors used to describe computational processes. It is shown that 
the statement ‘syntax determines semantics’ is unrealisable in real 
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systems without taking into account the physical context and the 
presence of an external observer. The author argues the necessity 
of revision of traditional approaches to artificial intelligence taking in-
to account the connection of symbolic systems with physical reality.

Keywords: artificial intelligence, GOFAI, semantics, syntax, formal 
systems, representation, symbolic computation.
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Методологическая база исследования важности возрождения забытых 
сунн Пророка Мухаммада (صلى الله عليه وسلم) в контексте шафиитского мазхаба
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В статье рассматривается важность возрождении забытых 
сунн пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и при-
ветствует) на примере богословско- правовой школы имама 
аш- Шафии. Анализируются основные принципы их учения, 
которые, согласно автору, должны быть восстановлены в со-
временном мусульманском обществе. В статье также обсуж-
даются причины забвения сунн. И наконец, статья предлагает 
практические рекомендации для мусульманского сообщества 
по восстановлению и практикам сунн в соответствии с учени-
ем четырех богослоско- правовых школ ислама (Ханафитский, 
Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский). Важно отметить, 
что методологические основы шафиитского мазхаба Шафи-
итская школа сформировала строгую иерархию источников 
права: 1. Коран и Сунна как единое божественное откровение. 
Имам аш- Шафии подчёркивал, что явные смыслы (нассы) этих 
источников не могут быть отменены рациональными мето-
дами. 2. Иджма сподвижников –  единогласное мнение, осно-
ванное на прямых указаниях Откровения. 3. Кияс –  аналогия, 
проводимая только в рамках явных текстов Корана и Сунны.
Ключевой принцип: «Любая подтверждённая Сунна имеет ос-
нову в аятах Корана». Это положение стало методологическим 
фундаментом для анализа забытых практик.
В целом, данная статья позволяет читателю понять важность 
возрождения забытых сунн пророка на примере мазхаба има-
ма аш- Шафии и предлагает практические рекомендации для 
достижения этой цели.

Ключевые слова: сунна; шафиитский мазхаб; аш- Шафии; за-
вещание; посланник Аллаха; возрождение; торговля.

Введение

Возрождение забытых сунн Пророка Мухаммада 
-представляет собой актуальную задачу для со (صلى الله عليه وسلم)
временной исламской мысли, особенно в контексте 
методологии шафиитского мазхаба. Это направле-
ние исследования опирается на системный подход 
к анализу источников и принци Ислам является 
одной из крупнейших мировых религий, с богатой 
историей и глубокими корнями. Жизнь пророка Му-
хаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
и его учение оказали огромное влияние на мусуль-
манский мир. Четыре мазхаба ислама –  Ханафит-
ский, Маликитский, Шафиитский и Ханбалитский –  
описывают различные подходы к исламскому зако-
ну. В этой статье мы сосредоточимся на мазхабе 
имама аш- Шафии и обсудим важность возрождения 
забытых сунн пророка на примере этого мазхаба.

А затем: что такое «Забытые сунны»?
Забытые сунны –  как известно из книг по Ис-

ламскому праву в рамках четырех мазхабов –  это 
такие элементы сунны пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) оставление которых 
распространено среди мусульман, будь это:
– слова;
– действия;
– Такрир (подтверждение правильности чьих-то 

поступков);
– то, что является сунной исходя из иджтихада [1] 

ученого.
Известно, что Ислам в начале своего времени 

был чужд, а затем стал силен и окреп. Затем же, 
после того как прошло много времени с момента 
ниспослания откровения, постепенно, одна за дру-
гой, сунны стали забрасывать, и это продолжалось 
до тех пор, пока Ислам снова не стал таким же 
чуждым, как и в начале своего пути.

По этому поводу пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Истинно, Ислам 
начался чуждым, и он снова станет чуждым, как 
и начался. О сколь же великое благо ждет чуж-
дых!» его спросили: «А кто же такие эти чуждые, 
о посланник Аллаха?» он ответил: «Те, кто благо-
честивы, когда люди испорчены»» [1, с. 633].

Методологические основы шафиитского 
мазхаба

Шафиитская школа сформировала строгую иерар-
хию источников права.



Социология № 4 2025

188

1. Коран и Сунна как единое божественное от-
кровение. Имам аш- Шафии подчёркивал, что яв-
ные смыслы (нассы) этих источников не могут 
быть отменены рациональными методами.

2. Иджма сподвижников –  единогласное мне-
ние, основанное на прямых указаниях Откровения.

3. Кияс –  аналогия, проводимая только в рам-
ках явных текстов Корана и Сунны.

Ключевой принцип: «Любая подтверждённая 
Сунна имеет основу в аятах Корана». Это поло-
жение стало методологическим фундаментом для 
анализа забытых практик. Не все забытые сунны 
равны по степени друг другу. То, что считается 
сунной имеющей усиленную степень желательно-
сти (сунна муаккада) –  более желательно. Так вот, 
к примеру, желательные молитвы, совершаемые 
до и после пяти обязательных молитв (ар-рава-
тиб), имеют большую желательность нежели про-
чие, потому что пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) постоянствовал в них. А ночная 
молитва с нечетным количеством рак‘атов (аль-
витр) более желательна чем данные молитвы, по-
тому что пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) не оставлял эту молитву ни будучи пут-
ником, ни будучи дома.

Таким образом: Шари‘ат требует исполнения 
всех благих дел, и все то, в чем пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и его сподвиж-
ники постоянствовали, требуемо, согласно рели-
гии Ислам.

Говорит имам ибн ‘Абд-аль- Барр в книге «ат- 
Тамхиду ‘аля аль- Муватта» в контексте своих 
слов о желательной молитве в два рак‘ата совер-
шаемой перед утренним намазом: «И самую боль-
шую желательность из того что является Сунной 
имеют те деяния, в которых посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) посто-
янствовал, к которым он побуждал, которые он 
повелевал совершать. И доводом на то, что они 
являются более желательными, служит то, что он 
совершал их даже в той ситуации, когда проспал 
утренний намаз будучи в путешествии, проснув-
шись лишь после восхода солнца. И это указание 
на то, что они являются крайне сильно желатель-
ными» [4, с. 616].

Говорит имам аз- Заркаши: «И допустимо 
дабы какие-то желательные действия имели 
большую желательность чем другие, и поэтому 
то и говорят: «Такое-то действие является сун-
ной, имеющей сильную желательность …  И ска-
зал Ибн Дакик аль-‘Ид в комментарии к книге 
«аль- Ильмам»: «Известно, что действия, счи-
тающиеся сунной, различаются в плане силь-
ной желательности, и делятся –  в этом плане –  
на то, что имеет высшую, среднюю и меньшую 
степень. И это познается за счет факторов, ука-
зывающих на форму требования (ат-толяб)» [5, 
с. 386–387].

Важность сунны в период распространения 
нечестия

Пророческая сунна –  это спасительный ковчег и тер-
ритория безопасности. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) побуждал держаться сунны 
и не проявлять упущений в этом плане.

Он (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Держитесь же моей сунны, и сунны мо-
их праведных халифов, ведомых прямом путем. 
Держитесь за нее и схватитесь за нее коренными 
зубами. И остерегайтесь же всего новоявленного, 
ибо все новоявленное –  новшество, а всякое нов-
шество –  заблуждение [4]» [2, с. 972].

Когда зло и нечестие многочисленны, ког-
да появляются нововведения и смуты –  на-
града того, кто держится за сунну будет боль-
ше, а степень следующих сунне и знатоков 
исламского права (фукаха) будет возвышен-
нее и почтеннее, ибо они чужды, из-за того си-
яния, что несут посреди тьмы, и из-за сво-
их попыток исправить то, что люди испортили. 
Критерии идентификации «забытых сунн»

В шафиитской традиции выделяются три кате-
гории.

1. Ритуальные практики, такие как использова-
ние сутры во время намаза. Аль- Газали отмечал, 
что её установление «сокращает расстояние взо-
ра и предотвращает рассеивание мыслей» [4].

2. Этические нормы, включающие правила об-
щения и социального взаимодействия.

3. Правовые предписания, не вошедшие 
в устойчивую правовую практику мазхаба.

Метод восстановления предполагает следую-
щее.
1. Проверку достоверности хадисов через при-

зму шафиитской школы [3].
2. Анализ соответствия кораническим принци-

пам [1].
3. Оценку практической применимости в совре-

менных условиях [2].
Существует несколько способов, которыми 

можно возродить забытые сунны пророка.
1. Исполнять обязанности возложенных Алла-

хом и сторониться Его запретов.
2. Сторониться нововведений, как в действиях, 

так и в убеждениях.
3. Призывать людей к благому, и пытаться ис-

править то, что посильно на личном примере со-
блюдая забытые сунны пророка.

4. Стремление применять на практике слова 
выдающихся имамов, и того, что является жела-
тельным (аль-мустахаббат), по мере сил и воз-
можностей.

5. Проведение исследований по забытым сун-
нам пророка.

6. Организация мероприятий по популяризации 
забытых сунн пророка.
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А также важно мудро подходить к вопросу рас-
пространения заброшенных сунн, о которых боль-
шинству представителей простонародья ничего 
не известно.

Сунны могут быть обязательными (аль-ваджи-
бат), а могут быть аспектами, являющимися со-
вершенством (аль-камалиййат) или желательны-
ми (аль-мустахаббат), а иногда бывают и одной 
из форм этикета (аль-адаб) и нравов (аль-ахляк).

И нет сомнения в том, что пророческая сунна 
записана выдающимися имамами, она имеется 
у нас на руках, желающий может ее легко и про-
сто найти, и она разъяснена по методу имамов че-
тырех мазхабов. Так что, нам нужно лишь следо-
вать одному из четырех мазхабов, не смешивая 
их между собой в недопустимой форме (тальфик) 
[5], а следуя за одним из них (таклид) [6]. И когда 
мы узнаем, что нечто является сунной –  мы будем 
применять ее на практике, чтобы нас можно было 
назвать следующими сунне, держась лишь в рам-
ках точки зрения четырех мазхабов, и не будем 
обращать внимания на тех, кто оставляет нас без 
поддержки, презирает или насмехается над нами, 
и тому подобное.

Так что, мусульманин должен практиковать лю-
бую сунну, которая ему посильна, ожидая за это 
вознаграждения и ища награды от Аллаха.

Практикующий религию (аль- Мультазим): это 
лишь тот, кто всякий раз как услышит какой-то ха-
дис или решение из книг Исламского права –  по-
спешит принять это, и будет всячески усердство-
вать в том, чтобы практиковать это, даже если это 
будет лишь элементом совершенства (камалят) 
или деяниями, совершаемыми дополнительно, 
сверх обязательных (навафиль).

И по-настоящему практикующий религию та-
ков, что ты видишь, как он стремится первым по-
пасть в мечети, и его печалит если кто-то его опе-
редит. Ты видишь, как он стремится много читать 
Коран и много поминать Аллаха, делая это боль-
ше чем другие. Ты видишь, как он помногу совер-
шает разные виды поклонения, и всячески усерд-
но стремится во всех своих действиях и формах 
поклонения быть следующим пророческой сунне.

И вот это то и есть искомая цель четырех има-
мов –  и там нет абсолютно никаких нововведе-
ний –  дабы эти деяния и формы поклонения бы-
ли приняты Аллахом, ведь в случае, когда деяния 
и поклонения будут приняты Аллахом –  мусульма-
нин достигнет довольства своего Господа.

И на это указывает хадис –  который имамы- 
мухаддисы (хадисоведы) упомянули в своих кни-
гах –  что следующему сунне в то время, когда лю-
ди испорчены, полагается награда мученика (ша-
хид) или сотни шахидов.

И насс (текст хадиса) выглядит следующим об-
разом: передается от Абу- Хурейры (679) (да будет 
доволен им Аллах) что посланник Аллаха сказал: 
«Следующий моей сунне в тот период, когда моя 

община испорчена, полагается награда мученика» 
[7, с. 315].

Примеры забытых сунн пророка в шафиитском 
мазхабе

И все действия, которые считаются сунной, упомя-
нутые общепризнанными имамами в их книгах –  
всех их требуется оживлять, распространять и по-
пуляризировать среди людей. Однако, когда того, 
что требует оживления и распространения очень 
много –  мы выдвигаем поочередно то, что является 
более первостепенным.

В шафиитском мазхабе существует множество 
забытых сунн пророка, среди них можно выделить 
следующие.

И из числа наиболее первостепенного –  как 
это сказал шейх аль- Ислям аль- Махдум ас- Сагир 
[8] (да помилует его Аллах) является: приступать 
к совершению молитвы после того, как будет пол-
ностью оглашен икамат [9].

Также шейх Абдуллах Ибн ‘Абд-ар- Рахман аль- 
Хадрами (да помилует его Аллах) в книге «Мукад-
димат» [10] пишет: «Желательно не вставать (то-
му, кто услышал икамат) кроме как после полного 
окончания икамата. Так же желательно выстраи-
вать ровные ряды, а имаму желательно повелеть 
джамаату выстроить их» [9, с. 129].

Примеры возрождения сунн в шафиитской 
практике

1. С утра перед молящимся.
В «Наджм аль-ваххадж» ад- Дамири объясняет: «Это 
удерживает взор от постороннего и предотвращает 
прохождение перед молящимся» [4].

Современные фетвы разрешают использовать 
мобильные телефоны или сумки в качестве сутры.

2. Чтение определённых дуа.
Хадис из «Сады праведных» ан- Навави: «Кто 

оживит мою сунну, будет со мной в Раю» [3].
Шафиитские учёные разработали методику 

адаптации древних текстов к современному араб-
скому произношению.

Вызовы и перспективы

Парадокс современности заключается в том, что 
технический прогресс позволяет шире распростра-
нять знания о сунне [5], но одновременно создаёт 
новые искушения для их забвения. Шафиитская 
методология предлагает баланс между:
– текстуальной точностью (буквальное следова-

ние хадисам);
– контекстуальной адаптацией (учёт изменений 

в общественной жизни).
Это направление исследований открывает но-

вые горизонты для диалога между традиционной 
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исламской мыслью и современными социальными 
науками.

Ученые факихи считают, что мусульманину 
желательно, если он составляет завещание, на-
писать свое завещание, и желательно, чтобы за-
вещатель начал его с произнесения басмалы [15] 
и хамдалы [16] а также с благословления пророка, 
затем два свидетельства в письменной или устной 
форме, а затем свидетельствующие о завещании, 
ради его законности и обоснованности, а также 
для предотвращения возможности его отрицания.

Практическую сторону рассмотрения мате-
риалов и методов возрождения забытых сунн 
пророка можно рассмотреть через вопрос написа-
ния завещания.

Написание завещания –  это важная сунна в ис-
ламе, поэтому все последователи сунны должны 
оставить юридически действительное завеща-
ние. Даже те, кто еще не сделал этого, должны 
поторопиться. Это вопрос не только для пожилых, 
но и для всех, кто достиг половой зрелости, так 
как никто не знает, когда придет его конец.

Пусть каждый из нас позаботится об этой важ-
ной сунне, и пусть каждый из нас начнет писать 
свое завещание сегодня и призовет всех людей 
сделать это, чтобы мы могли получить награду 
в виде возрождения одной из сунн нашего про-
рока.

Заключение

Важность возрождения забытых сунн пророка 
на примере шафиитского мазхаба заключается 
в сохранении и передаче наследия пророка, укре-
плении общины, развитии духовности и сохранении 
истинного учения Ислама. Практика этих забытых 
сунн помогает мусульманам понять и применить 
учение пророка в повседневной жизни и быть ближе 
к Аллаху и достичь высшего уровня поклонения. Это 
также помогает им развиваться в познании своей 
религии и позволяет мусульманам сохранять свою 
идентичность и идти по пути истинной веры. Так-
же каждый мусульманин может внести свой вклад 
в возрождение забытых сунн пророка. Для этого 
необходимо изучать хадисы, распространять зна-
ния о них, а также лично соблюдать забытые сунны.
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Methodological basis for the study of 
the iMportance of reviving the forgotten 
sunnah of the prophet MuhaMMad (صلى الله عليه وسلم) in the 
context of the shafi’i Madhhab

Gazimagomedov M.Yu., Al Laham Badig al Said
Bolgar Islamic Academy, Damascus University

This article examines the importance of reviving the forgotten Sun-
nah of Prophet Muhammad (peace and blessings of Allah be upon 
him) on the example of the theological and legal school of Imam al- 
Shafi’i. The main principles of their teachings are analysed, which, 
according to the author, should be restored in modern Muslim so-
ciety. The article also discusses the reasons for the oblivion of the 
Sunnah. Finally, the article offers practical recommendations for the 
Muslim community to restore and practice Sunnah in accordance 
with the teachings of the four theological and legal schools of Is-
lam (Hanafi, Maliki, Shafi’i and Hanbali). It is important to note that 
the methodological foundations of the Shafi’i madhhab The Shafi’i 
school formed a strict hierarchy of sources of law: 1. The Qur’an 
and Sunnah as a single divine revelation. Imam ash- Shafi’i empha-
sised that the explicit meanings (nasses) of these sources cannot be 
cancelled by rational methods. 2. Ijma of the companions is a unan-
imous opinion based on the direct guidance of the revelation. 3. Qi-
yas –  analogy drawn only within the explicit texts of the Qur’an and 
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Sunnah.Key principle: ‘Any confirmed Sunnah has a basis in the 
ayats of the Qur’an’. This provision has become the methodological 
foundation for analysing forgotten practices.
In general, this article allows the reader to understand the impor-
tance of reviving the forgotten Sunnah of the Prophet on the exam-
ple of the madhhab of Imam ash- Shafi’i and offers a practical way of 
analysing the forgotten practices.
In general, this article allows the reader to understand the impor-
tance of reviving the forgotten Sunnah of the Prophet on the exam-
ple of the madhhab of Imam ash- Shafi’i and offers practical recom-
mendations for achieving this goal.

Keywords: Sunnah; Shafi’i madhhab; ash- Shafi’i; testament; Mes-
senger of Allah; revival; trade.
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Статья посвящена комплексному социально- философскому 
анализу трансформации религиозной идентичности рос-
сийской молодежи в контексте растущей цифровизации 
общества. Эмпирической базой исследования выступают 
данные, полученные в ходе опроса 350 студентов трех уни-
верситетов Центрального федерального округа России. 
Теоретико- методологическую основу работы составляют 
концепция «текучей современности» З. Баумана, а также те-
ория медиатизации религии С. Хьярварда, позволяющие ос-
мыслить диалектику взаимодействия цифровых технологий 
и религиозных практик. В ходе исследования, были получены 
результаты, которые выявили ключевые тенденции трансфор-
мации религиозного сознания молодого поколения, включая 
формирование гибридных форм религиозности, размывание 
традиционных границ между сакральным и профанным в вир-
туальном пространстве, а также усиление индивидуализации 
религиозного опыта. Особое внимание уделяется специфике 
российского виртуального религиозного пространства и его 
роли в становлении новых форм религиозной идентичности 
молодежи. Исследование демонстрирует формирование каче-
ственно новой модели религиозной идентичности, характери-
зующейся повышенной адаптивностью к условиям цифровой 
среды, гибкостью и синкретичностью. Полученные результаты 
вносят значимый вклад в понимание современных процессов 
трансформации религиозного сознания и могут быть исполь-
зованы при разработке молодежной и религиозной политики.

Ключевые слова: религиозная идентичность, цифровизация, 
молодежь, виртуальное пространство, религиозные практики, 
социально- философский анализ.

Введение

В современных условиях вопрос идентификации 
личности приобретает особую актуальность. Про-
исходящие в мире глобальные трансформации су-
щественно влияют на традиционные механизмы 
социализации и идентификации, включая сферу 
религиозной идентичности. Этот процесс характе-
ризуется противоречивыми тенденциями в развитии 
религиозного сознания современного общества.

Показательными в этом отношении являют-
ся данные социологических исследований, де-
монстрирующие усиление секулярных тенденций 
в современном мире. Особенно наглядно этот про-
цесс прослеживается в исследованиях Фонда Бер-
тельсманна, проведенных в период 2008–2013 го-
дов. Результаты показали значительное снижение 
уровня религиозности среди населения европей-
ских стран. Если в 2008 году доля верующего на-
селения составляла около 74%, то к 2013 году этот 
показатель существенно снизился, варьируясь 
в разных странах от 30 до 50% [1].

Трансформация религиозного сознания моло-
дёжи отчетливо прослеживается и в российском 
обществе. Длительное исследование динамики 
ценностных ориентаций молодёжи, проводимое 
на протяжении 14 лет в Нижегородском государ-
ственном лингвистическом университете под ру-
ководством профессора Е. П. Савруцкой, выявило 
существенные изменения в религиозной самои-
дентификации молодого поколения [2].

Эти наблюдения подтверждаются и данными 
ВЦИОМ, согласно которым за последний пятилет-
ний период количество неверующих россиян уве-
личилось вдвое –  с 7 до 14%, причем среди мо-
лодежи доля атеистов достигает 22%. Особенно 
заметно снижение числа людей, идентифицирую-
щих себя как православные христиане: если в це-
лом по России этот показатель составляет 66%, 
то среди молодежи он снижается до 43% [3].

Социально- философский анализ религиоз-
ной идентичности позволяет рассматривать её 
как сложный исторически обусловленный фено-
мен. На всем историческом пути развития чело-
вечества религия сохраняет свою фундаменталь-
ную роль в формировании этнических различий 
и оказывает существенное влияние на духовно- 
культурное пространство общества. В рамках 
социально- философского дискурса религия рас-
сматривается как важный фактор, обеспечиваю-
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щий чувство общности и принадлежности к опре-
деленной группе, что создает основу для социаль-
ной интеграции и культурной преемственности.

Значительную роль в трансформации ре-
лигиозной идентичности сыграли социально- 
политические изменения конца XX века, в частно-
сти, расширение свободы совести и вероиспове-
дания. Это привело к формированию нового ти-
па религиозной идентичности, которая становится 
более гибкой и индивидуализированной, основан-
ной на личном выборе и осмыслении различных 
религиозных традиций и практик [4].

В рамках современной социально- 
философской парадигмы религиозная идентич-
ность представляет собой многогранный фено-
мен, интегрирующий различные аспекты самоо-
пределения личности в религиозном контексте. 
В её структуре можно выделить два ключевых из-
мерения: индивидуально- личностное и социаль-
ное, которые находятся в постоянном взаимодей-
ствии и взаимовлиянии.

Примечательно, что с позиций современной со-
циальной философии религиозная идентичность 
рассматривается не только как механизм социаль-
ной идентификации, определяющий принадлеж-
ность индивида к определенной религиозной общ-
ности, но и как важнейший инструмент личност-
ного самоопределения. Именно через религиоз-
ную идентичность человек получает возможность 
формировать свою уникальную самость и выстра-
ивать собственную систему мировоззренческих 
координат, что особенно актуально в условиях со-
временного плюралистического общества.

Такой дуализм религиозной идентичности по-
зволяет рассматривать её как динамическую си-
стему, в которой индивидуальные поиски смысла 
и духовные практики неразрывно связаны с соци-
альным контекстом и культурными традициями. 
При этом оба измерения религиозной идентично-
сти –  личностное и социальное –  не противоречат 
друг другу, а создают целостное пространство для 
религиозного самоопределения современного че-
ловека [5].

Особенностью современного этапа развития 
религиозной идентичности является её трансфор-
мация из наследуемой формы в конструируемую. 
Если традиционно религиозная принадлежность 
определялась преимущественно семейной тради-
цией и социальным окружением («верой отцов»), 
то сегодня она все чаще становится результатом 
осознанного личностного выбора [6].

Философское осмысление роли религии в со-
временном обществе показывает, что её значи-
мость как социального института не утрачивает-
ся с течением времени, а трансформируется, при-
обретая новые формы выражения. В социально- 
философской перспективе религия продолжает 
выступать ключевым механизмом в процессе эт-
нической самоидентификации и остается одним 

из основных факторов, определяющих культур-
ный код общества. При этом в современном ми-
ре религиозная идентичность представляет собой 
не просто унаследованную традицию, а становит-
ся результатом рефлексивного выбора человека 
в процессе конструирования собственной лично-
сти и поиска своего места в социальном простран-
стве.

Современная религиозная идентичность вклю-
чает в себя сложное переплетение различных ком-
понентов. Мировоззренческая составляющая вы-
ражается через веру в высшие силы и сверхъесте-
ственное начало. Культурно- религиозный аспект 
проявляется в приобщении к религиозным тради-
циям и практикам, тогда как этноконфессиональ-
ный компонент отражает неразрывную связь ре-
лигиозной и этнической принадлежности.

Однако в условиях современности все эти ком-
поненты подвергаются существенной трансфор-
мации под влиянием цифровизации, которая ста-
новится одним из ключевых факторов изменения 
религиозной идентичности. Информационные тех-
нологии, глубоко проникшие во все сферы чело-
веческой жизни, кардинально меняют способы 
религиозного самовыражения и практики веры. 
Цифровая революция затрагивает не только мате-
риальные и социальные аспекты жизни общества, 
но и проникает в сферу духовности, заставляя ре-
лигиозные институты адаптироваться к новым ре-
алиям цифрового мира [7].

В этих условиях религиозные организации вы-
нуждены искать новые формы взаимодействия 
с верующими, осваивать цифровые платформы 
и технологии для сохранения своей роли в жизни 
общества и поддержания связи с последователя-
ми. Этот процесс цифровой адаптации религии 
становится необходимым условием её существо-
вания в современном информационном обществе 
и значительно влияет на формирование религиоз-
ной идентичности верующих.

Информационные технологии становятся ката-
лизатором как сближения, так и диверсификации 
религиозных традиций, способствуя их распро-
странению в цифровом пространстве и одновре-
менно их локальной трансформации в различных 
культурных контекстах.

Цифровизация существенно влияет на индиви-
дуализацию религиозной идентичности. Традици-
онные формы религиозной принадлежности, осно-
ванные на культурном наследии, уступают место 
персонализированному духовному поиску в циф-
ровой среде. Широкий доступ к религиозной ин-
формации через интернет- ресурсы, социальные 
сети и цифровые платформы позволяет людям 
формировать собственное понимание веры, выхо-
дящее за рамки традиционных конфессиональных 
границ [8].

В цифровую эпоху формируются виртуальные 
религиозные сообщества, объединяющие верую-
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щих независимо от их географического положе-
ния. Эти онлайн- сообщества создают новые фор-
мы религиозной солидарности в цифровом про-
странстве, но также могут порождать новые вы-
зовы для традиционных религиозных институтов. 
Религиозные организации вынуждены адаптиро-
вать свои практики к цифровой реальности, раз-
вивая онлайн- богослужения, виртуальные палом-
ничества и другие формы цифрового религиозно-
го присутствия.

Трансформация религиозной идентичности 
в контексте цифровизации проявляется в появ-
лении новых форм сакрального взаимодействия. 
Цифровые технологии создают особую среду, где 
традиционные религиозные практики получают 
новое измерение, а границы между священным 
и мирским становятся более проницаемыми. При 
этом важным остается вопрос сохранения аутен-
тичности религиозного опыта в условиях его циф-
ровой медиации и поиска баланса между инно-
вационными формами религиозного выражения 
и сохранением традиционных духовных ценно-
стей.

Афанасьев М. А. отмечает фундаментальные 
изменения в характере религиозного взаимодей-
ствия, где традиционная иерархическая модель 
религиозных отношений уступает место сетевой 
структуре коммуникации. Это проявляется в по-
явлении новых форм религиозного общения, опо-
средованных цифровыми технологиями [9].

Автор отмечает, что между духовным лицом 
и верующим возникает технологический медиа-
тор, что существенно меняет характер и качество 
сакрального общения. Религиозные практики, пе-
ренесенные в онлайн- формат, приобретают новые 
характеристики, что влияет на их восприятие ве-
рующими и эффективность духовного взаимодей-
ствия.

Наиболее заметные изменения происходят 
в религиозной идентичности молодого поколения. 
В виртуальном пространстве наблюдается размы-
вание традиционных границ между профанным 
и сакральным, что приводит к формированию но-
вых форм религиозности. Феномен киберрелигии 
становится все более распространенным явлени-
ем, трансформируя традиционные представления 
о религиозных практиках и ритуалах.

Существенным вызовом становится постепен-
ная утрата некоторых традиционных религиоз-
ных практик, которые исторически обеспечивали 
тесную связь верующих с религиозной общиной. 
Виртуализация религиозного опыта, с одной сто-
роны, расширяет доступность религиозных прак-
тик, но с другой –  может приводить к ослаблению 
реальных социальных связей внутри религиозного 
сообщества.

Специфика формирования религиозной иден-
тичности российской молодежи в цифровом про-
странстве имеет свои уникальные особенности, 

обусловленные историческим контекстом и техно-
логическим развитием страны. Длительный пери-
од государственного атеизма в СССР и последую-
щее запоздалое внедрение цифровых технологий 
создали особую траекторию развития виртуально-
го религиозного пространства в России.

Современный этап характеризуется стреми-
тельной цифровизацией религиозной сферы, где 
молодежь выступает основным драйвером из-
менений. Согласно исследованиям, практически 
100% студенческой аудитории активно использует 
цифровые устройства и имеет постоянный доступ 
к интернету, что кардинально отличается от ситу-
ации десятилетней давности. Примечательно, что 
и представители духовенства демонстрируют вы-
сокий уровень адаптации к цифровым технологи-
ям, активно интегрируя их в религиозную практику 
[10].

Российское виртуальное религиозное про-
странство обладает рядом специфических черт. 
Во-первых, оно преимущественно ориентировано 
на русскоязычный контент, что обусловлено язы-
ковым барьером и ограниченным доступом к меж-
дународному религиозному контенту. Во-вторых, 
молодежная аудитория является основным потре-
бителем цифрового религиозного контента, что 
создает определенный диссонанс с традиционны-
ми религиозными ценностями, ориентированными 
на духовное совершенствование.

Особого внимания заслуживает мозаичность 
российского виртуального религиозного простран-
ства, отражающая историческую поликонфесси-
ональность страны. При этом отсутствие четкой 
регламентации использования цифровых техно-
логий в религиозной сфере создает условия для 
формирования новых форм религиозной идентич-
ности молодежи, которые можно классифициро-
вать, следуя концепции К. Хелланда, как «религия 
онлайн» и «онлайн- религия».

Эти трансформации свидетельствуют о форми-
ровании новой модели религиозной идентичности 
российской молодежи, где традиционные религи-
озные практики адаптируются к цифровой реаль-
ности, создавая уникальный синтез духовных тра-
диций и современных технологических возможно-
стей.

Материалы и методы исследования

В основу исследования трансформации религи-
озной идентичности российской молодежи в ус-
ловиях цифровизации был положен комплексный 
социально- философский подход. Исследование 
проводилось в период с сентября 2022 года по март 
2023 года на базе трех университетов Центрального 
федерального округа России.

Эмпирическую базу исследования составили 
данные, полученные в ходе анкетирования сту-
денческой молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. 
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В опросе приняли участие 350 респондентов, из ко-
торых 187 женщин и 163 мужчины. Анкетирование 
проводилось в смешанном формате –  как очно, 
так и с использованием цифровых платформ. Ан-
кета включала 25 вопросов, направленных на вы-
явление особенностей религиозной идентичности 
молодежи в цифровом пространстве, характе-
ра их взаимодействия с религиозным контентом 
и степени вовлеченности в онлайн- религиозные 
практики.

В рамках исследования также осуществлялся 
контент- анализ религиозного контента в социаль-
ных сетях и мессенджерах, популярных среди мо-
лодежи. Анализировались религиозные сообще-
ства, каналы и группы с аудиторией более 10000 
подписчиков. Особое внимание уделялось изуче-
нию форм взаимодействия пользователей, харак-
теру обсуждаемых религиозных вопросов и спосо-
бам выражения религиозной идентичности в циф-
ровом пространстве.

Методологической основой исследования по-
служили концепция «текучей современности» 
З. Баумана и теория медиатизации религии 
С. Хьярварда. Это позволило рассмотреть транс-
формацию религиозной идентичности молодежи 
как динамичный процесс, происходящий на пере-
сечении традиционных религиозных практик и но-
вых форм цифровой коммуникации.

Обработка количественных данных произво-
дилась с использованием статистического пакета 
SPSS, что позволило выявить значимые корреля-
ции между степенью вовлеченности в цифровые 
религиозные практики и характером религиозной 
идентичности. Статистическая погрешность ис-
следования не превышает 5% при доверительной 
вероятности 95%.

Результаты исследования

Проведенное исследование выявило существенные 
изменения в характере религиозной идентичности 
современной российской молодежи под влиянием 
цифровизации. Анализ полученных данных показал, 
что 52% опрошенных студентов регулярно взаимо-
действуют с религиозным контентом в цифровом 
пространстве, при этом только 31% респондентов 
идентифицируют себя как активно верующих.

Контент- анализ социальных сетей и мессен-
джеров демонстрирует формирование новых 
форм религиозной идентичности, характеризую-
щихся гибридностью и эклектичностью. Молодые 
люди склонны комбинировать элементы различ-
ных религиозных традиций, создавая персонали-
зированные системы верований. Около 43% ре-
спондентов указали, что используют цифровые 
платформы для изучения различных религиозных 
практик и духовных учений, выходящих за рамки 
их традиционной конфессиональной принадлеж-
ности.

Исследование выявило значительную транс-
формацию в способах религиозного самовыраже-
ния молодежи. Около 48% опрошенных предпочи-
тают использовать цифровые форматы для обсуж-
дения религиозных вопросов и участия в религиоз-
ных практиках. При этом наблюдается тенденция 
к размыванию границ между сакральным и про-
фанным в цифровом пространстве. Молодые лю-
ди активно используют религиозные символы и об-
разы в повседневной онлайн- коммуникации, часто 
придавая им новые, секуляризованные значения.

Анализ религиозных сообществ в социальных 
сетях показал умеренную степень вовлеченности 
молодежи в онлайн- дискуссии на религиозные те-
мы. Наиболее популярными темами обсуждений 
являются вопросы соотношения религиозных тра-
диций с современным образом жизни, этические 
дилеммы и проблемы личностного духовного раз-
вития.

Статистический анализ также выявил корреля-
цию между интенсивностью использования циф-
ровых религиозных ресурсов и степенью рели-
гиозной толерантности. Молодые люди, активно 
вовлеченные в различные формы цифровой рели-
гиозности, демонстрируют более высокий уровень 
принятия религиозного разнообразия и готовно-
сти к межконфессиональному диалогу.

Полученные результаты свидетельствуют 
о формировании новой модели религиозной иден-
тичности, характеризующейся большей гибкостью 
и адаптивностью к современным условиям. Циф-
ровое пространство становится не только площад-
кой для религиозной коммуникации, но и факто-
ром, существенно влияющим на процесс форми-
рования и трансформации религиозных представ-
лений молодежи.

Выводы

В ходе исследования было установлено, что циф-
ровизация оказывает глубокое и многоаспектное 
влияние на формирование религиозной идентич-
ности молодого поколения россиян. Традиционные 
формы религиозности претерпевают значительные 
изменения, адаптируясь к новым условиям цифро-
вой среды. При этом наблюдается тенденция к ин-
дивидуализации религиозного опыта и формирова-
нию гибридных форм религиозной идентичности, 
сочетающих элементы традиционных верований 
с новыми практиками цифровой духовности.

Важным результатом исследования стало вы-
явление феномена «цифровой религиозности», 
характеризующегося размыванием границ меж-
ду сакральным и профанным в виртуальном про-
странстве. Молодые люди активно используют 
цифровые платформы для религиозного самовы-
ражения и духовного поиска, что приводит к фор-
мированию новых форм религиозной коммуника-
ции и практик.
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Особого внимания заслуживает установленная 
взаимосвязь между интенсивностью использова-
ния цифровых религиозных ресурсов и уровнем 
религиозной толерантности молодежи. Цифровое 
пространство создает условия для межконфесси-
онального диалога и способствует формированию 
более открытого и инклюзивного подхода к раз-
личным религиозным традициям.

Полученные результаты свидетельствуют 
о формировании новой модели религиозной иден-
тичности российской молодежи, которая характе-
ризуется большей гибкостью, рефлексивностью 
и адаптивностью к современным условиям. При 
этом важно отметить, что данная трансформация 
не означает полного отказа от традиционных ре-
лигиозных ценностей, а скорее представляет со-
бой их переосмысление в контексте цифровой ре-
альности.

Проведенное исследование позволяет утвер-
ждать, что процесс цифровизации существенно 
влияет на характер религиозной идентичности со-
временной российской молодежи, создавая новые 
формы духовного опыта и религиозного самовы-
ражения. Это требует дальнейшего теоретическо-
го осмысления и практического изучения для по-
нимания долгосрочных последствий этих транс-
формаций для развития религиозного сознания 
общества в целом.
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MetaMorphosis of religious identity 
of russian youth in the context of 
digitalization: a social and philosophical 
approach

Danilov V. L.
Dostoevsky Omsk State University

The article is devoted to a comprehensive socio- philosophical anal-
ysis of the transformation of the religious identity of Russian youth in 
the context of the growing digitalization of society. The empirical ba-
sis of the study is the data obtained during a survey of 350 students 
from three universities in the Central Federal District of Russia. The 
theoretical and methodological basis of the work is the concept of 
«liquid modernity» by Z. Bauman, as well as the theory of mediati-
zation of religion by S. Hjarvard, which allow us to understand the 
dialectic of the interaction of digital technologies and religious prac-
tices. The results obtained in the course of the study revealed key 
trends in the transformation of the religious consciousness of the 
younger generation, including the formation of hybrid forms of re-
ligiosity, the blurring of traditional boundaries between the sacred 
and the profane in the virtual space, as well as increased individ-
ualization of religious experience. Particular attention is paid to the 
specifics of the Russian virtual religious space and its role in the for-
mation of new forms of religious identity of young people. The study 
demonstrates the formation of a qualitatively new model of religious 
identity, characterized by increased adaptability to the conditions of 
the digital environment, flexibility and syncretism. The obtained re-
sults make a significant contribution to the understanding of modern 
processes of transformation of religious consciousness and can be 
used in the development of youth and religious policies.

Keywords: religious identity, digitalization, youth, virtual space, reli-
gious practices, socio- philosophical analysis.
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Роль интернета в распространении буддизма среди современной молодёжи 
Китая
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аспирант, ВСГИК «Восточно- Сибирский государственный 
институт культуры»,
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В статье исследуется развитие буддизма в Китае и влияние 
цифровых технологий на популяризацию религиозного учения 
среди современной молодежи. Освещается процесс проник-
новения буддийских идей через торговые связи по Великому 
Шёлковому пути и этапы адаптации учения к культурной тра-
диции страны. Анализируются изменения, обусловленные по-
литическими преобразованиями XX века, а также возрастание 
интереса к духовным практикам. Автор особое внимание уде-
ляется современным формам распространения информации 
через интернет- платформы, социальные сети, мобильные 
приложения и онлайн- курсы, благодаря которым молодые 
пользователи получают доступ к сутрам, лекциям и медита-
тивным практикам. Отмечаются последствия цифровизации, 
выражающиеся в расширении доступа к религиозным источ-
никам и формировании виртуальных сообществ буддистов. 
Выявляются особенности трансформации традиционных форм 
религиозной практики под влиянием цифровых коммуникаций 
и очерчиваются перспективы интеграции древнего учения с со-
временными технологиями.

Ключевые слова: буддизм, Китай, цифровизация, интернет, 
религиозные технологии, виртуальные сообщества, молодежь, 
культурное наследие, онлайн- практики, глобализация.

Буддизм в Китае: история и современное 
состояние

Буддизм проник на территорию Китая в начале на-
шей эры посредством торговых связей Великого 
Шёлкового пути. Предположительно, первые буд-
дийские проповедники установили контакты с ки-
тайским обществом ещё во время правления ди-
настии Западная Хань (II век до н.э.). С течени-
ем времени буддизм сделал значительный вклад 
в формирование моральных, философских и куль-
турных представлений, при этом не ограничиваясь 
лишь религиозным учением. Буддийские моральные 
нормы и идеи постепенно впитались в систему тра-
диционных ценностей, образуя особый сплав из ре-
лигиозных практик, этических принципов и симво-
лических ритуалов.

Наиболее известным переломным моментом 
в процессе проникновения буддизма в Китай при-
нято считать правление императора Мин (дина-
стия Восточная Хань), когда по письменным сви-
детельствам появились посланцы, доставившие 
священные тексты в столицу Лоян. Там же был 
возведён монастырь Белой Лошади, считающийся 
одним из наиболее древних официальных храмов 
буддийского направления в стране. Данный пери-
од заложил основы для последующего расцвета 
учения, его адаптации к местной культуре и транс-
формации, что отразилось на всех областях пу-
бличной и частной жизни [7].

В эпоху Тан буддизм расцвёл ещё ярче. Про-
поведники вели активные дебаты с представите-
лями даосской традиции, конфуцианской школы 
и различных философских направлений. Возник-
ли характерные буддийские школы (например, 
Чань), которые получили широкое распростране-
ние в различных слоях общества. Данная тенден-
ция продолжала развиваться и при других дина-
стиях, формируя богатое наследие храмовой ар-
хитектуры, иконографии, а также выдающуюся пе-
реводческую работу по адаптации индийских пер-
воисточников к местным условиям. Монастырские 
сообщества обзавелись мощными хозяйственны-
ми и экономическими ресурсами. Жизнь внутри 
монастырей основывалась не только на духовной 
деятельности, но и на работе в сельском хозяй-
стве, ремёслах, благотворительных проектах. Все 
эти инициативы способствовали укреплению по-
зиций буддийской традиции.
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Современный период внёс перемены в религи-
озный уклад Китая. Политические события XX ве-
ка оставили заметный след в судьбе буддизма, по-
скольку реформы и культурные преобразования 
вели к масштабной перестройке общества. Посте-
пенно общественный интерес к буддийской тра-
диции возобновился, в том числе благодаря про-
цессам переосмысления национального насле-
дия, туристическим поездкам к культовым местам 
и повышенному вниманию к духовным практикам 
в условиях стремительной урбанизации. Сформи-
ровалось стремление молодых поколений понять 
собственные исторические корни, а буддийские 
храмы и памятники стали объектами паломниче-
ства и любознательных визитов.

Государственная политика в области религии 
опирается на регулирующие законы и специаль-
ные органы, призванные контролировать деятель-
ность религиозных групп. При этом монастырские 
учреждения взаимодействуют с властями, стре-
мясь избежать излишних конфликтов [3]. В опре-
делённые периоды такие контакты были доволь-
но напряжёнными, но позже усилились попытки 
поддержать сохранение культурных памятников 
и выстраивать позитивный образ исторического 
и религиозного наследия. В результате различные 
общественные инициативы, связанные с буддий-
ской традицией, стали пользоваться поддержкой, 
особенно при условии, что эти проекты не затра-
гивают спорные политические вопросы. Подобная 
политика способствует тому, что буддийская куль-
тура обращается к новому поколению, в том числе 
через современные медиа, создавая более гибкие 
методы передачи знаний.

Цифровизация как средство поддержания 
буддизма в условиях глобализации

Цифровая эпоха, тесно связанная с развитием се-
тевых технологий, способна оказывать глубокое 
влияние на религиозную жизнь. В случае Китая 
она обеспечивает механизмы массового обмена 
информацией, помогающие буддийским общинам 
взаимодействовать с верующими на расстоянии. 
Многие монастыри и духовные центры стали исполь-
зовать онлайн- платформы для публикации лекций, 
текстов сутр, новостей о религиозных мероприяти-
ях. Социальные сети, мессенджеры и другие формы 
электронного общения помогают создавать вирту-
альные собрания, где поддерживается контакт меж-
ду наставниками и интересующимися буддийской 
традицией людьми.

Параллельно происходит интенсивное обсуж-
дение проблематики, связанной с виртуальными 
практиками. Сторонники электронных форм вза-
имодействия указывают на то, что сеть способ-
ствует повышению доступности текстов, аудио- 
и видеоматериалов, благодаря чему круг людей, 
знакомящихся с сутрами, расширяется. Цифровой 

формат удобен для тех, кто ранее не уделял мно-
го внимания религии, поскольку упрощает знаком-
ство с учением без визита в храм или монастырь. 
Отдельные мастера Чань и других школ публику-
ют короткие видеоролики, транслирующие их про-
поведи или демонстрирующие практические ме-
дитации в онлайн- режиме.

Существуют и критические мнения. Привер-
женцы традиционного формата указывают на то, 
что сетевое пространство может порождать по-
верхностное восприятие, когда люди просматри-
вают краткие ролики и занимают пассивную пози-
цию, ограниченную интеллектуальным любопыт-
ством. Подобное общение иногда снижает глуби-
ну личного взаимодействия с учителем, отдаляет 
от коллективной монастырской практики, которая 
исторически рассматривалась в качестве одного 
из столпов обучения. Возникает риск коммерциа-
лизации, когда брендинг и маркетинговые приёмы 
превосходят подлинный духовный посыл. Допол-
нительно встаёт вопрос сохранения конфиденци-
альности, ведь некоторые официальные органы 
могут наблюдать за цифровым религиозным кон-
тентом, пытаясь контролировать его распростра-
нение [8].

При этом вероятны и положительные сценарии 
развития. Когда наставники сознательно исполь-
зуют сеть для укрепления существующих групп, 
они способны координировать совместные встре-
чи, удалённую практику медитации, виртуальные 
чтения сутр. Часть монастырей разрабатывает об-
разовательные программы, позволяющие прослу-
шивать лекции в записи. Подобные шаги выступа-
ют стимулом к появлению более открытой среды, 
где молодые люди черпают традиционные знания, 
знакомятся с философским наследием и обсужда-
ют актуальные вопросы морали и духовного вос-
питания. Если прибегать к цифровым инструмен-
там разумно и не подменять ими живую практику, 
интернет становится мощным каналом обмена ин-
формацией о буддизме.

Глобализация, как процесс интенсивного меж-
дународного взаимодействия, сопряжена с дина-
микой социальных сетей и стремительным обме-
ном идеями. В Китае она сопровождается ростом 
численности городского населения, расширением 
сферы высокотехнологичных стартапов. В таком 
окружении буддийская традиция ищет способы 
не только сохранить собственную идентичность, 
но и вместе с тем вой ти в международный куль-
турный диалог. Молодые китайцы, владеющие 
иностранными языками, посещают зарубежные 
порталы, знакомятся с различными направления-
ми буддизма: тибетским, южным и другими. В ре-
зультате происходит трансформация отдельных 
практик, появляются совместные проекты с зару-
бежными монастырями, усиливается взаимное по-
нимание между буддийскими общинами разных 
регионов мира.
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Современная китайская молодёжь: экономика, 
социальная и политическая среда, культурная 
специфика

Для выявления факторов, определяющих место буд-
дизма в жизни современной китайской молодежи, 
требуется проанализировать особенности их эко-
номической и социально- политической обстанов-
ки. Китай пережил впечатляющий экономический 
рывок, что привело к повышению уровня жизни 
в больших городах. Отсюда возникли новые фор-
мы занятости, связанные с IT-сферой, цифровым 
маркетингом, финансовыми компаниями. Молодёжь 
получила дополнительные каналы самореализации, 
которые предоставляют широкий выбор профессий 
и возможную материальную стабильность.

Социальная структура подверглась существен-
ному обновлению: урбанизация, рост среднего 
класса, конкуренция в сфере труда и образова-
ния. Успешное трудоустройство предполагает про-
хождение серьёзной конкурсной системы: моло-
дые люди стремятся получить престижное образо-
вание, улучшить навыки общения на иностранных 
языках, освоить информационные технологии. Су-
ществует тенденция к пересмотру традиционных 
ценностей, иногда сопровождающаяся повышен-
ным стрессом и неопределённостью. В подобных 
условиях учения, которые помогают найти душев-
ное равновесие, приобретают особую актуаль-
ность. В качестве одного из методов внутреннего 
развития всё чаще рассматривается буддийская 
медитация.

Политическая система хотя и открыта для опре-
делённых инициатив, но в то же время жёстко кон-
тролируется соответствующими структурами. Мо-
лодёжь, знакомясь с глобальным культурным про-
странством, в интернете находит альтернативные 
источники знаний, общается с зарубежными еди-
номышленниками. Это расширяет их мировоз-
зренческие границы, хотя и сопряжено с рядом 
ограничений, выстраиваемых государственными 
органами. При этом национальная идентичность, 
гордость за историческое прошлое и заметная 
ориентация на собственные традиции сосуществу-
ют с интересом к современным веяниям [4].

Культура современного китайского общества 
включает многослойные явления: синтез тради-
ции и инноваций, повсеместную визуализацию 
благодаря техническим средствам, ориентирован-
ность на массовые мероприятия. Молодые люди 
смотрят исторические драмы, слушают поп-му-
зыку, занимаются творческими поисками в сете-
вом пространстве. В режиме реального времени 
рождаются интернет-мемы, набирают популяр-
ность онлайн- фестивали, создаются интернет- 
знаменитости из числа молодёжи, предлагающие 
собственные взгляды на искусство, литературу, 
духовное развитие. На стыке этих процессов буд-

дийская философия иногда воспринимается как 
экзотическая часть исторического наследия, а по-
рой –  как живое учение, помогающее противосто-
ять стрессу.

Молодёжь и интернет

В повседневности молодежи интернет занимает 
лидирующее место, поскольку служит каналом для 
поиска информации, развлечений, общения, само-
образования. В Китае доступ к онлайн- пространству 
регулируется государственными системами филь-
трации, тем не менее социальные платформы внут-
реннего рынка процветают: Вичат （微信）, Вэйбо 
(微博, ТикТок, （抖音, китайский TikTok）, Били-
Били（哔哩哔哩）, Сяохуншу（小红书） и другие 
[9]. Эти ресурсы обеспечивают деловую и личную 
коммуникацию, предлагая гибкие инструменты для 
организации групп, публикации текстов, аудио- и ви-
деоматериалов. В них молодые пользователи спо-
собны узнавать сведения о современных веяниях, 
религиозных практиках, культурных событиях.

Важная черта современной интернет- среды –  
мобильные приложения, которые активно исполь-
зуются не только для развлечений, но и для фи-
нансовых транзакций, бронирования билетов, до-
ступа к курсам по интересам. Молодые люди ча-
сто используют смартфоны как универсальные 
устройства, совмещающие функционал компью-
тера, телефона и видеокамеры. В результате сете-
вой социум становится всеобъемлющим, практи-
чески проникая во все сферы повседневной жиз-
ни [2]. Буддийские наставники, адаптируясь к этим 
условиям, нередко размещают контент в популяр-
ных сервисах: от коротких духовных наставлений 
до полных лекций, сопровождаемых субтитрами 
и иллюстративными материалами.

Подобный формат даёт юношам и девушкам 
возможность быстро и в удобное время ознако-
миться с философскими вопросами, исторически-
ми справками, практическими рекомендациями 
по медитации. В виртуальных сообществах воз-
никают дискуссии по темам, связанным с толко-
ванием сутр, особенностями ритуалов, морально- 
этическими проблемами. Некоторые монахи, об-
ладающие привлекательным стилем подачи мате-
риала, приобретают большую аудиторию подпис-
чиков, что усиливает вовлечённость молодёжи.

Но одновременно появляется риск упрощён-
ных интерпретаций, поскольку стремление к про-
смотру ярких видеороликов способно приводить 
к поверхностному знакомству с духовной традици-
ей. В условиях высокой конкуренции за внимание 
в соцсетях духовная проблематика иногда превра-
щается в причудливую форму контента, ориенти-
рованного на просмотры. Однако при наличии ка-
чественного подхода к работе с информацией ин-
тернет становится средством, способствующим 
поддержанию интереса к буддийским источникам.
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Современная молодёжь и буддизм

В последнее время в Китае прослеживается волна 
повышенного внимания к посещению храмов. Мо-
лодые люди публикуют фотографии с церемоний, 
рассказывают в социальных сетях о впечатлениях 
от поездок в святые места. Причины этого могут 
быть разными: кто-то ищет психологическую под-
держку, кто-то пытается найти близкие мировоз-
зренческие ориентиры или, напротив, просто вы-
казывает любопытство. Появляются суждения, что 
молодое поколение впадает в суеверие, утрачивает 
научное мышление. Однако без детального анали-
за эти упрёки выглядят поверхностными, поскольку 
интерес к буддийским учениям часто мотивирован 
не примитивной суеверностью, а желанием найти 
дополнительный источник внутренней стабильности.

Определённая часть молодежи стремится ос-
воить дзен-практики, дыхательные техники, рас-
сматривая их в качестве инструмента преодоле-
ния психического напряжения. Другие увлекаются 
буддийским искусством, изучают иконографию, 
скульптуру, музыку, замечают в этих явлениях 
тонкий эстетический и духовный потенциал. Для 
третьих буддизм –  способ соприкоснуться с про-
шлым, узнать больше о родной культуре. Суще-
ствует и контингент, который совмещает несколь-
ко интересов: и духовный поиск, и интеллектуаль-
ное любопытство, и обычные развлечения [6].

Влияние городской среды и интенсивной учёбы 
в университетах также отражается на взглядах мо-
лодёжи. Широко распространено мнение, что при-
сутствие в религиозной традиции этических норм, 
пропагандирующих доброжелательность и само-
совершенствование, способно сыграть позитив-
ную функцию при формировании личной ответ-
ственности перед обществом. Устойчивый рост 
популярности медитативных практик показывает, 
что многие молодые китайцы видят в них метод 
повышения психологической устойчивости, а неко-
торые пытаются осознанно внедрить такие упраж-
нения в повседневную рутину. Потребность в ду-
ховном ориентире усиливается на фоне быстрого 
темпа городской жизни и сложных карьерных вы-
зовов. Молодёжь испытывает давление со сторо-
ны социума, устаёт от конкуренции и нередко ищет 
возможности для восстановления душевного рав-
новесия, обращаясь к буддийскому учению.

Интернет- платформы и популяризация 
буддийских ценностей среди молодёжи

При рассмотрении вопроса о том, каким образом 
цифровые площадки способствуют распростране-
нию буддийских идей, необходимо отметить не-
сколько форм взаимодействия. Во-первых, это 
официальные аккаунты монастырей или духовных 
организаций, регулярно выкладывающие сведе-
ния о мероприятиях, краткие философские тезисы, 

записи бесед мастеров. Подобные каналы набира-
ют подписчиков, которые, находясь в любой точке 
страны, могут знакомиться с сутрами, задавать 
вопросы, участвовать в планировании паломниче-
ских поездок [5].

Во-вторых, существуют любительские блоги, ко-
торые ведут энтузиасты, интересующиеся буддий-
ской теорией, переводами текстов, историей древ-
них школ. В таких блогах выкладываются анализы 
источников, личные заметки, рекомендации относи-
тельно прочтения канонических трудов. Иногда бло-
геры приглашают экспертов, организуют совмест-
ные интервью. Это поддерживает интеллектуаль-
ный и духовный обмен, помогает новым участникам 
преодолевать сомнения и заблуждения, которые 
возникают при самостоятельном изучении учения.

В-третьих, популярные видео- и стриминговые 
сервисы создают широкую площадку для дискус-
сий: на Douyin и Bilibili загружаются короткие роли-
ки о паломничествах, монахах, уникальных пред-
метах храмового искусства. Комментарии под 
такими видео зачастую превращаются в своео-
бразную группу обсуждения, где зрители размыш-
ляют не только о внешнем облике монастырей, 
но и о сути проповедей, о путях применения буд-
дийских идей к реальным жизненным ситуациям.

В-четвёртых, онлайн- курсы или вебинары 
с участием опытных наставников пользуются 
спросом у тех, кто желает не только беглого про-
смотра контента, но и систематического погруже-
ния в теорию и практику. Занятия включают пояс-
нения по техникам медитации, чтению сутр, испол-
нению обрядовых действий, взаимосвязи буддиз-
ма с культурой и наукой. В некоторых случаях слу-
шатели объединяются в небольшие сообщества 
и занимаются коллективными практиками дис-
танционно, обмениваясь отчетами, наблюдениями 
за собственным состоянием ума и тела.

Примеры успешного продвижения буддиз-
ма в сети подтверждаются статистикой просмо-
тров и подписок. Например, известные наставни-
ки из влиятельных монастырей нередко собирают 
несколько миллионов просмотров на своих акка-
унтах, а комментарии оставляют юноши и девуш-
ки, желающие узнать больше о смысле буддийских 
понятий. Формируется виртуальная паутина, где 
идёт обмен знаниями и впечатлениями. Сообще-
ство создаёт электронные библиотеки, осущест-
вляет совместный перевод редких текстов и ино-
гда проводит благотворительные сборы на восста-
новление старых храмов. Всё это поднимает ста-
тус буддийской традиции в глазах молодых поколе-
ний, подтверждая её жизнеспособность в XXI веке.

Влияние интернета на распространение 
буддизма среди молодых китайцев

Социальные сети во многом формируют обществен-
ное мнение, поскольку миллионы пользователей 
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ежедневно публикуют комментарии, фотографии, 
видео, задают вопросы, дискутируют. Молодёжь, 
погружаясь в информативный поток, чаще узнаёт 
о буддийских инициативах, чем это было возмож-
но в прошлом. Появляются цифровые лидеры мне-
ний, которые рассказывают о собственном опыте 
посещения храмов, о впечатлениях от бесед с на-
ставниками. Их рассказы часто пробуждают инте-
рес у сверстников, не имевших прямых контактов 
с религиозной сферой.

Подобное влияние на восприятие учения 
со стороны сетевых авторитетов может иметь раз-
нообразные последствия. С одной стороны, при-
сутствует энтузиазм, подогреваемый легко до-
ступными материалами: видео- курсы, короткие 
вдохновляющие заметки, возможности остав-
лять вопросы и получать быстрые ответы. С дру-
гой стороны, сетевой формат иногда способству-
ет возникновению поверхностных представлений 
о глубинных доктринах. Некоторые молодые люди 
ограничиваются внешними атрибутами: привлека-
ют внимание к буддийской эстетике, одежде, не-
обычному антуражу храмовых церемоний. Другие 
испытывают подлинное стремление узнать и по-
стичь суть учения, углубиться в практику медита-
ции, этических принципов, понять связь буддий-
ских идей с жизненными трудностями [10].

В некоторых случаях социальные платфор-
мы приводят к подлинному росту интереса. На-
пример, если популярный блогер рассказывает, 
как регулярная медитация помогла ему снизить 
стресс во время экзаменов, это способно ото-
зваться в сердцах тысяч подписчиков, которые 
затем обращаются к источникам, скачивают при-
ложения с аудиозаписями мантр, посещают мона-
стырь в своём городе. Появляются сетевые сооб-
щества, где участники изучают исторические тру-
ды, обсуждают методы самосовершенствования. 
В некоторых группах возникают дискуссии об эти-
ческих ценностях, что способствует формирова-
нию более осмысленного взгляда на жизнь [1].

Тем не менее влияние интернета на распростра-
нение буддийской традиции среди молодых слоёв 
населения не лишено сложностей. Объёмы инфор-
мации в сети столь обширны, что часто отсутству-
ет глубокая модерируемая система контроля каче-
ства контента. Вследствие этого наблюдается сме-
шение подлинных буддийских учений с авторски-
ми вымыслами, коммерческими предложениями, 
псевдонаучными интерпретациями. Государствен-
ные органы неоднозначно воспринимают данную 
ситуацию, периодически выступают с заявления-
ми о необходимости упорядочивания религиозных 
онлайн- сообществ. Впрочем, даже при таких огра-
ничениях буддийские идеалы нравственного пове-
дения и жизненной гармонии обретают новых сто-
ронников среди молодых жителей Китая.

Дополнительный фактор распространения буд-
дизма –  глобальное восприятие буддизма как до-

стояния мировой культуры. В сети обсуждают до-
стижения Тхеравады, тибетского направления, 
дзен, что даёт китайской молодёжи более широ-
кий взгляд на буддийское наследие. Некоторые 
студенты ездят на стажировки и практики в другие 
страны, привозя оттуда новые впечатления. Потом 
они делятся своими заметками через интернет- 
блоги и социальные приложения. Так складыва-
ется многоуровневая картина: часть молодых лю-
дей пытается найти собственный путь, опираясь 
на буддийскую философию, часть идёт по пути 
любительского интереса, используя сеть в каче-
стве ресурса для самообразования, а кто-то огра-
ничивается внешними символами.

Распространение буддийских ценностей че-
рез интернет среди молодёжи Китая не сводит-
ся к единой схеме. Можно говорить об изменении 
форм взаимодействия: комментирование в режи-
ме реального времени, виртуальные лекции, циф-
ровые библиотеки, участие в электронных благо-
творительных акциях. Всё это указывает на то, что 
буддийское учение продолжает развиваться, нахо-
дя своё отражение в новых социальных условиях. 
Мобильные приложения и видеотрансляции дела-
ют философские идеи ближе и понятнее для но-
вых поколений. Люди обретают пространство для 
совместного осмысления, а виртуальные контакты 
иногда перерастают в офлайн- встречи и реальные 
паломничества.

Буддизм в Китае прошёл длинный путь: от пер-
вых шагов в древности, связанных с Великим 
Шёлковым путём, до современного многообразия 
форм. Сетевые инструменты, будучи средством 
глобального обмена, открыли новые перспекти-
вы для общения, самореализации, образования. 
Молодёжь в Китае, находящаяся под воздействи-
ем технологических изменений и многоуровневой 
культурной среды, обращается к буддийским цен-
ностям ради саморазвития, поиска морального 
стержня, духовной поддержки. Одновременно на-
блюдаются противоречивые процессы, связанные 
с поверхностным интересом и коммерческими 
трендами, однако при правильно организованной 
работе с материалами и наставниками интернет- 
среда способствует более широкому знакомству 
с сутрами и традициями.

Цифровые каналы выступают катализатора-
ми диалога между прошлым и будущим, соеди-
няя классические принципы буддийской мудрости 
с цифровым мировоззрением современных поко-
лений. За счёт сетевых сервисов создаются пло-
щадки, где юноши и девушки могут выстраивать 
собственное понимание мироустройства, опира-
ясь на древние тексты и личный опыт. Оконча-
тельные результаты этого крупного процесса мы 
сможем увидеть в дальнейшем, когда станет ясно, 
как именно цифровая трансформация повлияла 
на мировосприятие поколений, стремящихся объ-
единить инновации и поиск духовных ценностей.
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in China and the influence of digital technologies on the populari-
zation of religious teachings among modern youth. The article con-
siders the path of penetration of Buddhist ideas through trade rela-
tions along the Great Silk Road, describes the stages of adaptation 
of the teaching to the cultural tradition of the country. The changes 
caused by the political transformations of the 20th century and ob-
servations of the revival of interest in spiritual practices are analyz-
ed. The article describes modern mechanisms for exchanging infor-
mation through Internet platforms, social networks, mobile applica-
tions and online courses that allow young users to get acquainted 
with sutras, lectures and meditative practices. The effect of digital-
ization, increasing access to religious sources, and the formation 
of virtual communities uniting followers of Buddhism are revealed. 
The process of transformation of traditional forms of religious prac-
tice under the influence of digital communications is considered, the 
prospects for integrating ancient teachings and modern technolo-
gies are determined.
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Статья представляет собой комплексный анализ процессов 
трансформации традиционного тайского буддизма под влия-
нием глобальных цифровых технологий. В работе исследуются 
историко- культурные предпосылки становления буддийской 
традиции в Таиланде, современные вызовы, связанные с пе-
реходом религиозной практики в цифровую среду, особенно-
сти адаптации буддизма в образовательном процессе и среди 
молодёжи. Актуальность темы определяется стремительным 
ростом цифровых коммуникаций, изменением форм религиоз-
ного взаимодействия и необходимостью сохранения подлинно-
сти учения в условиях глобализации. Дополнительный акцент 
сделан на синтезе традиционных ценностей, заложенных в па-
лийском каноне и ранних буддийских школах с инновационны-
ми технологиями, способствующими устойчивому развитию 
религиозного наследия.

Ключевые слова: тайский буддизм, тхеравада, культурология, 
цифровая трансформация, глобализация, религиозная иден-
тичность, информационные технологии.

Введение

Современное информационное пространство ис-
пытывает беспрецедентные преобразования под 
влиянием цифровых технологий, что оказывает глу-
бокое воздействие на все сферы жизни общества, 
включая религиозную. Тайский буддизм, обладая 
многовековой историей, глубокими философски-
ми корнями и тесными связями с государственны-
ми институтами, вынужден адаптироваться к но-
вым условиям цифровой эпохи. Внедрение онлайн- 
платформ, социальных сетей и мобильных приложе-
ний создает возможности для религиозного опыта, 
расширяя географию распространения Дхаммы. 
Однако массовые медиа также порождают вызовы, 
связанные с рисками утраты традиционных мето-
дов передачи знаний и поверхностным восприятием 
духовного опыта.

Цель данной работы –  выявить ключевые 
аспекты цифровой трансформации тайского буд-
дизма, оценить методологические и этические 
проблемы, а также определить перспективы даль-
нейшего развития религиозной практики в усло-
виях глобализации.

Историко- культурные предпосылки тайского 
буддизма

Тайский буддизм как религиозно- культурный фе-
номен зародился в результате сложного истори-
ческого процесса, в рамках которого индийская 
миссионерская деятельность, местные традиции 
и формирование первых государственных инсти-
тутов взаимно влияли друг на друга.

Археологические данные и эпиграфические 
свидетельства указывают на то, что буддизм на-
чал проникать в прибрежные районы Западного 
Индокитая примерно со II века н.э. Этот процесс 
связывают с миссионерской деятельностью эпохи 
царя Ашоки [2]. Вместе с индийскими торговцами 
и представителями высших каст в регион пришли 
не только товары, но и религиозно- культурные 
идеи. Распространение учения в этом контексте 
объясняется коммерческими и политическими мо-
тивами: индийские купцы искали новые рынки, 
а индийская элита –  возможности для религиозно-
го самовыражения за пределами родины.

Активное взаимодействие между индийскими 
миссионерами и местными общинами способство-
вало тому, что буддийские доктрины постепенно 
интегрировались в традиционный уклад жизни. 
Торговые и культурные контакты обеспечивали 
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обмен знаниями о врачевании, амулетах и риту-
альных практиках, что позволяло адаптировать 
буддийские идеи к местным условиям. В результа-
те выбора тайской элиты традиция тхеравады, ста-
ла фундаментом тайского буддизма и начала фор-
мироваться в условиях тесного сотрудничества 
с государственными структурами. Официальная 
поддержка со стороны правителей способствова-
ла утверждению религиозной практики, развитию 
монастырской системы и укреплению социальной 
стабильности [8],[16].

Дополнительным подтверждением этого слу-
жат археологические находки первых буддийских 
ступ, рельефов и надписей, обнаруженных в при-
брежных районах и вдоль рек. Эти материальные 
свидетельства демонстрируют, что раннее распро-
странение буддизма сопровождалось созданием 
культовых сооружений, предназначенных для хра-
нения реликвий и проведения церемоний, что за-
ложило основу будущей религиозной системы.

Эпохи Сукхотхая (древнее королевство Таи-
ланда с 1238 по 1438 гг.) и раннего Раттанакоси-
на (с 1782 г.) стали ключевыми для формирова-
ния национальной идентичности Таиланда, когда 
буддийское учение использовалось для легити-
мации власти правителей. В этот период государ-
ственная поддержка монашеских институтов была 
наивысшей: правители активно финансировали 
строительство храмов, организовывали масштаб-
ные религиозные церемонии и способствовали 
распространению палийских текстов тхеравады. 
Ученые подтверждают, что такая поддержка явля-
лась основой модернизации традиций, позволяя 
не только сохранить, но и развивать буддизм как 
центральный элемент национальной идентично-
сти [1],[4].

Глобализационные процессы конца XX –  начала 
XXI века, усилили транснациональные культурные 
связи, что привело к экспансии тайского буддизма 
за пределы страны. Тайский буддизм начал актив-
но «экспортироваться», приобретая статус между-
народного феномена. Одновременно глобализа-
ция привнесла необходимость адаптации традици-
онных ритуалов к современным условиям, что по-
зволяет религиозным институтам пересматривать 
методы передачи знаний, сохраняя при этом исто-
рическую подлинность. В этом контексте буддизм 
традиционно использовался как инструмент фор-
мирования моральных норм и легитимации власти 
[1], что и сегодня оказывает влияние на развитие 
религиозной практики в условиях цифровизации 
и также cоциально вовлеченный буддизм сегодня 
сосредоточен на расширении возможностей буд-
дизма в решении социальных проблем [3].

Таким образом, социально- политическая под-
держка и процессы глобализации создали благо-
приятные условия для того, чтобы тайский буд-
дизм оставался ключевым элементом националь-
ной идентичности, а его этическая и ритуальная 

база становилась основой для дальнейших транс-
формаций в цифровую эпоху.

Цифровая трансформация и новые формы 
религиозной коммуникации

Цифровая революция кардинально изменила тра-
диционные модели коммуникации, позволяя рели-
гиозным институтам преодолевать географические 
и временные барьеры. Интернет, мобильные прило-
жения и социальные сети создают информационное 
пространство, где информация распространяется 
мгновенно, а буддийское учение становится до-
ступным для глобальной аудитории [7]. В Таиланде 
монастыри активно используют такие платформы, 
Фейсбу, Ютуб, ТикТок, Лайн (мессенджер, особенно 
популярен в Таиланде и Японии), для трансляции 
Дхаммы, организации онлайн- ретритов и вирту-
альных лекций [13]. Использование мультимедий-
ных средств делает религиозное содержание более 
доступным и способствует формированию новых 
форм духовного общения.

Кроме того, цифровые технологии способству-
ют созданию глобальных образовательных сооб-
ществ, где традиционные методы передачи зна-
ний сочетаются с инновационными подходами. 
Эти сообщества позволяют верующим обмени-
ваться опытом, участвовать в дискуссиях и полу-
чать оперативные ответы на вопросы, что расши-
ряет возможности традиционных религиозных ин-
ститутов [5].

Внедрение цифровых технологий в религиоз-
ное образование сопряжено с рядом вызовов. Од-
ной из ключевых проблем является риск поверх-
ностного восприятия сложных буддийских доктрин 
при передаче их в виде коротких видеороликов 
или текстовых постов [14]. В условиях массовой 
цифровой коммуникации критически важна меди-
аграмотность, акцентирует внимание на необхо-
димости разработки принципов «ответственного» 
присутствия религии в интернете, чтобы избежать 
утраты глубины учения.

Для обеспечения качества образовательного 
контента необходимо создать систему сертифи-
кации и верификации, которая предполагала бы 
официальное одобрение религиозных материа-
лов сангхой и взаимодействие с государственны-
ми и академическими институтами. Такой подход 
позволит не только сохранить традиционные зна-
ния, но и обеспечить их адаптацию к современным 
информационным реалиям, поддерживая баланс 
между инновациями и традицией.

Понятие «глокализации» –  сочетание слов 
«глобализация» и «локализация» и описывает од-
новременное сосуществование и взаимодействие 
глобальных и локальных процессов в современ-
ном обществе., предложенное [15], отражает сли-
яние глобальных тенденций и локальных тради-
ций. В условиях цифровой эпохи тайский буддизм 
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сохраняет свою уникальную идентичность –  опо-
ру на палийский канон, акцент на мораль и этику, 
традиционные ритуалы –  одновременно интегри-
руясь в глобальное информационное простран-
ство. Исследователи отмечают, что такая «теку-
честь» приводит к формированию новых форм 
религиозной идентичности, когда традиционные 
монастыри трансформируются в виртуальные об-
щины. Эти онлайн- сообщества позволяют верую-
щим участвовать в совместных медитациях, об-
суждениях и ритуалах, что способствует сохране-
нию культурного наследия и адаптации его к со-
временным условиям [6].

Таким образом, глокализация является клю-
чевым элементом современной цифровой транс-
формации тайского буддизма, позволяя сохранять 
историческую подлинность и одновременно расши-
рять влияние через новые технологические каналы.

Адаптация буддизма среди молодёжи

Представители нового поколения активно форми-
руют своё мировоззрение посредством цифровых 
медиа. Ученый показывают, что визуально насы-
щенные форматы –  короткие видеоролики, мемы, 
сторителлинг –  становятся основными каналами 
получения религиозной информации. Эти совре-
менные форматы позволяют адаптировать тради-
ционные ритуалы к актуальным требованиям моло-
дёжи, делая буддийское учение более доступным 
и привлекательным [17].

Однако существует риск утраты философской 
глубины при чрезмерном упрощении религиозно-
го контента, необходимость сохранения основопо-
лагающих принципов буддийской доктрины, чтобы 
цифровые форматы не превращали учение в по-
верхностное развлечение.

Для эффективного вовлечения молодежи важ-
но не только предоставление религиозного кон-
тента, но и обучение навыкам критического вос-
приятия информации и призывает к разработке 
стратегий «ответственного» присутствия религии 
в цифровом пространстве, а Специалисты подчер-
кивают значение образовательных программ, на-
правленных на повышение медиаграмотности. Та-
кие программы позволяют молодым людям разли-
чать проверенные источники и осмысленно подхо-
дить к изучению буддийских доктрин, что является 
залогом сохранения подлинности учения в услови-
ях цифровизации [6].

Цифровизация религиозного образования

Буддизм в современном мире исследует вызовы, 
с которыми сталкивается буддизм сегодня, его уни-
кальные формы, а также личности и движения, ока-
завшие влияние на его развитие [12].

Традиционно тайские монастыри служили цен-
трами образования, где передача знаний осущест-

влялась посредством непосредственного общения 
между учителем и учеником [2]. Сегодня, благода-
ря онлайн- лекториям, дистанционным ретритам 
и интерактивным курсам, традиционные методы 
обучения претерпевают качественную трансфор-
мацию. Использование цифровых платформ по-
зволяет транслировать лекции в реальном вре-
мени, создавать виртуальные классы и обеспечи-
вать интерактивный обмен информацией, что осо-
бенно важно для охвата аудитории, не имеющей 
физического доступа к монастырям [10]. Согласно 
эксперт, такое объединение традиционных мето-
дов с инновационными технологиями способству-
ет формированию глобальных образовательных 
сообществ, где происходит обмен опытом между 
представителями различных культур [7].

В последние годы наблюдается заметный от-
ход от официальных религий в сторону более 
автономных, индивидуальных форм поиска ду-
ховного смысла. Ключевую роль в этом процес-
се играют кино, телевидение, музыкальная инду-
стрия и интернет, которые подрывают монолитные 
утверждения мировых религий и предоставляют 
доступ к более разнообразным и фрагментиро-
ванным идеалам. Огромный объём и разнообра-
зие информации, циркулирующей в глобальных 
медиа, меняют формы религиозного мышления 
и степень приверженности, но при этом челове-
ческое стремление к духовности также оживля-
ет саму популярную культуру, наделяя массовые 
продукты –  кассовое кино, мировые спортивные 
события и популярную музыку –  религиозными 
смыслами и превращая их в контексты духовного 
опыта [9].

Мультимедийные инструменты –  видеоматери-
алы, аудиозаписи, интерактивные тесты и фору-
мы –  позволяют не только передавать канониче-
ские знания, но и способствуют глубокому анализу 
духовных текстов, развитию критического мышле-
ния и более эффективному усвоению сложных фи-
лософских концепций. Такой подход обеспечивает 
синтез устной традиции с современными техноло-
гиями, способствуя сохранению и развитию рели-
гиозного наследия.

Современные технологии искусственного ин-
теллекта (ИИ) находят применение в образова-
тельном процессе религиозных учреждений. На-
учные работники приводят примеры «ИИ-мона-
хов» –  автоматизированных систем, способных 
отвечать на вопросы верующих, проводить ми-
ни-курсы по медитации и разъяснять ключевые 
аспекты буддийских текстов. Такие технологии 
обеспечивают круглосуточный доступ к духовным 
знаниям и значительно расширяют образователь-
ное пространство, особенно для тех, кто ограни-
чен в возможностях посещения традиционных об-
разовательных центров [14].

Однако автоматизация не должна заменять 
личное наставничество, которое исторически яв-



Социология № 4 2025

207

лялось основой передачи глубоких духовных зна-
ний в тайских монастыря. Оптимальная модель 
предполагает использование ИИ в качестве вспо-
могательного инструмента, который дополняет 
традиционное обучение и обеспечивает оператив-
ный доступ к информации, сохраняя при этом ин-
дивидуальный подход к каждому ученику.

Распространение цифровых образовательных 
платформ требует разработки надежных меха-
низмов контроля за качеством контента. Необхо-
димость создания системы сертификации и вери-
фикации образовательных материалов, которая 
предусматривает официальное одобрение рели-
гиозных текстов и онлайн- курсов сангхой, а также 
тесное сотрудничество с государственными и ака-
демическими структурами [1],[5]. Внедрение таких 
стандартов позволит создать единое информаци-
онное пространство, где канонические знания до-
ступны в проверенной и авторитетной форме, что 
имеет решающее значение для сохранения этиче-
ской и моральной базы тайского буддизма.

Механизмы контроля качества могут вклю-
чать разработку специализированных платформ, 
на которых религиозный контент проходит экспер-
тизу с участием ведущих монахов и ученых, а так-
же интеграцию с образовательными порталами, 
поддерживаемыми государственными и между-
народными организациями. Такой подход способ-
ствует формированию международных образова-
тельных сетей, объединяющих ресурсы различных 
буддийских традиций и обеспечивающих их устой-
чивое развитие в цифровую эпоху.

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований

Вышесказанное свидетельствует, что трансформа-
ция тайского буддизма в условиях цифровой эпохи 
представляет собой сложный, многогранный и ди-
намичный процесс. С одной стороны, исторически 
сложившиеся религиозные практики, сформиро-
ванные в период Сукхотхая (1238–1438 гг.), Ланны 
(1292–1774 гг.) и Аютхаи (1351–1767 гг.), продол-
жают служить опорой национальной идентичности 
и культурного наследия Таиланда. С другой сторо-
ны, цифровые технологии предоставляют новые 
возможности для проповеди Дхаммы, образова-
тельной деятельности и формирования глобальных 
виртуальных сообществ.

Перспективные направления дальнейших ис-
следований включают:

Во-первых, изучение цифровой религиозной 
идентичности. Анализ влияния цифровой социа-
лизации на формирование индивидуальных и кол-
лективных религиозных представлений позволит 
выявить новые модели идентичности в условиях 
глобального информационного пространства.

Во-вторых, разработка этических стандартов 
для онлайн- проповеди. Создание механизмов кон-

троля качества, медиаграмотности и верифика-
ции религиозного контента станет важным усло-
вием сохранения подлинности традиционного уче-
ния. Это требует активного взаимодействия меж-
ду монастырями, государственными институтами 
и академическим сообществом.

В-третьих, сравнительный анализ процессов 
цифровизации. Сопоставление опыта тайской тхе-
равады с цифровыми преобразованиями тибет-
ского, японского и камбоджийского буддизма по-
зволит выявить общие тенденции и уникальные 
особенности, что имеет значение для межконфес-
сионального диалога [11].

В четырех, интеграция традиционных и цифро-
вых методов обучения. Исследование возможно-
стей сочетания устной традиции с современными 
цифровыми технологиями (онлайн- лекции, вирту-
альные ретриты, ИИ-монахи) позволит разрабо-
тать новые образовательные модели, способные 
сохранить глубину буддийского учения и обеспе-
чить его устойчивое развитие [10].

Таким образом, будущее тайского буддизма 
в цифровую эпоху во многом определяется спо-
собностью религиозных институтов адаптировать-
ся к новым вызовам, сохраняя при этом истори-
ческую подлинность, моральную основу и культур-
ную идентичность. Грамотное сочетание традици-
онных ценностей с современными технологиями 
способно расширить доступ к духовным знаниям, 
укрепить глобальное влияние буддийского учения 
и обеспечить устойчивость религиозного насле-
дия в условиях динамично меняющегося инфор-
мационного пространства [5],[10].
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Статья посвящена исследованию понятий государственно-
сти и правовой культуры, а также выяснению их соотноше-
ния. Актуальность проблемы соотношения государственности 
и правовой культуры заключается в том, что представления 
о государственности как о качестве государственно органи-
зованного общества –  о неких устойчивых социальных связях 
в обществе, элементы которого одновременно являются эле-
ментами государства, способствует осознанию индивидом сво-
ей идентичности с тем обществом, элементом которого он яв-
ляется. Кроме того, рассматриваемую проблему важно иметь 
ввиду в условиях, когда предпринимаются попытки внедрения 
в российское общество не свой ственных ему государственно- 
социальных моделей. Правовая культура, будучи имманент-
ной государственности, представляет собой один из факторов 
влияния на динамику государственности. В свою очередь, пра-
вовая культура как часть целого обладает свой ствами цело-
го –  признаками той государственности, которая присуща со-
ответствующему обществу. Поэтому ориентация в правовой 
жизни общества исключительно на те правовые образцы, кото-
рые выработаны в западных обществах и даже при этом заре-
комендовавшие себя положительно, без анализа особенностей 
российской государственности и потребностей российского об-
щества, может породить только правовую «антикультуру».

Ключевые слова: государственность, правовая культура, 
философско- аксиологический подход.

Введение

Проблема соотношения государственности и пра-
вовой культуры является чрезвычайно актуальной. 
Представления о государственности как о качестве 
государственно организованного общества –  о не-
ких устойчивых социальных связях в обществе, эле-
менты которого одновременно являются элемента-
ми государства, способствует осознанию индивидом 
своей идентичности с тем обществом, элементом 
которого он является.

Кроме того, рассматриваемую проблему важ-
но иметь ввиду в условиях, когда предпринима-
ются попытки внедрения в российское общество 
не свой ственных ему государственно- социальных 
моделей. Правовая культура, будучи имманент-
ной государственности, представляет собой один 
из факторов влияния на динамику государствен-
ности. В свою очередь, правовая культура как 
часть целого обладает свой ствами целого –  при-
знаками той государственности, которая прису-
ща соответствующему обществу. Поэтому ориен-
тация в правовой жизни общества исключитель-
но на те правовые образцы, которые выработа-
ны в западных обществах и даже при этом заре-
комендовавшие себя положительно, без анализа 
особенностей российской государственности и по-
требностей российского общества, может поро-
дить только правовую «антикультуру».

Цель настоящей публикации –  определить го-
сударственность и правовую культуру в их соотно-
шении.

Для изучения обозначенной проблемы исполь-
зуется философская аксиология, представляю-
щая собой в сфере социальной философии мето-
дологию исследования смысловых оснований об-
щества. В частности, аксиология анализирует цен-
ностные установки в правовой жизнедеятельности 
общества, стремится выявить ценностную основу 
взаимосвязей между различными государственно- 
правовыми и иными социальными явлениями.

При исследовании взаимосвязей государствен-
ности и правовой культуры применяется диалекти-
ческий метод, в частности его принципы универ-
сального развития, универсальной связи и прин-
цип детерминизма.

В работе проанализированы научные труды 
философов и правоведов, посвященные как поня-
тиям и ценностным аспектам государственности 
и правовой культуры, так и их соотношению.
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Установлено, что проблемой государственно-
сти задавались еще дореволюционные филосо-
фы и правоведы. Различным характеристикам 
этого явления посвящены труды М. А. Бакунина, 
сравнившего ценность идеи государственности 
для немецкого общества и славян [3, с. 344–445], 
К. П. Победоносцева, обосновавшего значимость 
тесной связи государства и церкви [17], Н. М. Кор-
кунова, определившего государство в качестве 
общественного союза, а смысл государственной 
власти –  в целях людей [11, с. 24–37] и ряда других 
исследователей.

В целом, заслугой этого поколения исследова-
телей является в том числе разработка понятия го-
сударственности как качественной характеристи-
ки общества, использование ценностного подхода 
к пониманию этого явления, выявление различий 
аксиологического содержания в государственно-
сти каждого конкретного государственно органи-
зованного общества.

В том же ключе размышляют философы и пра-
воведы в советский период развития российско-
го общества. Однако в отличие от предыдущего 
периода этот этап характеризуется разработкой 
моделей государственности как основной целью 
теории государственности. Так, резкой критике 
подвергалась «буржуазная государственность», 
и превозносилась советская государственность 
(например, Е. Б. Пашуканис [15]; Г. Ф. Александров 
[1, с. 17–35]). Позже Л. С. Явич (1990) писал о по-
зитивных перспективах для российского общества 
установления модели «правовой государственно-
сти» [23, с. 14].

В настоящее время проблема государственно-
сти продолжает оставаться излюбленным объек-
том исследования ученых –  представителей раз-
личных наук: философии, социологии, правове-
дения. Достаточно оживленной является дискус-
сия, касающаяся вопроса соотношения понятий 
государства и государственности в тех или иных 
аспектах (например, А. П. Альбов, В. Ю. Панченко, 
А. В. Пищулин и др. [2]; А. Н. Кокотов [10]; Л. А. Мо-
розова [13]; И. А. Ромайкин [18]; В. Бакшатновский, 
Г. Бурбулис и др. [4]; А. С. Шабуров [22]).

Одновременно продолжаются и поиски идеаль-
ной модели российской государственности (на-
пример, А. Л. Бредихин [5, с. 119–122]; И. Н. Кук-
син, Н. В. Селихов [12, с. 136–146]; Е. В. Виноградо-
ва [7, с. 152–156]; С. Н. Некрасов [14]).

Вопросам правовой культуры посвящены 
в том числе процитированные в публикации ра-
боты Ю. Ю. Бугаенко, рассмотревшей социально- 
философские аспекты правовой культуры [6, 
с. 316–320]; И. А. Иванникова, исследовавшего 
понятие правовой культуры, ее структуру и соот-
ношение со смежными явлениями [9, с. 12–16]; 
В. П. Сальникова и М. В. Сальникова, осуществив-
ших сравнительный анализ правовой культуры 
и правовой традиции [19, с. 13–19].

Некоторые аспекты соотношения правовой 
культуры и государственности затронуты в рабо-
тах З. Н. Ибрагимовой, А. С. Борисова [8, с. 189–
193], И. В. Петелиной [16, с. 44–49], М. Б. Смолен-
ского [20, с. 15–21].

Результаты исследования

Прежде чем произвести соотношение феноменов 
государственности и правовой культуры, следует 
определиться с понятиями этих явлений и их акси-
ологическим значением.

В настоящее время существует дискуссия от-
носительно понятия государственности. При этом 
могут быть выделены несколько подходов к изуче-
нию этого объекта ценностного отношения в зави-
симости от того содержания объекта оценки, кото-
рое ему приписывается теми или иными исследо-
вателями.

Достаточно распространенным является при-
дание государственности тех же ценностных свой-
ств (их части), которыми обладает само государ-
ство. Такой подход мы видим, например, в тру-
дах Г. Бурбулиса, который полагает, что «госу-
дарственность –  это сочетание фундаменталь-
ных базовых интересов большинства населения, 
совокупность институтов управления, организо-
ванных юридически последовательно, и та самая 
верховная власть, которая обеспечивает связь 
доминирующего интереса большинства населе-
ния с адекватным ему функционированием инсти-
тутов управления» [4, с. 16]. Очевидно, автор под 
государственностью понимает механизм государ-
ства, обеспечивающий интересы большинства на-
селения.

В свою очередь, А. Н. Кокотов осуществляет 
оценку российской государственности через три 
характеристики государства: «а) формы террито-
риальной организации (государственного устрой-
ства); б) формы организации государственного 
аппарата (формы правления); в) формы непосред-
ственного государственного волеизъявления ин-
дивидов, групп индивидов» [10, с. 31, 32].

Ценность этих взглядов на государственность 
проявляется в углублении знаний о государстве 
в целом. Однако при такой исследовательской 
ориентации возникают сомнения по поводу необ-
ходимости использования понятия «государствен-
ность».

Свою концепцию государственности предло-
жили исследователи А. П. Альбов, В. Ю. Панчен-
ко и А. В. Пищулин (2024), которые обосновывают 
вывод о том, что двух «качествах государственно-
сти»: статусности государства и его состоятельно-
сти [2, с. 15].

Таким образом, в данной теории государство 
и государственность не являются синонимичными, 
а государственность представляет собой качество 
государства.
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Подобные взгляды выражает А. Л. Бредихин, 
рассматривая в качестве одной из функций го-
сударства идеологическую функцию и, одновре-
менно, рассматривая идеологию в качестве «по-
стоянного спутника государственности» [5, с. 121], 
а также И. А. Ромайкин, называя государственно-
стью «разнообразные внешние проявления вну-
тренней сущности государств» [18, с. 11].

Такие суждения о государственности разъеди-
няют две сферы жизнедеятельности человека: го-
сударство и общество, и, хотя и помогают лучше 
уяснить ценность феномена государства, однако, 
не способствуют выявлению взаимосвязей госу-
дарства и общества.

В науке сформировался еще один подход –  
оценка государственности как особенностей со-
циальных отношений, существующих в пределах 
определенного государственно организованного 
общества.

Так, Л. А. Морозова определяет государствен-
ность как комплекс элементов публичной власти 
и компонентов неполитического характера, обу-
словленных самобытностью жизнедеятельности 
конкретного народа [13, с. 10]. Автор рассматри-
вает государственность как свой ство общества, 
которое различно на каждом этапе историческо-
го развития общества. Последнее представля-
ет собой сложную целостную систему индивидов 
и социальных общностей, находящихся в постоян-
ном взаимодействии, существующую как явление 
в различных формах, одной из которых является 
государственность.

Очевидно А. С. Шабуров в целом соглашается 
с оценкой государственности как свой ства обще-
ства [22, с. 57]. Однако, в отличие от точки зрения 
Морозовой государственность характеризуется 
исследователем еще и исторической сукцессией. 
Ценность такого представления о государствен-
ности заключается в возможности выявить устой-
чивые признаки конкретного государственно- 
организованного общества, определить тенден-
ции его развития, разработать рекомендации 
по корректировке тех или иных социальных ин-
струментов, которые могут повлиять на совершен-
ствование социальных связей.

В то же время, в отношении феномена государ-
ственности следует отметить, что законы диалек-
тики диктуют необходимость оценивать государ-
ственность не только как качественный признак 
общества, но и посредством количественных ха-
рактеристик –  размеров территории государства, 
численности субъектов, составляющих общество, 
объединенное в государство, а также образую-
щих отдельные социальные общности и т.д. Несо-
мненно, что эти количественные факторы влияют 
на политические процессы, содержание правовых 
и прочих социальных норм, а значит, и на качество 
государственно- организованного общества. Их 
изменение, в свою очередь, влечет трансформа-

цию содержания государственности, которая хотя 
и представляет собой явление, характеризующее-
ся некоторыми устойчивыми признаками, не изме-
няющимися на протяжении многих веков, однако 
не является чем-то застывшим, неизменным. Го-
сударственность –  это явление одновременно ди-
намичное.

Такой подход к феномену государственности 
позволяет взглянуть на социальные связи, суще-
ствующие между индивидами, принадлежащими 
к одному государственно- организованному обще-
ству, одновременно в двух ипостасях: как детерми-
нированные государственно- правовыми явления-
ми, и обусловленные иными, чем государственно- 
правовые, факторами. При этом государствен-
ность –  это синергетический эффект взаимо-
действия общества и государства, при котором 
результат представляет собой не совокупность ха-
рактеристик взаимодействующих объектов, а не-
что новое, обладающее самостоятельными свой-
ствами.

Результатом синергии общества и государства 
являются феномены, которые становятся элемен-
тами именно государственности. Представляется, 
что к таковым относится, например, патриотизм, 
который рассматривают как любовь к своему от-
ечеству. При этом отечество –  это не признак, 
не компонент государства, но элемент государ-
ственности, характеризующий государственно ор-
ганизованное общество.

Следует отметить, что помимо феноменов, 
представляющих собой результаты синергии об-
щества и государства, государственность обра-
зуют элементы, характеризующие каждое из этих 
явлений по отдельности. Однако все эти призна-
ки общества и государства, становясь элемента-
ми государственности, испытывают последствия 
такой синергии, претерпевая определенные изме-
нения. Не является исключением и правовая куль-
тура, которую называют признаком государства, 
правового государства.

Например, по мнению И. А. Иванникова, пра-
вовая культура является формой деятельности 
в государственно- правовой жизни общества [9, 
с. 13].

Таким образом, исследователь подчеркивает 
ценность этого понятия для публичной сферы су-
ществования общества. Вместе с тем, представ-
ляется, что правовая культура приобретает более 
широкую область распространения, оказываясь 
элементом государственности. Истории извест-
на масса случаев, когда норма морали или иная 
внеправовая социальная норма приобретали фор-
му правовой нормы. Кроме того, внешне право-
вое поведение индивида не всегда означает его 
уважение к праву. Возможна такая ситуация, ког-
да индивид соблюдает закон не по той причине, 
что за его нарушение к нему будет применено 
установленное наказание, а потому что это соот-
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ветствует его представлениям о нравственности 
или он остерегается осуждения со стороны об-
щества либо иное поведение противоречит его 
религиозным принципам. Соответственно, воз-
никает вопрос: если человек сообразует свое по-
ведения с внеправовыми социальными нормами, 
а не с нормами права, совпадающими в своем со-
держании с внеправовыми социальными норма-
ми, следует ли из этого вывод, что у него низкий 
уровень правовой культуры?

С другой стороны, когда гражданин занимает-
ся гринмэйлом, называемым корпоративным шан-
тажом миноритарных акционеров, терроризируя 
организацию исками с целью получение завышен-
ной стоимости своих акций или поглощения ком-
пании, при чем делает это в соответствии с суще-
ствующими законами, можно ли назвать его че-
ловеком, обладающим высокой правовой культу-
рой? В России количество случаев такого поведе-
ния значительно.

Если рассуждать о правовой культуре как эле-
менте государства или правового государства 
с его принципом верховенства закона, на оба во-
проса следует ответить положительно. Низкий 
уровень правовой культуры в первом случае мо-
жет быть объяснен таким образом: индивид, со-
образующий свое поведение не с нормами пра-
ва, а с внеправовыми социальными нормами, пра-
во не уважает. Во втором примере ситуация мо-
жет быть истолкована как хорошее знание закона 
и использование его для защиты своих прав, что 
характеризует субъекта деятельности в качестве 
обладающего высокой правовой культурой.

Однако в случае, если правовую культуру «про-
пустить через фильтр» государственности, она 
приобретет совершенно другие свой ства, и мы по-
лучаем противоположные ответы на поставлен-
ные вопросы. В составе государственности пра-
вовая культура и само право становятся призна-
ками государственно организованного общества. 
По этой причине законы –  признак государства, 
и внеправовые социальные нормы –  признак об-
щества должны корреспондировать друг другу. 
Если они гармоничны, то не имеет никакого зна-
чения, почему поведение субъекта соответствует 
праву –  потому ли, что он уважает закон, или пото-
му, что он следует внеправовым социальным нор-
мам, его поведение является правовым, а уровень 
его правовой культуры может быть признан высо-
ким. Если же напротив, между законом и социаль-
ной нормой существует противоречие, поведение 
субъекта, соответствующее закону, но противо-
речащее внеправовой социальной норме, должно 
быть охарактеризовано как антиправовое, так как 
право не может противоречить внеправовым со-
циальным нормам.

В связи с этим, в рамках явления государствен-
ности следует отметить значимость правовой 
культуры не только для государственно- правовой 

жизни общества, но и для всех других сфер его 
существования. Подход, акцентирующий вни-
мание на ценности правовой культуры не толь-
ко для решения государственно- правовых вопро-
сов, нашел отражение в науке. Так, Ю. Ю. Бугаен-
ко пишет о необходимости изучения детерминант 
культурно- правовых явлений [6, с. 317].

Действительно, оценка показателей правовой 
культуры осуществляется во всех сферах обще-
ственной жизни, а также в различных науках, на-
пример, в криминологии, психологии, медицине, 
педагогике и т.д. Так, криминология –  наука, из-
учающая преступность и способы борьбы с ней, 
может достигнуть более качественных результа-
тов при исследовании феномена преступности 
в контексте не только правовой жизни общества 
(слишком мягкое наказание за какое-либо престу-
пление, отсутствие механизма привлечения к от-
ветственности за совершенное правонарушение 
и т.д.), но и с учетом прочих, не связанных напря-
мую с правом, процессов и явлений (экономиче-
ские, мировоззренческие причины, медицинские, 
недостаток образования и т.п.).

Так же, как и в отношении государственно-
сти, в науке чаще выделяют только качественную 
сторону правовой культуры. Так, В. П. Сальников 
и М. В. Сальников рассматривают правовую куль-
туру как качественное состояние общества и от-
дельной личности [19, с. 18].

Однако представляется, что количественный 
критерий также является одной из характеристик 
правовой культуры. Например, о состоянии право-
вой культуры может свидетельствовать значитель-
ное количество случаев правонарушений в опре-
деленной сфере, что может повлечь корректиров-
ку отдельных ее элементов, например, законов.

Несомненно, что правовая культура и государ-
ственность взаимосвязаны. Эти понятия соотно-
сятся как часть и целое. Правовая культура имма-
нентна государственности как один из ее элемен-
тов, оказывающий, в связи с этим, на нее влияние. 
Такой подход нашел отражение в науке. Напри-
мер, З. Н. Ибрагимова, А. С. Борисов отмечают, что 
«такие структурные компоненты правовой куль-
туры граждан, как: когнитивно- познавательный, 
эмоционально- ценностный и деятельностно- 
практический, –  являются теми векторами, кото-
рые оказывают влияние на правовую систему го-
сударства, а соответственно, и на государствен-
ность» [8, с. 190]. Подобного подхода придержи-
ваются И. В. Петелина, которая пишет о влиянии 
правовой культуры на государственность: высо-
кий уровень правовой культуры является услови-
ем построения правового государства [16, с. 44–
49], М. Б. Смоленский, который доказывает, что не-
достатки правовой культуры российский граждан 
препятствуют построению правового государства 
[20, с. 21].
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С другой стороны, государственность как со-
стояние общества, характеризующееся разноо-
бразными социальными связями, как устойчивы-
ми, так и временными, детерминирует правовую 
культуру. Всякое изменение целого отражается 
на его частях. Также отдельные элементы госу-
дарственности, например, правовая культура, пра-
во и внеправовые социальные нормы, находятся 
во взаимосвязи, воздействуя друг на друга. Так, 
явление гринмейла, осуждаемое в российском об-
ществе, вызвало в 2017 г. изменения акционерно-
го законодательства, направленные на установле-
ние препятствий шантажистам в осуществлении 
их антисоциальной практики путем ограничения 
их возможностей по получению информации о де-
ятельности акционерного общества.

Следует также отметить, что государственность 
соответствующего общества оказывает влияние 
не только на правовую культуру государственно 
организованного общества, но и на другие госу-
дарственности и мировое сообщество в целом. 
В случае, когда такое влияние осуществляется пу-
тем добровольного заимствования некоторых эле-
ментов государственности другого общества в ре-
зультате глубокого изучения чужого опыта, его 
следует оценить положительно. С другой стороны, 
как показывает практика, бездумное заимствова-
ние основ чужой государственности, навязывание 
сильными государствами своего видения государ-
ственности приводит к серьезным негативным по-
следствиям.

Заключение

Таким образом, могут быть сделаны следующие 
выводы:
– государственность –  это синергетический эф-

фект взаимодействия общества и государства, 
качественное и количественное состояние го-
сударственно организованного общества, ха-
рактеризуемое набором устойчивых и времен-
ных, присущих такому обществу на определен-
ном этапе развития, социальных связей;

– государственность включает элементы, обра-
зовавшиеся в результате синергии государства 
и общества (например, патриотизм, отечество), 
а также наделяет новыми особыми свой ствами 
те явления, которые составляют признаки госу-
дарства и общества по отдельности;

– правовая культура имманентна государствен-
ности как один из ее элементов. Государствен-
ность в целом, и прочие, помимо правовой куль-
туры, ее элементы в частности, детерминирует 
правовую культуру, также и правовая культура 
оказывает на них встречное влияние. При этом 
правовая культура как элемент государствен-
ности –  это характеризуемый качественными 
и количественными признаками способ право-
вой жизнедеятельности государственно орга-

низованного общества, отличающийся от то-
го же явления, рассматриваемого в качестве 
признака государства (правового государства).
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The relaTionship beTween sTaTehood 
and legal culTure: philosophical ans 
axiological approach

Melnikova T. V.
Siberian Federal University

The article is devoted to the study of the concepts of statehood and 
legal culture, as well as the clarification of their relationship. The rel-
evance of the problem of the relationship between statehood and 
legal culture lies in the fact that the idea of statehood as a quality of 
a state- organized society is about certain stable social ties in a soci-

ety, the elements of which are simultaneously elements of the state, 
contributes to the individual’s awareness of his identity with the soci-
ety of which he is an element. In addition, it is important to keep this 
problem in mind when attempts are being made to introduce state- 
social models that are not typical of Russian society. Legal culture, 
being immanent in statehood, is one of the factors influencing the 
dynamics of statehood. In turn, the legal culture as a part of the 
whole has the properties of the whole –  the signs of the statehood 
that is inherent in the relevant society. Therefore, the focusing in the 
legal life of society exclusively on those legal models that have been 
developed in Western societies and even at the same time have 
proven themselves positively, without analyzing the features of Rus-
sian statehood and the needs of Russian society, can only give rise 
to a legal “anti-culture”.

Keywords: statehood, legal culture, philosophical and axiological 
approach.
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В статье рассматривается проблема политического насилия 
в контексте социально- экономических факторов. Автор анали-
зирует причины и последствия политического насилия, а так-
же его связь с неравенством в обществе. Особое внимание 
уделяется деконструкции насилия как сложного социального 
явления, которое может быть вызвано различными экономиче-
скими и политическими причинами. В работе представлены ре-
зультаты исследования, направленного на выявление ключе-
вых факторов, способствующих возникновению политического 
насилия. Также обсуждаются возможные пути предотвраще-
ния и минимизации политического насилия через преодоление 
неравенства и обеспечение социальной справедливости.

Ключевые слова: политическое насилие, этика, функциональ-
ность, гражданское общество, ненасильственное сопротивле-
ние, общественные процессы.

В то время как геополитические бури бушуют 
на макроуровне, именно социально- экономические 
факторы, подобно тектоническим разломам, про-
низывают саму структуру общества, создавая ус-
ловия для возникновения и эскалации политиче-
ского насилия. Взгляд сквозь призму философско-
го анализа позволяет нам деконструировать это 
комплексное явление, обнажая глубинные проти-
воречия, которые подпитывают конфликт и под-
рывают основы общественного договора.

В основе многих современных конфликтов, за-
частую скрытых под покровом идеологических 
лозунгов, лежит зияющая пропасть экономиче-
ского неравенства. Как утверждал Жан- Жак Рус-
со в своем знаменитом труде «Об общественном 
договоре», именно неравенство, возникшее в ре-
зультате института частной собственности, стало 
источником социальных зол и насилия [7]. Сегод-
ня, в эпоху глобального капитализма, проблема 
неравенства приобрела поистине гипертрофиро-
ванные формы. Стремительная концентрация бо-
гатства в руках немногочисленных элит, сопрово-
ждающаяся обнищанием широких масс, порож-
дает ощущение глубокой несправедливости, под-
рывает социальную солидарность и разрушает 
те самые «узы сочувствия», о которых писал Адам 
Смит, считая их необходимым условием для функ-
ционирования рыночной экономики [3].

Теории социального конфликта, разработан-
ные Карлом Марксом и его последователями, об-
ретают новую актуальность в контексте современ-
ного глобализированного мира.

В работе Карла Маркса «Капитал» (1867) из-
ложена теория социального конфликта, осно-
ванная на классовой борьбе между буржуазией 
и пролетариатом [4]. Маркс утверждал, что в ка-
питалистическом обществе неизбежны конфлик-
ты из-за частной собственности на средства про-
изводства и эксплуатации рабочих. Эти конфлик-
ты приводят к революциям и смене общественно- 
экономических формаций.

Также идеи социального конфликта встреча-
ются в ранних работах Маркса: «К критике геге-
левской философии права» (1843) и «Нищета фи-
лософии» (1847). В этих работах Маркс критикует 
философию Гегеля и развивает идею о том, что 
социальные конфликты являются движущей си-
лой истории. Он также утверждает, что классовая 
борьба –  это основной конфликт капиталистиче-
ского общества [6; 5].
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Капиталистическая система, основанная 
на эксплуатации труда и стремлении к бесконеч-
ной прибыли, неизбежно порождает противоречия 
между классами, которые могут выливаться в раз-
личные формы социальных протестов, в том числе 
и в насильственные.

Люди, лишенные доступа к базовым благам –  
образованию, здравоохранению, достойному жи-
лью –  и не видящие для себя перспектив в буду-
щем, оказываются запертыми в порочном круге 
депривации и отчаяния. Это порождает чувство 
социальной исключенности, атомизации и ано-
мии –  состояния, когда традиционные социальные 
нормы и ценности утрачивают свою силу, а инди-
видуумы оказываются, лишены моральных ори-
ентиров. В такой ситуации насилие, в том числе 
и политическое, может восприниматься, как един-
ственный способ быть услышанными, отстоять 
свои права, отомстить за несправедливость. Как 
писал французский социолог Эмиль Дюркгейм, 
«общество само готовит преступников, прежде 
чем наказывать их» [2].

Проблема усугубляется тем, что современный 
капитализм все чаще эксплуатирует не только фи-
зическую силу рабочих, но и их интеллектуаль-
ный и творческий потенциал. Прекаризация тру-
да, распространение нестабильных форм занято-
сти, рост безработицы среди высококвалифици-
рованных специалистов –  все это создает новую 
«интеллектуальную бедноту», которая, обладая 
знаниями и навыками, не может реализовать свой 
потенциал в рамках существующей системы. Это 
порождает чувство фрустрации, агрессии и проте-
ста, которые могут быть направлены как против 
конкретных политических институтов, так и про-
тив самого устройства общества.

Коррупция, пронизывающая все сферы обще-
ственной жизни, усугубляет проблему неравен-
ства и подрывает доверие к институтам власти. 
В странах, где коррупция носит системный харак-
тер, богатство и власть тесно переплетены между 
собой. Политическая элита, бизнес и криминаль-
ные структуры действуют в едином ключе, пресле-
дуя свои корыстные интересы в ущерб интересам 
общества. Когда люди видят, что законы не рабо-
тают, а правоохранительные органы служат не об-
ществу, а тем, кто обладает властью и деньгами, 
у них возникает ощущение безнаказанности и ци-
низма. В такой атмосфере насилие становится 
привычным способом решения споров и достиже-
ния целей, а граница между законным и незакон-
ным размывается.

Неравномерное распределение ресурсов 
и благ в глобальном масштабе –  еще один фактор, 
способствующий росту политической нестабиль-
ности и насилия. Борьба за контроль над энерге-
тическими ресурсами, продовольствием, водой, 
а также доступ к рынкам сбыта и технологиям –  
все это становится источником конфликтов, как 

между отдельными государствами, так и внутри 
них. Неоколониализм, проявляющийся в экономи-
ческом и политическом диктате развитых стран 
над развивающимися, усиливает эту тенденцию, 
порождая новые формы зависимости и эксплуа-
тации.

В этой связи особую актуальность приоб-
ретают идеи философов и экономистов, пред-
лагающих альтернативные модели социально- 
экономического развития, основанные на прин-
ципах справедливости, солидарности и устойчи-
вого развития. Концепция «общества всеобщего 
благоденствия», разработанная в рамках социал- 
демократической мысли, предполагает активную 
роль государства в регулировании экономики, пе-
рераспределении богатства, обеспечении соци-
альной защиты и создании равных возможностей 
для всех членов общества.

Создание более справедливого и равноправно-
го общества, где каждый человек имеет реальные 
возможности для самореализации, –  вот главный 
вызов нашего времени и необходимое условие 
для преодоления наращивания спирали насилия.

Многообразие неравенства: разрушительные 
разломы в основании социального порядка

Политическое насилие, как правило, не воз-
никает в вакууме. Оно есть симптом, проявление 
более глубоких социальных противоречий, кото-
рые разъедают общество изнутри, подрывая его 
устойчивость и толкая людей на путь агрессии 
и конфронтации. Среди этих противоречий особое 
место занимает неравенство –  этот многоликий 
монстр, который проявляется в разных формах, 
проникает во все сферы общественной жизни, по-
рождает чувство несправедливости, фрустрации, 
гнева, подтачивает основы социальной солидар-
ности и создает благоприятную почву для различ-
ных форм насилия, в том числе и политического.

Экономическое неравенство, возможно, са-
мая очевидная и наиболее обсуждаемая форма 
неравенства в современном мире, проявляется 
в зияющей пропасти между богатыми и бедными, 
в концентрации богатства в руках немногочислен-
ной элиты, в ограниченном доступе широких масс 
к ресурсам, к образованию, к здравоохранению.

Мы живем в эпоху парадоксального сосуще-
ствования беспрецедентного богатства и массо-
вой бедности. С одной стороны, глобальный эко-
номический рост, технологический прогресс, рас-
ширение торговли привели к тому, что миллионы 
людей смогли вырваться из нищеты, повысить 
уровень своей жизни.

С другой стороны, плоды этого роста распре-
делены крайне неравномерно. Небольшая груп-
па людей –  «глобальная элита» –  концентрирует 
в своих руках все большую часть мирового богат-
ства, в то время как миллиарды людей продолжа-
ют жить в бедности, лишенные доступа к базовым 
благам и возможностям.
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Разрыв в доходах между богатыми и бедными 
продолжает расти как внутри отдельных стран, так 
и между ними. Это порождает чувство несправед-
ливости, фрустрации, гнева, подрывает социаль-
ную сплоченность, создает почву для социальных 
конфликтов, в том числе и насильственных.

Социальное неравенство, тесно связанное 
с экономическим, проявляется в неравном досту-
пе к власти, к престижу, к социальным благам, 
в иерархической организации общества, где люди 
разделены на группы с разными правами, приви-
легиями, возможностями.

Мы наследуем от прошлого различные формы 
социальной стратификации –  классы, касты, со-
словия, этнические группы, –  которые воспроиз-
водятся в современном обществе, хотя и в более 
сложных и завуалированных формах.

Социальная мобильность, то есть возможность 
перехода из одной социальной группы в другую, 
остается ограниченной для многих людей, кото-
рые оказываются запертыми в порочном круге 
бедности, дискриминации, социальной исключен-
ности.

Дискриминация по признаку пола, расы, этни-
ческой принадлежности, религии, сексуальной 
ориентации, социального статуса продолжает 
быть реальностью для миллионов людей во всем 
мире.

Она ограничивает их доступ к образованию, 
к работе, к здравоохранению, к политическому 
участию, порождает чувство унижения и беспо-
мощности, толкает на путь протеста и сопротивле-
ния, которые могут принимать и насильственные 
формы.

Политическое неравенство проявляется в не-
равном доступе к политическому участию, к при-
нятию решений, к информации.

В то время как одни люди обладают реальной 
возможностью влиять на политику, на жизнь об-
щества, другие оказываются лишенными голоса, 
их интересы игнорируются, их права нарушаются.

Авторитарные режимы, олигархические систе-
мы, коррупция, манипулирование информацией –  
все это факторы, которые усиливают политиче-
ское неравенство, подрывают демократические 
институты, порождают чувство бессилия и отчуж-
дения у граждан.

Культурное неравенство, часто незаметное 
на первый взгляд, но не менее разрушительное, 
проявляется в неравном признании и уважении 
разных культур, языков, традиций.

Доминирующая культура навязывает свои нор-
мы и ценности, маргинализируя другие культуры, 
представляя их как неполноценные, примитив-
ные, опасные [8]. Это порождает чувство униже-
ния и отчуждения у представителей меньшинств, 
подрывает их идентичность, толкает на путь со-
противления, которое может принимать и насиль-
ственные формы.

Все эти формы неравенства тесно взаимосвя-
заны и усиливают друг друга. Экономическое не-
равенство часто лежит в основе социального и по-
литического неравенства, а культурное неравен-
ство служит идеологическим оправданием для 
дискриминации и подавления. Вместе они созда-
ют систему многоуровневого неравенства, кото-
рая пронизывает все сферы общественной жизни, 
порождает социальную напряженность, конфлик-
ты, насилие.

Преодоление неравенства –  одна из ключевых 
задач нашего времени.

Это требует комплексного подхода, включаю-
щего в себя экономические, социальные, полити-
ческие, культурные преобразования.

Необходимо бороться с бедностью, создавать 
условия для справедливого распределения богат-
ства, обеспечивать равные возможности для всех 
членов общества, независимо от их социального 
статуса, этнической принадлежности, религиоз-
ных убеждений, гендерной идентичности.

Важно укреплять демократические институты, 
защищать права человека, бороться с коррупци-
ей, продвигать культуру толерантности и диалога. 
Только так мы сможем создать более справедли-
вое и гармоничное общество, где каждый человек 
будет чувствовать себя уважаемым и защищен-
ным, где у насилия не будет почвы.

В самом сердце проблемы политического наси-
лия лежит глубокое и неразрешенное противоре-
чие между стремлением человека к справедливо-
сти и реальностью мира, где царит неравенство. 
Неравенство, проявляющееся в разных формах –  
экономической, социальной, политической, куль-
турной, –  разъедает социальную ткань, подрыва-
ет солидарность, порождает чувство фрустрации 
и гнева, толкает людей на путь протеста и сопро-
тивления, которые могут принимать и насиль-
ственные формы.

Именно неравенство становится той горючей 
смесью, на которой разгорается пламя политиче-
ского насилия, превращая общество в кипящий 
котел противоречий, готовый взорваться в любой 
момент.

Чтобы понять эту взаимосвязь, необходимо 
раскрыть те механизмы, с помощью которых не-
равенство трансформируется в политическое на-
силие, превращая общество в «социальный вул-
кан»», готовый к извержению. Теории социально-
го конфликта, разработанные классиками социо-
логии и политологии, предлагают нам ценные ин-
струменты для анализа этой проблемы.

Карл Маркс, один из основоположников этой 
традиции, утверждал, что в основе всех социаль-
ных конфликтов лежит классовая борьба –  про-
тиворечие между теми, кто владеет средствами 
производства (буржуазией), и теми, кто прода-
ет свой труд (пролетариатом). Это противоречие, 
по мнению Маркса, неизбежно ведет к революции, 
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к свержению капиталистического строя и установ-
лению социализма.

Хотя прогнозы Маркса о неизбежности социа-
листической революции не оправдались, его идеи 
о роли классовой борьбы в истории, о связи между 
экономическим неравенством и политическим на-
силием сохраняют свою актуальность и сегодня.

Макс Вебер, другой классик социологической 
мысли, расширил понимание социального кон-
фликта, включив в него не только экономиче-
ские, но и политические, и культурные факторы. 
Он утверждал, что конфликты могут возникать 
не только между классами, но и между другими 
социальными группами –  по признаку этнической 
принадлежности, религиозных убеждений, поли-
тических взглядов, образа жизни [9]. Вебер также 
подчеркивал роль идеологии и лидерства в моби-
лизации людей на участие в конфликтах.

Ральф Дарендорф, британский социолог, раз-
вил идеи социального конфликта в контексте со-
временного индустриального общества [1]. Он 
утверждал, что основным источником конфликтов 
в таком обществе является неравенство в распре-
делении власти –  способности навязывать свою 
волю другим людям. Дарендорф выделял раз-
личные группы интересов, которые конкурируют 
друг с другом за власть и ресурсы, и утверждал, 
что конфликты между ними неизбежны. Льюис 
Козер, американский социолог, предложил более 
оптимистичный взгляд на социальный конфликт, 
утверждая, что он может играть и конструктивную 
роль в обществе.

Конфликты, по мнению Козера, могут способ-
ствовать социальным изменениям, к интеграции 
общества, к разрешению проблем. Однако для 
этого необходимо, чтобы конфликты не принима-
ли деструктивных форм, чтобы они регулирова-
лись с помощью институциональных механизмов, 
чтобы они не перерастали в насилие. Теории соци-
ального конфликта помогают нам понять, как не-
равенство трансформируется в политическое на-
силие. Они показывают, что неравенство порож-
дает чувство несправедливости, фрустрации, гне-
ва, которые могут быть мобилизованы политиче-
скими лидерами или идеологиями для разжигания 
конфликтов. Они также подчеркивают важность 
институциональных механизмов для регулирова-
ния конфликтов, для предотвращения их эскала-
ции в насилие.

Понятие «относительной депривации», разра-
ботанное в рамках социальной психологии, пред-
лагает нам еще один ключ к пониманию связи 
между неравенством и насилием. Относительная 
депривация возникает тогда, когда люди ощуща-
ют разрыв между своими ожиданиями и реаль-
ностью, когда они считают, что их несправедливо 
лишили того, что им принадлежит по праву. Это 
чувство депривации может быть вызвано не толь-
ко объективными условиями жизни, но и социаль-

ным сравнением, идеологией, пропагандой. Люди, 
испытывающие относительную депривацию, бо-
лее склонны к участию в протестных движениях, 
к поддержке радикальных идеологий, к примене-
нию насилия.

Относительная депривация может проявлять-
ся в разных формах. Экономическая депривация 
возникает, когда люди ощущают, что их неспра-
ведливо лишили доступа к экономическим ресур-
сам, к достойному уровню жизни. Социальная де-
привация проявляется в чувстве унижения, дис-
криминации, исключенности из общества. Полити-
ческая депривация возникает, когда люди лишены 
возможности участвовать в политической жизни, 
влиять на принятие решений.

Культурная депривация проявляется в чувстве 
неуважения к своей культуре, к своим традициям, 
к своему языку. Все эти формы депривации могут 
способствовать радикализации людей, толкать их 
на путь насилия. Понимание механизмов относи-
тельной депривации важно для разработки эф-
фективных стратегий противодействия политиче-
скому насилию. Важно не только бороться с объ-
ективными формами неравенства, но и учитывать 
субъективные факторы, влияющие на восприятие 
неравенства. Необходимо создавать условия для 
социальной мобильности, для равных возможно-
стей, для уважения к разным культурам, для уча-
стия всех граждан в политической жизни.

Таким образом, неравенство является одним 
из ключевых факторов, способствующих возник-
новению и эскалации политического насилия. Оно 
разрушает социальную ткань, подрывает соли-
дарность, порождает чувство фрустрации и гне-
ва, толкает людей на путь протеста и сопротив-
ления, которые могут принимать и насильствен-
ные формы. Понимание механизмов социального 
конфликта и относительной депривации помогает 
нам раскрыть эту взаимосвязь, выявить те «боле-
вые точки», на которые необходимо воздейство-
вать, чтобы предотвратить насилие и построить 
более справедливое и гармоничное общество.

Политическое насилие является сложным 
и многогранным явлением, которое может быть 
вызвано различными социально- экономическими 
факторами. Неравенство в обществе играет клю-
чевую роль в возникновении политического наси-
лия. Для предотвращения и минимизации поли-
тического насилия необходимо принимать меры 
по преодолению неравенства и обеспечению со-
циальной справедливости. Это позволит создать 
более гармоничное и стабильное общество, где 
политическое насилие будет сведено к минимуму.
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Актуальность исследования диалектики философии вой ны об-
условлена осмыслением перемен, происходящих в оценке ме-
ста и роли силы в современных международных отношениях. 
Философское осмысление вой ны, как одного из органически 
присущих качеств человеческого общества, имеет многовеко-
вую историю. В статье поднимается вопрос о динамике про-
цессов, происходящих в развитии философии вой ны в истори-
ческой ретроспективе, их современных тенденциях, влияющих 
на причины, подготовку, ход и исход военных действий, дается 
краткий анализ изменений ее принципов, а также специфики 
их отражения в формировании мировоззрения военнослужа-
щих. Основным методологическим подходом исследования 
является ретроспекция философских концепций, начиная 
с античности по настоящее время, посвященных осмыслению 
феномена вой ны. Диалектика философии вой ны показывает 
вариации ее образа от вой ны на уничтожение и порабоще-
ние, справедливой, освободительной, несправедливой до ги-
бридной. Появилось новое понятие «боевое пространство», 
включающее цели (военно- тактические, информационные, 
социально- политические и экономические) и, впервые, миро-
воззренческую и психологическую стороны феномена.

Ключевые слова: вой на, диалектика вой ны, философская си-
стема вой ны, «сетецентрическая вой на», «гибридная вой на», 
информационная вой на.

«Философия вой ны, по определению русского 
военного теоретика и историка А. Е. Снесарева, –  
есть научно переработанное… военное мировоз-
зрение. Иначе говоря, …наука о существе и смыс-
ле вой ны и о высших интересах, с ею связанных» 
[1, с. 8]. В данном контексте наиболее точно при-
рода вой ны дана А. А. Керсновским: «Мир являет-
ся нормальным состоянием человечества. Вой на 
для него –  явление того же порядка, как болезнь 
для человеческого организма. Вой на –  явление, 
таким образом, патологическое. Разница лишь 
в том, что человеческий организм не волен к за-
болеванию, тогда как государственный, наоборот, 
идет на риск «военного заболевания» –  сознатель-
но. Но многие вой ны оказали услугу человечеству. 
Вообще же, если вой ну саму по себе всегда надо 
считать бедствием, последствия вой ны иногда бы-
вают благотворны» [2, с. 38].

Исходя из этого, наиболее важными аспекта-
ми диалектики вой ны, выступают, во‑первых,  ее 
реалии  и  их  иерархия, обусловленные различно-
го рода социальными противоречиями; во‑вторых, 
взаимосвязь  источников  и  движущих  сил  вой ны 
как  социального  явления; в‑третьих,  диалекти‑
ка устойчивости и изменчивости сущности вой ны 
(воюющих государств, форм и способов боевых 
действий, применения оружия и боевой техники).

Философов издревле волновала вой на, как од-
на из особенностей органически присущих чело-
веческому обществу. Однако мыслители, затраги-
вавшие в своих работах проблему вой ны, не пред-
принимали попыток представить целостную си-
стему. По большей части анализ вой ны осущест-
вляется в контексте философской антропологии 
и этики.

Человечество воинственно. «Вой на, считает 
А. Е. Снесарев, подлежит закону непрерывности» 
[3], что доказывают цифры «… за время с 1500 го-
да до Р.Х. (приблизительно) до 1900 года по Р.Х., 
т.е. за 3400 лет исторической жизни, человече-
ство имело 6000 лет вой ны, значит, на 1 год об-
щей жизни приходилось 1,7 года вой ны» [1]. Сле-
довательно, непрерывная вой на –  норма в жизни 
народов.

Будучи универсальным, многоплановым, уни-
кальным явлением, вой на всегда была в фокусе 
внимания политиков, деятелей искусства, фило-
софов. При этом осмысление ими сущности вой-
ны абсолютно разное –  одни (Гераклит Эфесский, 
Аристотель, Н. Макиавелли, Г. Гегель, П. Прудон, 
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К.  Клаузевиц,  Ф.  Лассаль,  Ф.  Ницше,  Х.  Мольт‑
ке, Ю. Эвола, В. Соловьев и др.) оправдывали ее, 
другие (Платон, М. Монтень, Ж‑Ж. Руссо, И. Кант, 
А. Ламартин, В. Гюго, Л. Толстой и др.) –  осуждали 
и зачастую строили несбыточные проекты челове-
чества без вой н.

Ввиду проблематичности отношения к вой-
не, стоит сказать и о религиозной, в частности, 
христианской оценке вой ны, которая проявилась 
в Средние века –  эпоху доминирования Церкви. 
«Праведность» в этот период стала доминантной 
категорией, напрямую связанная с проблемой 
теодицеи –  общности религиозно- философских 
доктрин, оправдывающих управление Вселенной 
добрым Богом, несмотря на существование зла 
в мире. Вой на, рассматриваемая как кара, нака‑
зание, принимает по сути значение священно‑ 
очистительное. И, когда речь идет об оценке су-
ти вой ны, ее роли, основанных на анализе только 
лишь положительных или отрицательных сторон 
вой ны сравнительно разных аспектов жизни об-
щества, уйти от заблуждений невозможно. Напри-
мер, рассмотрение вой ны исключительно в герои-
ческом контексте, оставляет без внимания ее пато-
логическую противоестественность для человече-
ского сознания. Философия вой ны, наряду с опи-
санием вой ны, обосновывает методы и способы ее 
ведения как «практическую» сторону философии, 
так как из-за отсутствия единого взгляда на саму 
суть вой ны можно сделать вывод, что это явление 
неоднозначно и всецело зависит от философского 
осмысления [3].

Так, вой на в период Античности стала предме-
том этической  рефлексии. Платон  и Аристотель 
в своих сочинениях обозначили проблемы, опре-
делившие область –  мораль (моральная оценка 
вой ны), в границах которой они рассматривались. 
Несмотря на расхождение позиций, мыслителями 
отмечается двоякое отношение к вой не, исходя 
из меры соответствия природной справедливости. 
При этом они разграничивают понятия «справед‑
ливая вой на» –  противоборство эллинов и варва-
ров, как охота на «людей, которые, будучи от при-
роды предназначенными к подчинению, не жела-
ют подчиняться» [4] и «распря» –  межполисные 
конфликты, как хворь, от которой не избавиться, 
что нормально, иначе без вой ны полисы ослабнут. 
Стоит отметить, они акцентируют внимание на не-
обходимости подчинить борьбу между греками 
определенным нормам, ограничивающим [5]. Так, 
идея нравственного ограничения вой ны стала ча-
стью западной философии.

Апологет вой ны Гераклит  говорит о ней как 
об общем для мироздания законе: «все возникает 
через вражду и взаимообразно», «одних она объ-
являет богами, других –  людьми, одних творит ра-
бами, других –  свободными» [6].

Следующий этап концептуализации вой ны со-
впал с расцветом римской юриспруденции. Рим-

ские мыслители рассматривали вой ну в юриди‑
ческом  контексте. Например, Цицерон перенес 
нормы гражданского права на сферу вой ны. Спра-
ведливыми, по его мнению, причинами вой ны яв-
ляются не только возврат собственности, установ-
ление господства, уничтожение народа, соседство 
с которым невозможно, долг перед союзником, 
но и возмещение морального ущерба. При этом 
считает вой ну крайней мерой, отдавая предпочте-
ние переговорам. Саму вой ну необходимо вести, 
не прибегая к насилию сверх меры, а «после побе-
ды надо сохранять жизнь тем, кто во время вой ны 
не был ни жесток, ни свиреп» [7].

В трудах средневековых авторов определение 
сущности вой ны базируется на представлении 
о Боге –  источнике справедливости. Основой хри‑
стианского  учения  о  справедливой  вой не стано-
вится вой на как наказание  (bellum punitivum), ко-
торая, исходя из слов Христа «Возврати меч твой 
в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погиб-
нут» (Мф. 26:52), освещается с позиции пацифиз-
ма. Отцы Церкви, в частности, Ориген, Тертулли‑
ан акцентируют внимание на евангельской этике 
ненасилия. Так, Тертуллиан в 19 главе трактата 
«Об идолопоклонстве», высказывается против 
воинской службы «Нам не разрешено никакого 
состояния, служба в котором будет направлена 
на непозволительном для нас деле» [8], следова-
тельно, против вой ны.

Позиции раннехристианских мыслителей были 
пересмотрены после того, как в IV веке христиан-
ство в Римской империи стало государственной 
религией. Христианская  доктрина  справедливой 
вой ны  (bellum  justum) была создана Амвросием 
Медиоланским и Аврелием Августином. В описа-
ние сущности вой ны вводится мысль, что ее идея 
санкционирована Богом. Насилие одобряется, 
если оно является средством служения, спосо-
бом обеспечения жизни христиан и оправдыва-
ется в том случае, когда ведется законно. Наря-
ду с этим, предполагается соотношение военной 
парадигмы с христианской моралью [9]. Августин 
исходил из того, что на земле невозможно обре‑
сти вечный мир, так как насилие –  спутник жизни, 
но благодаря ему вой на может послужить сред‑
ством  воздаяния  за  грехи. В этом видится сход-
ство с античным видением вой ны. Однако Авгу-
стин воспринимает справедливую вой ну, санкци-
онируемую Богом. Вой на‑наказание  становится 
главной парадигмой. Августин, равно как Цице-
рон, относится к вой не как к крайности, когда ре-
шение конфликта мирными способами исчерпано 
[9].

Учения о вой не Амвросия и Августина систе-
матизировал и дополнил Фома Аквинский  (Акви‑
ат). Согласно Аквинскому, справедливая вой на –  
средство  обеспечения  общего  блага, она оздо-
равливает общественный организм. Оправдывает 
вой ну оригинальное учение о добрых намерениях, 
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согласно которому в случаях наказания еретиков 
и отступников, и, конечно, самозащиты военное 
насилие необходимо. Очевидно, не все цели вой‑
ны дозволены, «случается так, что вой на объявля-
ется законной и справедливой, но, тем не менее, 
является несправедливой в силу злого намере-
ния» [10].

Концепция Франсиско де Витории стала следу-
ющим шагом в развитии средневековой доктрины 
справедливой вой ны. Он не принимает концепцию 
наказательной вой ны, а подходит к ней, опираясь 
на учение о праве народов, то есть с правовой точ-
ки зрения. Единственная причина вой ны, по мне-
нию мыслителя, –  серьезное правонарушение или 
агрессивное нападение (несправедливость). Вой-
на признается справедливой, если ведется без об-
ращения к запрещенным методам, обратная ситу-
ация допустима, в случае однозначной справедли-
вости одной из сторон, для которой нет ограниче-
ний в средствах ведения вой ны. В сдержанности 
и христианском смирении прослеживается аполо-
гетика права европейцев на конкисту Нового Све-
та, идея справедливого приобретения земель фи-
гурирует опосредованно [11].

Данная концепция повлияла на последующие 
изменения доктрины справедливой вой ны. В част-
ности, Гуго  Гроций в трактате «Три  книги  о  пра‑
ве вой ны и мира» снижает роль религии в учении 
о вой не и ее этике. Он переносит в правовую сфе-
ру вопрос, связанный с нормативным статусом 
вой ны, руководствуясь потребностью жить в безо-
пасности. Главная обязанность государств, заклю-
чивших договоры, соблюдать их, в противном слу-
чае нарушение карается применением военной 
силы, и это вполне допустимая причина для нача-
ла вой ны. Гроций совмещает обоснование права 
государств на вынужденное вступление в вой ну 
с христианской моралью вой ны как крайнего сред-
ства. Также он вводит принцип вероятности успе‑
ха, который ограничивает право начинать вой ну. 
Относительно насилия как способа ведения вой-
ны, мыслитель придерживается идеи его ограни-
чения нуждами «необходимой обороны», однако, 
когда речь идет о вреде, точнее его косвенных по-
следствиях, причиняемом государством, ведущим 
справедливую вой ну, оправдывает его. Такая по-
зиция делает его апологетом доктрины двой ного 
эффекта [12].

В XVII–XVIII веках становятся популярными 
трактаты о вечном мире  (Шарль Сен‑ Пьер, Жан‑ 
Жак  Руссо). Наибольшую известность получил 
трактат Иммануила Канта «К вечному миру». Не-
смотря на критику вой ны с точки зрения нрав-
ственности, философ считает ее нужным атрибу-
том взаимодействия между государствами, ведь 
насилие обусловлено испорченностью человече-
ской природы. В то же время человеку присуще 
естественное стремление жить без опаски, поэто-
му высшим политическим благом признается не-

обходимость перехода к вечному миру. В услови-
ях международной интеграции конфликты не вы-
годны ни для государств- участников, ни для го-
сударств, таковыми не являющимися. По мнению 
Канта, состояние мира без вой ны стоит исполь-
зовать как моральный идеал. Государства могут 
уйти от постоянной враждебности, если заключат 
между собой договор, обеспечивающий измене-
ние в межгосударственных отношениях, которое 
сделает вой ну бессмысленной и совершенно не-
приемлемой [13].

Таким образом, в период Нового времени идет 
процесс секуляризации оценки вой ны, юридиче‑
ская,  легалистская  парадигма меняет теологи-
ческую и наказательную. В философской мысли 
упрочивается потребность отказа от вой н, транс-
формируется восприятие вой ны и понимание са-
мого феномена «вой на», пересматривается оцен-
ка способов ведения вой ны, гуманисты выдвигают 
проекты «вечного мира».

Анализ представлений о вой не как практике 
и прерогативе государства, подходов к определе-
нию понятия «вой на» для политического реализ-
ма и современной теории справедливой вой ны 
включает и обращение к наследию прусского во-
еначальника, мыслителя Карла  фон  Клаузевица, 
разработавшего философскую систему вой ны. 
Трактат «философа вой ны» «О вой не» повлиял 
на теорию и положения военных наук. Так, фор-
мулировка «вой на –  акт насилия, имеющий целью 
заставить противника выполнить нашу волю» про-
стая и в то же время емкая, исходила из объекта 
рассмотрения, прежние отражали разные концеп-
туальные позиции. Клаузевиц выдвинул теорию 
«интегральной вой ны» –  вой ны на уничтожение 
самого противника его нации. Его человеконе-
навистническую теорию воплотили немцы в ходе 
Первой мировой вой ны (зверства, использование 
отравляющих газов, террор, неограниченная под-
водная вой на, разложение неприятеля с помощью 
внутреннего врага) и во Вторую. Именно послед-
няя стала апофеозом взглядов на вой ну Клаузе-
вица –  геноцид народов, культурный, медицинские 
эксперименты нацистов над людьми и пр. Немец-
кие вой ска, в отличии от других участников Вто-
рой мировой, воевали с неуемным рвением. Вы-
звано это тем, что политика, военная практика яв-
ляются отражением философии вой ны [14].

Учение Клаузевица к России не применимо. 
Его онтологическая сущность идет вразрез рус-
ской традиции, морали и этике, ведь «русский сол-
дат вой ну ведет не для того, чтобы убивать, а для 
того, чтобы побеждать» [15].

США во время Второй мировой вой ны проде-
монстрировали близость философии Клаузевица 
и замысла мировой финансовой олигархии в лице 
англо- американских хозяев денег. Так, с позиции 
философии военных действий, приоритетом кото-
рой являются интересы крупного капитала и поли-
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тический эффект, оправдываются бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки, количество погибших со-
ставило, соответственно, от 90 до 166, 60–80 тыс. 
человек, и около 200 тыс., скончалось от лучевой 
болезни.

Философия вой ны Клаузевица не учитывает, 
что в развитии военных конфликтов доминируют 
политические цели над полным уничтожением. Ве-
дение вой ны «политизируется», когда политиче-
ские цели становятся более значимыми. По этой 
причине роль информации в вой не увеличивается.

Современная концепция ведения вой ны –  де-
тище современной эпохи, получила новое назва-
ние «сетецентрическая вой на» (концепция впер-
вые открыто опубликована в 1998 г., авторы ста-
тьи –  американские офицеры А. Себровски и Дж. 
Гарстка). Ее суть –  «информационное превосход-
ство в сочетании с сетевой, распыленной атакую-
щей боевой мощью создаст хорошо продуманные 
и точные действия на раннем этапе, что приведет 
к чрезвычайно высоким темпам изменения. Это 
то, что мы называем скоростью передачи команд. 
Это то, что мы называем сетецентрической вой-
ной» [16], ее принцип объединения в единую ин-
формационную сеть всех участников боевых дей-
ствий рассматривается как новая философия вой-
ны, основная черта –  способность вести вой ну ис-
ключительно высокоинтеллектуальными силами.

Развитие глобальных телекоммуникационных 
сетей обеспечило человеку доступ к информа-
ции разного вида, объема. «Информация превра-
тилась в своеобразный продукт массового спро-
са со своими параметрами ценности и качества, 
воздействующими на мысль, чувства» [17], а ин-
формационная вой на, определяемая как «ком-
плексное воздействие (совокупность информа-
ционных операций) на систему государственного 
и военного управления противника, на его военно- 
политическое руководство с целью принятия им 
уже в мирное время, благоприятных для страны- 
инициатора информационного воздействия, реше-
ний и полной парализации инфраструктуры управ-
ления противника в ходе конфликта» [18], успеш-
но интегрировалась в методы и средства вой ны.

С 2007 года в структуру американской армии 
вошли подразделения психологических операций. 
Они координируют все операции и выполняют «со-
вместное применение в ходе военных операций 
специальных, функционально ориентированных 
на действия в информационном пространстве, 
органов (сил) и средств, для оказания влияния, 
воздействия, нарушения или взятия под контроль 
процесса принятия решений потенциальным либо 
реальным противником при одновременной защи-
те от аналогичных действий с его стороны» [19].

Следовательно, можно отметить, что само на-
звание и содержание понятия «поле боя» транс-
формировались в «боевое пространство», вклю-
чающее традиционные для поражения обычными 

видами цели, и новые, относящиеся к сфере ин-
формации, убеждения и психики не только против-
ника, но и гражданского населения.

События февраля–марта 2022 года, связан-
ные с началом Специальной военной операции 
(СВО) российской армии на Украине, без всяко-
го преувеличения, открыли новую главу истории. 
Шок от этих беспрецедентных событий испытали 
не только Россия и Украина, но и весь мир.

Согласно постулатам диалектики, обществен-
ные процессы определяются тремя  основными 
законами  –  единства  и  борьбы  противоположно‑
стей, отрицания отрицания и перехода количества 
в  качество.  Ф.  Энгельс  отмечал: «Противоречия, 
столкновения, борьба противоположностей явля-
ются наиболее общей и самой глубокой движущей 
силой развития» [20, с. 328]. Он писал это об об-
щественных процессах, но примерно то же самое 
ранее изложил физик Ньютон в отношении приро-
ды, что «любое действие вызывает противодей-
ствие». Этот знаменитый третий закон Ньютона 
в полной мере отражается в конфликте между За-
падом и Россией, который вылился в вой ну с Укра-
иной, использованную как повод для уничтоже-
ния России. Эта вой на и есть пример воплощения 
главного закона диалектики –  единства и борьбы 
противоположностей.

Для объяснения неизбежности перехода проти-
воречий в вооруженные действия России с Укра-
иной следует обратиться ко второму диалектиче-
скому закону –  перехода  количества  в  качество. 
Количество антирусских акций со стороны Укра-
ины, начиная с переворота 2014 года, должно 
было привести к качественно новому решению 
конфликта, поскольку Минские соглашения по-
стоянно игнорировались Киевом. За  восемь  лет 
в Донбассе были убиты, по разным данным, от 13 
до 14 тысяч человек, среди них около 500 детей. 
В это же время перманентно росло количество ан-
тироссийских санкций со стороны коллективного 
Запада, как и антироссийская пропаганда, откро-
венная ложь в подконтрольных СМИ. Так же как 
в физике количественные изменения энергии при-
водят к новому агрегатному состоянию материи, 
так и в политических процессах уровень постоян-
но подогреваемого извне накала приводит к ново-
му качеству, то есть к неизбежному конфликту.

С качественными изменениями вступает в силу 
третий закон диалектики –  отрицания отрицания, 
который еще называют законом развития по спи-
рали. В 1991 году с получением государственно-
го суверенитета новая Украина стала отрицать на-
следие предыдущей истории отношений с Росси-
ей. В 2014 году на Украине произошел антиконсти-
туционный переворот, после которого отрицание 
добрососедских отношений с Россией перешло 
на новый уровень. Все эти годы Киев упорно отри‑
цал мирное разрешение этого конфликта, свобод‑
ный выбор Донбасса, блокировал ДНР и ЛНР. Кри-
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тическая масса количества этих действий привела 
к новому качеству –  отрицанию отрицания. Начало 
СВО отрицает предыдущее отрицание и развива-
ет историю по спирали.

Пропагандистская машина Запада запустила 
целую индустрию по производству дезинформа-
ции о действиях российской армии на Украине. 
В ответ в России ограничили действие ряда их ин-
формационных ресурсов, изобилующих откровен-
ной ложью, ибо количество и качество правдивых 
новостей и аналитики в СМИ, постов в соцсетях 
и комментариев к ним сегодня не менее важны, 
чем непосредственные боевые действия. В ин-
формационных вой нах каждая из сторон отрица-
ет достоверность сообщений противника, и этот 
принцип отрицания отрицания приводит к новому 
качеству правдивого контента, который не вызы-
вает сомнений у потребителей новостей.

В «гибридной вой не» используются как воен-
ные, так и невоенные средства, которые сочетают-
ся с методами информационного противоборства. 
Индустрия лжи запускается для того, чтобы вы-
звать протестный потенциал населения и тем са-
мым лишить власть поддержки народа, что явля-
ется ключевым фактором для победы. Сегодня ко-
личество информации выросло неимоверно, и она 
стала гораздо более востребована, чем в мирное 
время, поскольку касается инстинкта самосохра-
нения каждого человека.

В процессе СВО Вооруженные Силы России 
полностью пересмотрели стратегию и тактику ве-
дения боевых действий. Появился практически но-
вый род вой ск –  беспилотная авиация, на которую 
возлагаются серьёзные надежды и планы как при 
обороне, так и при активных действиях в насту-
плении.

Обращение к диалектике философии вой ны 
обусловлено тем, что это учение раскрывает об-
щую теорию развития мира, говорит о вечной из-
менчивости бытия и противоречиях как внутрен-
них движущих силах любого развития, в том числе 
и развития истории. Она провозглашает принцип 
детерминизма,  всеобщей  взаимосвязи, утверж-
дающий, что все связано со всем, и только огра-
ниченность человеческого знания не дает воз-
можности постигнуть все связи и их последствия. 
Здесь принципы диалектики схожи с физически-
ми законами, указывая, что «любое действие вы-
зывает противодействие». Вой на,  кровь и разру‑
шение  –  это не тема для опытов. Гибель людей, 
бедствия сотен тысяч мирных граждан не могут 
оставить безучастными людей доброй воли. Диа-
лектика вой ны достаточно жесткая по своей сути, 
но в ней есть и оптимистичное начало, предпола-
гающее, что на основе предыдущих этапов проис-
ходит поступательный процесс, движение по спи-
рали через противоречия, отрицание отрицания, 
повторение предыдущих этапов –  к более высокой 
ступени развития. История избавляется от про-

тиворечий и ошибок прошлого и на основе это-
го опыта развивается по гуманистическому пути, 
к которому стремятся все люди. Философия вой-
ны стремительно эволюционирует, приобретает 
«гибридные» черты, отражает совмещение насто-
ящих боевых действий и задач информационного 
противоборства.

Из изложенного следует, диалектика филосо-
фии вой ны проявляется в смене ее образа (уничто-
жающий, порабощающий, справедливый, неспра-
ведливый, освободительный, гибридный), в кон-
тексте последнего появилось новое понятие «бо-
евое пространство», включающее цели (военно- 
тактические, информационные, социально- 
политические и экономические) и, впервые, 
мировоззренческую и психологическую стороны 
феномена.
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The relevance of the study of the dialectics of the philosophy of war 
is due to the understanding of the changes occurring in the assess-
ment of the place and role of force in modern international relations. 
Philosophical understanding of war, as one of the organically in-
herent qualities of human society, has a centuries-old history. The 
article raises the issue of the dynamics of the processes occurring 
in the development of the philosophy of war in historical retrospect, 
their modern trends influencing the causes, preparation, course and 
outcome of military operations, provides a brief analysis of changes 
in its principles, as well as the specifics of their reflection in the for-
mation of the worldview of military personnel. The main methodolog-
ical approach of the study is a retrospection of philosophical con-
cepts, from antiquity to the present, devoted to understanding the 
phenomenon of war. The dialectic of the philosophy of war shows 
variations of its image from a war of destruction and enslavement, 
fair, liberating, unfair to hybrid. A new concept of “battle space” has 
appeared, including goals (military- tactical, informational, socio- 

political and economic) and, for the first time, the ideological and 
psychological aspects of the phenomenon.
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В статье осуществляется комплексный анализ медиареально-
сти в социально- философском дискурсе. Обозначается место 
объекта исследования в современном мире как особого рода 
действительности, далеко выходящей за рамки симулякра. 
Актуализируется роль процессов дигитализации для постиже-
ния сущностных характеристик медиарельности. Приводятся 
позиции классиков и современников, раскрывающие различ-
ные аспекты заявленной темы и позволяющие рассмотреть 
практическое воплощение исследуемой действительности 
в современном обществе. Отмечается высокое значение кон-
структивистской методологии в определении векторов транс-
формации создаваемых смыслов и пространств. Делается 
акцент на невозможности отождествления медиареальности 
и информационного поля. Приведены четыре уровня конвер-
генции и интерактивность как неотъемлемые качества меди-
ареальности. Определяется, что всестороннее осмысления 
объекта исследования высвечивает сильные связи в совмест-
ной деятельности коммуникантов. В заключение авторами 
сформулированы выводы, которые дополняют имеющиеся 
социально- философские аспекты изучения медиареальности.

Ключевые слова: медиареальность, общество, информация, 
жизненный мир, трансформации, симулякр, смысл.

На протяжении последних десятилетий отме-
чается усиление роли и значения новых СМИ, ко-
торые давно перестали выступать инструментом 
информирования, освещения тех или иных собы-
тий, процессов, но превратились в эффективное 
средство формирования особой реальности. Соз-
данная СМИ медиареальность является не про-
сто симулякром окружающей действительности, 
но особым пространством, которое эту действи-
тельность заменяет, подменяет собой, формируя 
ценности, смыслы, значения тех или иных процес-
сов, событий, явлений, воздействуя на восприятие 
мира, мировоззрение, предлагая «готовые реше-
ния» жизненно значимых проблем (Сайко, 2012, 
с. 4).

С усилением процессов дигитализации, про-
никновения современных ИКТ во все аспекты жиз-
недеятельности общества, новые медиа приобре-
ли высокую степень интерактивности, в модели-
рование «мы-медиа» оказались вовлечены мил-
лионы пользователей, что привело к интенсивным 
темпам создания и распространения контента. 
Практически мгновенно появились многочислен-
ные медиа, нацеленные на различные целевые 
аудитории, на охват самых различных слоев на-
селения. Более того, высокая эффективность но-
вых медиа медиареальности как таковой, осозна-
ние и принятие ее высокой значимости, влияния 
на мировоззрение целевой аудитории привело 
к тому, что сегодня практически все учреждения 
имеют собственные сайты, вовлекая реципиентов 
в формирование собственной медиареальности. 
К примеру, учреждения национальной образова-
тельной системы не являются исключением, се-
годня практически каждое из них имеет свой сайт, 
объединяющей многочисленных пользователей. 
Таким образом, медиасреда практически любого 
учреждения направлена на достижение целого ря-
да актуальных целей: прежде всего, разумеется, 
целей информирования, повышения интерактив-
ности взаимодействия участников. К сожалению, 
многие сайты носят формальный характер, одна-
ко в отдельных случаях организациям удается со-
здать медиареальность, выступающую своеобраз-
ным симулякром, тождественной социокультурной 
действительности, способную оказывать влияние 
на акторов взаимодействия, создавать общие 
смыслы, ценности, аксиологемы, погружать поль-
зователей в систему взаимодействий.

Несмотря на многочисленные работы, направ-
ленные на изучение медиасреды, а также роли и зна-
чения новых технологий в процессах создания вир-
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туальной действительности, возможности, потенции 
и особенности функционирования медиасреды, на-
правленной на отдельные сегменты целевой ауди-
тории, отдельные группы пользователей, остаются 
малоизученными в современной научной литерату-
ре. Соответственно, формируется противоречие, об-
условленное очевидным усилением роли и значения 
медиасреды различных организаций и отсутствием 
философского обоснования сущности медиасреды, 
ее потенций по влиянию на мировоззрение и интер-
претацию событий и процессов окружающей дей-
ствительности. Целью работы выступает философ-
ское осмысление медиареальности.

Выделение вымышленных миров осуществля-
ется в академических целях, так как провести точ-
ное разграничение невозможно –  пространства 
взаимосвязаны и взаимодействуют. С увеличе-
нием роли информации в социальных взаимодей-
ствиях термин «информационное пространство» 
становится распространенным, обозначая всю 
совокупность текстов и данных, циркулирующих 
в обществе [2, с. 238].

Выходит, отождествление информационного 
поля с медиареальностью невозможно: несмотря 
на высокую символическую насыщенность объ-
екта исследования, исключительно передачей ин-
формации он не ограничивается, выступая полем 
для производства смыслов и ценностей, обладая 
высокой виртуальностью и интерактивностью. Ин-
формационное же поле может не обладать высо-
кой наглядностью, не обладать выраженной вир-
туальностью (к примеру, традиционные СМИ, без-
условно, уступают в степени наглядности новым 
медиа).

Следует подчеркнуть, что на сегодняшний день 
единый подход к пониманию медиареальности от-
сутствует. Различные исследователи вкладывают 
свое понимание в определение термина, карди-
нально по-разному оценивают медиареальность, 
вычленяя как позитивные ее стороны (интерактив-
ность, коммуникативная природа), так и негатив-
ные («искажение» реальности, огромные возмож-
ности манипулирования общественным сознани-
ем и т.д.).

Многие исследования медиареальности вы-
полняются в конструктивистском ключе и сосре-
доточены на процессах ее созидания. Специфика 
объекта определяется не столько соотношением 
с привычной действительностью, сколько когни-
тивными и социально разделяемыми представле-
ниями о том, каковой она должна быть [7, с. 108]. 
Иными словами, для конструктивизма большей 
значимостью обладает понимание того, каким об-
разом, при помощи каких средств формируется 
медиареальность СМИ, какие социально значи-
мые аспекты, смыслы, аксиологемы, принимают 
участие в ее моделировании, конструировании. 
Понимание сущностных характеристик медиасре-
ды не обладает столь высокой значимостью.

А. В. Байчик подчеркивает, что медиареаль-
ность представляет собой «часть социального 
пространства, которая организует социальные 
практики и представления агентов системы про-
изводства и потребления массовой информации» 
[2, с. 237]; «это не простое отражение реальности, 
это социально конструируемое понимание мира» 
[2, с. 246].

Медиареальность может пониматься как реаль-
ность, «создаваемая электронными средствами 
коммуникации, электронное окружение, в котором 
сообщества, группы, организации могут действо-
вать вместе в одно и то же время» [3, с. 82]. Ука-
занная дефиниция подчеркивает ведущую роль 
современных информационных технологий в про-
цессе формирования медиареальности, ее спо-
собности охватывать все сферы жизнедеятельно-
сти общества, погружая личность в процессы ком-
муникативного взаимодействия.

В рамках культурологического подхода меди-
ареальность понимается как «часть современной 
культуры, причем являющаяся специфическим 
порождением высокоразвитой цивилизации, пре-
жде всего европейской и североамериканской» [6, 
с. 72]. Указанное определение подчеркивает, что 
медиареальность изначально была сформирова-
на под влиянием технологических достижений за-
падноевропейской цивилизации, однако сегодня 
медиареальность формируется в рамках отдель-
ных культурных моделей, соответственно, всег-
да культурно, национально маркирована, содер-
жит культурные, национальные смыслы, ценности, 
значения, которые постоянно воспроизводятся, 
транслируются в процессе взаимодействия между 
медиареальностью и субъектами создания и по-
глощения информационного продукта.

При этом Е. Л. Сайко полагает, что реальность, 
которая формируется в процессе функциониро-
вания СМИ, не может рассматриваться как копия 
или искажение «подлинной» реальности, но пред-
ставляет собой самостоятельную данность- «ме-
диареальность, в которой внутренние закономер-
ности функционирования и развития СМИ являют-
ся также механизмами воздействия на человека 
и его восприятие мира» (Сайко, 2012, с. 9), лег-
ко преобразовывая пространственно- временные 
категории социокультурной реальности. При этом 
медиареальность понимается как «порождённая 
средствами массовой коммуникации среда, в ко-
торой современный человек осуществляет своё 
познание и опыт» (Сайко, 2012, с. 14). Т. е. фокус 
исследовательского внимания смещается на изу-
чение того, что именно делает медиареальность 
социально значимой, обладающей высокой акту-
альностью для акторов ее моделирующих, субъек-
тов, вовлеченных в процессы ее функционирова-
ния, оказания влияния не формирование миропо-
нимания личности.
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СМИ формируют особое пространство значе-
ний для существования различных «вещей», ко-
торое, в свою очередь, может меняться в зави-
симости от особенностей целевой аудитории, ее 
восприятия тех или иных смысловых аспектов, 
фрагментов медиасреды. Любые «вещи» (обра-
зы, символы) существующей медиареальности 
представляют собой не столько «вещи» в прямом 
смысле этого слова, сколько выступают отраже-
нием, проекцией системы представлений целевой 
аудитории о них. В процессе восприятия «вещей», 
представленных в медиареальности, осуществля-
ется социальное со-действие, со-производство со-
циальной реальности [5, с. 99], т.е. коллективное 
формирование ценностей, смыслов, отвечающих 
системе социальных представлений и, как след-
ствие, обладающих высокой социальной значи-
мостью. Важно подчеркнуть, что процесс «выве-
дения» нового знания, понимания осуществляется 
в интерактивном взаимодействии между коммуни-
кантами, при этом целевая аудитория не воспри-
нимается как пассивный объект воздействия СМИ 
на аудиторию, но как активный актор моделирова-
ния медиареальности.

Ценностная сущность выделить эмпирически- 
фиксируемое определение медиареальности как 
аксиологического пространства взаимодействую-
щих между собой коммуникантов [4, с. 6]. Получа-
ется, что наряду с различными образами, текста-
ми, концептами в содержательном плане медиа-
реальности можно выделить знания, ценностные 
представления, верования, убеждения.

Ранее реальное рассматривалось исключи-
тельно как материальное, более того, противопо-
ставлялась субъективному. Медиареальность, та-
ким образом, может рассматриваться как все су-
ществующее, созданное посредством совокупно-
сти средств коммуникации, представленных в об-
ществе. Более того, медиареальность включает 
в себя и материальный, и идеальный компоненты, 
которые неразрывно взаимосвязаны, взаимообу-
словлены.

Отличительной характеристикой медиареаль-
ности выступает ее двой ственность: с одной сто-
роны, она реальна, материальна, представляет 
собой географическое пространство социальных 
институтов и практик, наполненное средствами 
коммуникации, с другой –  отличается выражен-
ной степенью виртуальности. Виртуализация, 
по словам А. В. Байчик, представляет собой «од-
ну из динамических характеристик массмедийно-
го пространства как средства представления ми-
ра в других измерениях и плоскостях, но, с другой 
стороны, –  это средство ориентирования в окру-
жающем мире» [2, с. 262]. Т.е., с одной стороны, 
медиареальность представляет собой симулякр 
социокультурной окружающей действительности, 
с другой –  она оказывает влияние на мировоззре-
ние, миропонимание личности, что сопровожда-

ется особенностями интерпретации, понятия про-
цессов, событий, протекающих в социокультур-
ной окружающей действительности. По мнению 
И. В. Челышевой, главным свой ством медиареаль-
ности являются «возможности визуализировать 
мысли, состояния, образы, придавать им парадок-
сальный характер, сжимать время, пространство, 
изменять смысловое содержание визуальных об-
разов» [9, с. 16].

Двой ственность медиареальности обусловле-
на также противоречивым статусом коммуникан-
тов: с одной стороны, все они представляют собой 
объект направленного информационного воздей-
ствия со стороны медиа, их владельцев, с дру-
гой –  интерактивность новых медиа превращает 
каждого пользователя в активного со-творца кон-
тента, позволяет каждому пользователю сохра-
нять, видоизменять, распространять содержание 
ресурсов. СМИ при этом выступают агентами раз-
личных сфер общественной жизни.

Отдельно следует подчеркнуть, что категория 
материальности по-разному понимается в рабо-
тах различны исследователей: А. В. Байчик отме-
чает, что медиареальность обладает географиче-
скими характеристиками [2, с. 251], которые мно-
гие ученые принимают за структурные и функцио-
нальные [2, с. 239]. Двой ственность медиареаль-
ности, ее нестабильность, хаотичность, фрагмен-
тарность, разорванность, созданная различными 
акторами, сопровождается минимизацией воз-
можностей идеологического контроля над медиа-
реальностью. В качестве иной отличительной ха-
рактеристики медиареальности следует назвать 
мобильность, которая проявляется в мобильности 
пользователей и современных ИКТ, которые нахо-
дят свое применение в процессе моделирования 
пространства.

Неотъемлемыми качествами медиареальности 
выступают ее конвергенция и интерактивность. 
Применительно к конвергенции можно выделить 
четыре ее основных уровня: (1) технологическая; 
(2) культурная; (3) медиаконвергенция; (4) соеди-
нение различных коммуникативных практик [2, 
с. 249–257]. Интерактивность новых медиа прояв-
ляется в наличии возможностей взаимодействия 
на расстоянии, в наличии свободного доступа всех 
участников коммуникации к созданию, со-созда-
нию контента, его дальнейшему распростране-
нию, отсутствии пространственно- временных ка-
тегорий при реализации взаимодействия. Разуме-
ется, указанными все отличительные, сущностные 
характеристики медиареальности не ограничива-
ются, их перечень может быть продолжен, однако 
могут быть представлены на Рис. 1.

Принимая во внимание выявленные сущност-
ные характеристики медиареальности, основы-
ваясь на принципах системного подхода, иссле-
дуемый феномен может рассматриваться как си-
стема, организованная по сетевому принципу, 
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в структуре которой можно выделить материаль-
ные и социальные составляющие, а также сим-
волические продукты, определяющие специфику 
дистрибуции информации [2, с. 252].

  
Сущностные 

характеристики 
медиареальности 

 Ценностная 
составляющая 

 Двойственность 

 Конвергенция: технологическая, культурная, медиаконвергенция, 
конвергенция коммуникативных практик 

 Интерактивность 

Рис. 1. Сущностные характеристики медиареальности

Самоочевидно, что единство в понимании 
структуры медиареальности и необходимости 
включения субъектов производства, потребления, 
распространения информации в современном на-
учном дискурсе попросту отсутствует. Между тем, 
принимая во внимание глубокую вовлеченность 
пользователей в процессы производства и по-
следующего распространения информационного 
продукта, огромную роль и значение медиареаль-
ности, ее влияния на формирование мировоззре-
ния, миропонимания личности, отдельных субъ-
ективных миров, созданных в сознании каждого 
отдельного пользователя под влиянием медиа-
реальности, трудности разграничения целостной 
медиареальности как феномена, существующе-
го вне личности, и субъективной реальности, со-
зданной в сознании субъекта, в рамках данного 
исследования субъекты, вовлеченные в процес-
сы создания и распространения информацион-
ного продукта, могут рассматриваться как неотъ-
емлемая составляющая медиареальности. Необ-
ходимо подчеркнуть, что, в отличие от признания 
необходимости включения субъектов производ-
ства, хранения, распространения информации, 
наличие влияния медиареальности на формиро-
вание индивидуальных, субъективных картин ми-
ра признается большинством исследователей [8]. 
Следовательно, в наиболее общем виде структу-
ра медиареальности может быть представлена 
на Рис. 2.

 

 Символический продукт 

 Социальная составляющая 

 Материальная основа 

Рис. 2. Структура медиареальности

Выявление указанных компонентов носит ус-
ловный характер, осуществляется в академиче-

ских целях, процесс существования и функциони-
рования протекает в результате взаимодействия, 
взаимопроникновения всех выявленных состав-
ляющих. В структурном отношении таким обра-
зом медиареальность может рассматриваться как 
«сложная система, включающая взаимосвязан-
ные структурные элементы, которые подчиняют-
ся общим закономерностям развития системы» [2, 
с. 254].

Сетевая природа медиареальности подра-
зумевает горизонтальные связи и отсутствие 
вертикальной иерархии управления. Это соз-
дает хаотичность и энтропийность, позволяя 
гибко реагировать на социокультурные транс-
формации. Однако изменения в отдельных 
компонентах также влияют на всю медиаре-
альность. Глубинные преобразования, совер-
шенствование технических средств, связанные 
с информационно- коммуникационной револю-
цией, сопровождалось революцией в СМИ: ди-
гитализация глобального социума привела к су-
щественным трансформациям каждого аспекта 
жизнедеятельности глобального общества, сде-
лав информацию одним из наиболее влиятель-
ных рычагов воздействия на формирование об-
щественного мнения, общественных настроений 
[1, с. 49–50].

Осознание высокой роли, значимости инфор-
мации, дигитализация глобального социума, по-
вышение доступности, мобильности пользовате-
лей, их доступа к созданию и распространению 
информации сопровождается массовым созда-
нием информационных ресурсов, а также суще-
ственным расширением круга субъектов, вовле-
ченных в процессы создания и распространения 
контента. Сегодня активные пользователи стано-
вятся создателями информационных сообщений, 
тогда как раньше они могли претендовать исклю-
чительно на роль реципиентов, потребителей ин-
формации. Кроме того, увеличение численности 
информационных ресурсов сопровождается уве-
личением возможностей выбора для потребителя, 
т.е. специализацией аудитории, ее ориентацией 
на специализированные медиа- ресурсы. Указан-
ное положение имеет особую значимость в рамках 
данной темы исследования.

Итак, медиареальность представляет собой 
фрагмент социальной реальности, созданный по-
средством совокупности всех средств коммуника-
ции, представленных в обществе, выступающий 
средством создания, воспроизведения, трансля-
ции ценностей, смыслов. В структуре медиаре-
альности можно выделить материальную основу, 
субъектов создания, трансляции информационно-
го продукта и сам информационный проект. Отли-
чительными характеристиками медиареальности 
выступают ценностная основа, интерактивность, 
двой ственность, конвергенция.
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The article provides a comprehensive analysis of media reality in 
socio- philosophical discourse. It identifies the place of the object of 
research in the modern world as a special kind of reality that goes 
far beyond the simulacrum. The role of digitalization processes in 
understanding the essential characteristics of media reality is updat-
ed. The positions of classics and contemporaries are given, reveal-
ing various aspects of the stated topic and allowing us to consider 
the practical embodiment of the studied reality in modern society. 
The high importance of constructivist methodology in determining 
the vectors of transformation of created meanings and spaces is 
noted. Emphasis is placed on the impossibility of identifying media 
reality and the information field. Four levels of convergence and in-
teractivity are given as integral qualities of media reality. It is deter-
mined that a comprehensive understanding of the object of research 
highlights strong connections in the joint activities of communicants. 
In conclusion, the authors formulate conclusions that complement 
the existing socio- philosophical aspects of the study of media re-
ality.

Keywords: media reality, society, information, life world, transfor-
mations, simulacrum, meaning.
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В статье рассматривается роль понятия Единого в контексте 
политической теологии, цель исследования состоит в анализе 
изменений представлений о Едином и его соотношения с Бы-
тием и Иным. Методология исследования включает в себя 
философский анализ, сравнительный анализ различных фи-
лософских концепций и теологический подход, который позво-
ляет раскрыть связи между божественным и человеческим. 
В статье рассматриваются изменение представлений о Еди-
ном с античности до Нового времени и утверждается, что Еди-
ное, становясь в средневековье в лице Бога трансцендентным, 
возвращается в мир в Новое время, тем не менее не интерна-
лизуясь в нем, т.к. в это время продолжает сохраняться разрыв 
между Бытием и Иным, чередование между которыми обеспе-
чивает повторяемость, а следовательно, устойчивость закона, 
а также проводится анализ того, как возможно устранение 
этого разрыва через воскрешение Христа, а следовательно, 
через установление различия в едином, т.е., Троицы. Область 
применения результатов –  анализ актуальных социально- 
политических процессов.

Ключевые слова: политическая теология, Единое, личност-
ное, всеобщее, Бытие, Иное, община.

Интерес к теологической основе политики, ко-
торый можно наблюдать в последнее время, ка-
залось бы, противоречит концепции М. Вебера 
о расколдовывании мира, которую он высказыва-
ет в своей работе «Наука как призвание и профес-
сия», где говорит о том, что мир, в котором мы жи-
вем, начиная с Нового времени становится все бо-
лее рациональным, исчислимым и все менее ми-
стическим и сверхъестественным:

«[Л]юди знают или верят в то, что стоит только 
захотеть, и в любое время все это можно узнать; 
что, следовательно, принципиально нет никаких 
таинственных, не поддающихся учету сил, кото-
рые здесь действуют, что, напротив, всеми веща-
ми в принципе можно овладеть путем расчета. По-
следнее в свою очередь означает, что мир раскол-
дован. Больше не нужно прибегать к магическим 
средствам, чтобы склонить на свою сторону или 
подчинить себе духов, как это делал дикарь, для 
которого существовали подобные таинственные 
силы» [3, 713–714].

Но то, о чем пишет Вебер, не является простым 
утверждением, что мир действительно становит-
ся простым и понятным. Вебер ссылается на Тол-
стого, который размышляет, например, об обес-
смысливании смерти в связи с техническим про-
грессом –  ведь как раз дикарю все было понятно 
об этом мире, и он умирал, пресытившись посто-
янным повторением кругового обращения жизни. 
В мире же технического прогресса мы как раз зна-
ем о том, что многого еще не знаем, просто у нас 
имеется надежда, что постепенно истина о мире 
будет нам приоткрываться. В итоге если раньше 
все объяснялось волей Божьей, то сейчас объяс-
няется законами науки, но если доступ к Богу был 
у каждого, то сейчас эти законы науки недоступны 
человеку без специального образования. Человек 
не может объяснить мир, он только знает, что кто-
то другой может это сделать, и то не полностью, 
потому что мы живем в век вечного прогресса, 
и многие тайны нам смогут отрыться только потом.

В политическом смысле это означает необхо-
димость бесконечной специализации и профес-
сионализации политики, которая приводит к тому, 
что, с одной стороны, властитель «расколдовыва-
ется», он уже никак не представитель Бога на зем-
ле, но, с другой стороны, возникает ощущение, что 
человек, не специализирующийся конкретно в по-
литике, не сможет ничего в ней понять, а следо-
вательно, участвовать и принимать решения, что 
оправдывает всяческий технократизм. Может, по-
этому столь привлекательна оказалась концеп-
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ция Шмитта, который возвращает Бога в полити-
ку, и именно поэтому к ней так часто обращаются 
сейчас –  не потому, что все соскучились по тому, 
кто может единоличным решением отменить все 
законы, а потому, что все это каким-то парадок-
сальным образом связано в том числе с близо-
стью и понятностью политики для субъекта.

Впрочем, что касается Нового времени, 
Э. Джентиле в своей работе «Политические рели-
гии. Между демократией и тоталитаризмом» отме-
чает, что хотя для Нового времени действительно 
характерно обмирщение культуры, утрата духов-
ной гегемонии Церкви, отделение Церкви от го-
сударства, тем не менее отношение между рели-
гиозным и политическим измерением в эту эпоху 
не исчезло, а вступило в новую фазу, зародив са-
крализацию политики [5, 43]. То есть область по-
литического, иссторгнув из себя внешние прояв-
ления божественного, которые взяла на себя Цер-
ковь, приобрела тем не менее собственное рели-
гиозное измерение, то есть приняла сакральный 
характер. Только теперь объектом веры и почита-
ния становится политический организм, а не Бог 
как олицетворение всего священного. Таким об-
разом, по Джентиле, в эпоху Нового времени по-
литические феномены стали выражениями «мир-
ской религиозности», занявшей место традицион-
ных религий.

Возникает соблазн предположить, что, возмож-
но, это связано с восприятием Единого, о кото-
ром пишет А. Доброхотов, когда разбирает в сво-
ей работе «Волны смысла» отношение к Единому 
у А. Ф. Лосева. Доброхотов замечает, что русская 
философская традиция характеризуется возвра-
щением к тому пониманию Единого, как оно мыс-
лилось в античности.

Речь идет о Едином не как абстракции и обоб-
щении (т.е. сумме всех природных связей или всех 
идей), а как о предельном основании познания 
и бытия. Интересно, что в платоновской традиции 
Единое безлично, т.к. «Я» –  это как раз нововре-
менная категория, а именно –  то, что делает воз-
можным личность. Но личность в понимании древ-
них греков –  это не отъединение от Космоса, а за-
лог связи индивидуального со всеобщим, поэтому 
и Единое находится не в потустороннем измере-
нии, а присутствует в мире, личностное у Сокра-
та и Платона перестает означать отъединенность 
от космоса, а оказывается гарантом связи меж-
ду индивидуальным и всеобщим. Более подробно 
об этом написано у Лосева во 2-м томе «Истории 
античной эстетики», который посвящен как раз 
софистам, Сократу и Платону, и в котором он за-
мечает, что в софистах нашла отражение первая 
ступень самосознания духа, который переходил 
от объективного космологизма к субъективному 
антропологизму [8, 50]. Для этого периода антич-
ной философии характерно то, что понятие космо-
са отступает на задний план по сравнению с ран-

неклассическим периодом, и на первый план вы-
ступает человеческая личность, но эта человече-
ская личность продолжает трактоваться как объ-
ективная реальность, с которой софисты «ведут 
постоянную художественную игру» [8, 53]. Таким 
образом человеческое, личностное уже выдели-
лось из космологической картины мира, но сохра-
нила с ней связь:

«Ведь не мог же общеклассический идеал 
ограничиваться только одной космологией! Конеч-
но, он должен был включить в свой горизонт также 
и всю человеческую жизнь и всю свободу лично-
го развития. Без прохождения через эту ступень 
классический идеал не мог бы достигнуть своего 
окончательного завершения у Платона и Аристо-
теля» [8, 53].

Так что можно сказать, что то слияние политики 
и сакрального, которое установилось в Новое вре-
мя, и о котором говорит Джентиле, представляет 
из себя Единое, существующее здесь, в мире, эта 
та связь, которая обеспечивает равенство всеоб-
щего, которое выражается в божественном, и ин-
дивидуального, проявлеющегося в конкретных по-
литических решениях.

В таком случае, в Новое время Единое ста-
ло полностью посюсторонним, переместившись 
из положения над, сверх, за Бытием, в положение 
полного слияния с Бытием и подменой его собой. 
Вместе с тем Новое время –  время начала суще-
ствования абсолютных монархий, которые как 
раз в XVI–XVII веках пришли на смену сословно- 
представительным монархиям и просущество-
вали до революций XVII –  начала XX веков. Этот 
процесс, по-видимому, проходил через долгий пе-
риод Средневековья, когда Единое воплощалось 
в Боге, имеющем личностное начало. Но это еще 
не находило своего воплощения в формах правле-
ния. Именно в этот период стало возможным за-
рождение категории личного, категории «Я», про 
которую Доброхотов пишет, что в период Древней 
Греции ее не существовало, но пока еще в тран-
сцендентном начале. И только в Новое время 
слияние Единого с Бытием позволило Единому, 
уже обретшему личностное начало, воплотить-
ся в принципах абсолютизма, и в странах Европы 
установились режимы, опирающиеся на сильную 
личную власть монарха. Но мы не можем назвать 
этот процесс имманентизацией Единого, т.к. им-
манентизация –  это стирание всех различий, в т.ч. 
остающегося в период Нового времени различия 
между Бытием и Иным, которое нашло свое выс-
шее проявление во взаимной игре этих понятий 
в философии Гегеля. Возможно, что имманентист-
ская неразличимость начинается именно с нераз-
личимости Бытия и Иного, с исчезновения проме-
жутка, момента негативности между ними.

Популяризатор концепции политической теоло-
гии К. Шмитт в своем произведении «Политиче-
ская теология» пишет, что суверен должен стоять 
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выше закона, чтобы иметь возможность отменять 
его во время чрезвычайного положения. Закон –  
залог стабильности, повторяемости, т.к. закон 
характеризуется неизменяемостью во времени. 
Суверен же –  тот, кто может внести нечто новое 
в ткань времени. В этом случае, суверен, о кото-
ром грезит Шмитт, –  это то Единое, которое стоит 
над чередованием Бытия и Иного, но не является 
полностью оторванным от них, т.к. может вмеши-
ваться в ход их чередования. «Чрезвычайное по-
ложение имеет для юриспруденции значение, ана-
логичное значению чуда для теологии» [13, 57], –  
пишет Шмитт, и ответом на него должно стать 
такое же чудо –  вмешательство Единого. Смерть 
Христа происходит в соответствии с чередовани-
ем Бытия и Иного, настоящее чудо –  это его вос-
крешение, происходящее путем вмешательства 
Единого.

Также Шмитт пишет о том, что еще со времен 
Бодена, который первым определил суверенитет, 
тот понимался как неделимое единство. Значит, 
не может быть деления на разные независимые 
ветви власти –  то, что составляет основу либе-
ральной демократии. Здесь можно вспомнить те-
орию Гегеля о том, что когда Бог, воплощенный 
в Иисусе Христе, оказывается распят, Святой Дух 
переходит на общину и продолжает существовать 
в ней. Или же, в версии Бадью, Бог через смерть 
Христа приобщается ко всем смертным. В тео-
рии же Шмитта разделения на три ипостаси, как 
видимо, не происходит. Это заставляет предполо-
жить, что в таком случае становление Троицы про-
исходит во времени, и более того –  оно еще не слу-
чилось, оно еще предстоит. Когда Мейясу говорит, 
что Бога еще не было, что он только должен по-
явиться, возможно, дело в том, что еще не было 
и истинных распятия и воскрешения, а следова-
тельно, деления на Троицу. Возможно ли нам удов-
летвориться единым сувереном, когда мы уже зна-
ем историю приобщения к божественному 1 (1)?

К. Лефор, в отличие от Шмитта, настаивает 
не на главенстве суверена, а на главенстве права. 
По мнению Шмитта, главенство права также ис-
ключает идею развития, как по мнению Лефора ее 
исключает имманентистский проект, т.к. развитие 
противоречит тождеству, которым характеризует-
ся право. Потому что если это верно, то каким об-
разом в учение о праве и государстве может по-
пасть персоналистский момент? По словам Локка, 
закон дает авторитет (в отличие от личного при-
каза монарха), но, как замечает Шмитт, закон при 
этом не говорит, кому он дает авторитет. Безлич-
ность права –  это для Шмитта проблема, тогда как 
для Лефора –  решение.

Но проблема развития при главенстве закона 
не имеет такого однозначного решения. По мне-

1 «Суверенитет –  это абсолютная и вечная власть» // Bo-
din J. Six books of the commonwealth, Oxford: Basil Blackwell, 
1955. p. 24 (пер. авт.)

нию Лефора, главное, что должен устанавливать 
закон, –  это законность спора о законном и неза-
конном (тут можно вспомнить, что политическое 
у Шмитта тотально и решение о том, что являет-
ся неполитическим, тоже политично), и это уста-
новление было изначально заложено и в амери-
канской, и во французской великих конституци-
ях. Возможность любых вновь принимаемых зако-
нов, расширяющих права человека, уже включе-
на в саму сущность демократии, обеспечиваемой 
этими декларациями. Таким образом закон, буду-
чи трансцендентным, в то же время постоянно об-
новляется.

Что касается закона в тоталитарном обществе, 
то для Лефора он, с одной стороны, абсолютен, 
и ничем не обязан интерпретациям людей –  та-
ков закон Истории в коммунистическом обществе 
и закон Жизни в нацистском обществе, но с дру-
гой стороны, господствующую ценность в тотали-
тарном обществе составляет действие, движение, 
т.к. основная задача тоталитарного общества –  
мобилизация масс, чтобы те двигались к целям, 
поставленным партией. Однако Лефор не счита-
ет это действие настоящим действием, т.к. насто-
ящее действие возникает только когда действую-
щие лица и их инициативы сталкиваются между 
собой, когда есть разделение, а не всеобщность, 
которая обеспечивается решением вождя. Так что 
Лефор не согласился бы со Шмиттом в том, что 
закон статичен. Он тождественен изначально при-
нятой форме (например, американской и фран-
цузской конституциям), но в то же время развива-
ется, беря при этом образец в прошлом, а не в не-
достижимом настоящем, стремлением к которому 
характеризуется закон в тоталитарном обществе.

Вполне можно допустить, что то, что Лефор на-
зывает здесь целью, –  это и есть тот образ, о кото-
ром говорит Адорно в «Негативной диалектике», 
когда заявляет, что в выстраивании образа буду-
щего мессии или будущей революции проявляет 
себя несамостоятельность, так как в подобном вы-
страивании образа теряется субъективность чело-
века:

«То, что заключает себя в скобы образа, оста-
ется во власти мифа, познано мифически и яв-
ляется идолопоклонством. /…/ Теория отражения 
искажает спонтанность субъекта –  двигательную 
силу объективной диалектики производительных 
сил и производственных отношений» [1, 266].

Не является ли представительная демократия, 
адептом которой является Лефор, моделью та-
кой системы, опосредованной образом? Предста-
витель народа –  депутат или правитель –  также 
перенимает субъективность народа, как образ –  
субъективность воспринимающего человека.

Как материалист Адорно отвергает образ, т.к. 
выстраивание образов между субъектом и объ-
ектом –  идеализм, а совершенный объект можно 
мыслить только отвергнув образы. Таким образом 
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Адорно следует религиозному запрету на образ, 
секуляризируя этот запрет, и в таком случае, ес-
ли придерживаться этой логики Адорно, необходи-
мо распространить этот секуляризованный запрет 
на образ на представительную демократию.

Насколько можно представить, то, что Адорно 
говорит о запрете на образ, в свою очередь соот-
ветствует тому, что Деррида говорит про ожида-
ние без горизонта ожидания:

«Нельзя ждать, не будучи при этом в пределах 
горизонта ожидания, поэтому то, что я называю 
мессианством, –  это парадокс ожидания, которое 
не знает, чего ждет, и которое даже не включает 
в себя предвосхищения. Нечто, возможно, придет, 
а возможно, нет. Возможно… В том радикальном 
возможно, о котором говорит Ницше /…/ я жду ко-
го-то, чего-то, но не знаю, будет ли это кто-то или 
что-то, я жду того, что приходит без ожидания. 
То, что придет, если оно придет, должно удивить ме-
ня абсолютно, удивить моё ожидание, приходя отту-
да, откуда я его не жду. Если бы мы ждали только 
того, что ждёт нас, не было бы появления нового, 
не было бы удивления, действительно не было бы 
ожидания будущего как такового» [15, 142–143].

Мы видим, что Деррида отмечает важный мо-
мент –  момент «возможно». Здесь необходимо 
уточнить, что этот момент «возможно» нельзя 
определять как утопию, как некий момент в буду-
щем, к которому мы стремимся. Утопия принад-
лежит трансценденции, это то, что не существует 
здесь и сейчас, а всегда находится за пределами. 
Здесь же речь идет об изменениях, которые уже 
существуют здесь и сейчас, как в имманентист-
ском проекте М. Хардта и А. Негри, которые видят 
условия преодоления капитализма в уже суще-
ствующих здесь и сейчас особенностях самого же 
капитализма. Если утопия –  это образ будущего, 
горизонт нашего ожидания, то мы должны отка-
заться от утопии в пользу этот момента «возмож-
но» –  момента неизвестности. Такой мессианизм 
не знает, чего ожидает, так, чтобы это грядущее 
вызвало удивление, без которого пришествие не-
возможно. Т. е., как сказал бы Адорно, мы не долж-
ны выстраивать образ этого грядущего, т.к. образ 
слишком репрессивен. В этом случае и устанавли-
вается абсолютная толерантность. Или, в терми-
нах секуляризации –  всеобщность и универсаль-
ность. Должно быть «возможно», чтобы имелось 
грядущее, чтобы грядущее было никем не ожида-
емым чудом, как чудо революции.

Можно представить, что воскрешение –  это тот 
самый образ возрождения Бога, которого не долж-
но быть перед нашими глазами и мысленным взо-
ром, чтобы сохранилось это «возможно», эта воз-
можность чуда. Именно поэтому воскрешение, 
по Бадью, не должно диалектически, т.е., с необ-
ходимостью, следовать из распятия Христа.

Если вернуться к идее общины, приобщившейся 
к Богу, то Шмитт, ссылаясь на Гоббса, который го-

ворит о том, что авторитет, а не истина создает за-
кон, противопоставляет именно авторитет и истину, 
что он считает более точным, чем противопостав-
ление авторитета и большинства. Т. е., по Шмитту, 
проблема не во власти большинства –  не в общи-
не, как сказали бы мы, а в том, что истина не соз-
дает закон, т.к. истина –  универсальна, в ней нет 
личностного аспекта, той единичной воли, которая 
единственная имеет силу учредительного слова. 
Но община тем и отличается, что она не просто со-
брание массы народа, она приобщилась к Богу, т.е. 
стала причастна его единичной воле.

Если мы говорим об общине, будет интерес-
но разобрать ее, имея в виду концепцию обще-
ства Нанси. Согласно Нанси, положение со- в ка-
честве сущности, которая существует изначаль-
но, а не прибавляется потом, к другим сущностям. 
Или: «вместе» и создает бытие, а не добавляет-
ся к нему. Здесь перед нами возникает вопрос 
о политическом действии. Должно ли политиче-
ское действие исходить из предзаданности этого 
со- или иметь его своей целью? Первый вариант 
представляется анархистски- утопическим, он про 
то, что можно построить сообщество здесь и сей-
час, т.к. связь уже всегда и так существует. Ка-
кова в таком случае роль отчуждения, как оно 
действует, если «вместе» всегда уже существует 
здесь и сейчас? Если вспомнить Марксову четве-
рицу отчуждения, существует ли отчуждение толь-
ко от процесса производства и от продукта произ-
водства, но не человека от человека и от родовой 
сущности? Как вообще отчуждение взаимодей-
ствует с этим всегда-уже «вместе»?

Возможно предположить, что это позиция им-
манентного Бога, существующего в сообществе, 
против позиции отсутствия Бога, которого еще 
предстоит создать. Позиция утерянной утопии 
против реального будущего, которое предстоит 
построить –  это если иметь в виду, что со-обще-
ство не существует как изначальная сущность, 
а существует «сверх» других сущностей. Или –  это 
то сообщество, которое пережило чудо, о котором 
свидетельствует не только смерть Христа, которая 
имманентизирует Бога, когда Бытие и Иное слива-
ются воедино –  вечно живой Бог становится при-
частен к смерти, но и стало очевидцем Его вос-
крешения, которое состоялось благодаря вмеша-
тельству Единого. Именно так –  через имманен-
тизацию, но свидетельствуя о трансцендентном –  
становится возможным сообщество. И именно 
путем вмешательства Единого становится также 
возможно разделение, которое несет в себе тран-
сцендентность –  разделение на тех, кто стал сви-
детелем чуда, и тех, кто в него так и не уверовал.
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The article considers the role of the concept of the One in the con-
text of political theology, the purpose of the study is to analyze the 
changes in perceptions about the One and its relationship with the 
Being and the Other. The research methodology includes philo-
sophical analysis, comparative analysis of different philosophical 
concepts and a theological undercurrent that allows to reveal the 
connections between the divine and the human. The article discuss-
es the change of ideas about the One from antiquity to the New Age 
and states that the One, becoming in the Middle Ages in the person 
of God transcendent, returns to the world in New Times, however 
not internalizing in it, because in this time the gap between Being 
and Other must be maintained, the alternation of which ensures the 
repeatability and hence the solidity of the law, and an analysis is 
made as to how this gap can be sustained through the resurrection 
of Christ. And therefore, by establishing a distinction in the one, i.e., 
Trinity. Field of application of the special courses –  analysis of cur-
rent socio- political processes.
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Статья посвящена актуальной проблеме интернет- коммуни-
каций и социальных сетей в современном обществе. Цель: 
выявить особенности, механизмы и закономерности интернет- 
коммуникаций в социальных сетях как основного средства об-
щения в современном обществе. Показано, что особенности 
интернет- коммуникаций в социальных сетях определяются 
спецификой и возможностями сетевой коммуникации, харак-
теристиками социальных сетей. Показаны факторы популяр-
ности сетевой коммуникации и ее специфика. Социальные 
сети отличаются огромным разнообразием информационно- 
коммуникационных практик и развлекательного контента. 
Раскрыты особенности виртуальной личности и виртуального 
пространства сети интернет. Описаны развивающая, компен-
саторная и адаптационная функции сетевой коммуникации. 
Установлено, что сетевое интернет- общение представляет 
собой новую форму организации коммуникативного процесса 
между виртуальными личностями, опосредованного цифровы-
ми инструментами. Наибольшую активность в сетевой комму-
никации проявляет молодежь, для которой сетевое интернет- 
общение выступает важнейшим фактором социализации 
и имеет как положительные, так и отрицательные влияния.

Ключевые слова: информационная среда, общение, социаль-
ные сети, интернет- коммуникации, виртуальное пространство, 
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Введение

Развитие информационного общества, рост потоков 
информации, цифровизация и виртуализация обще-
ственных отношений оказывают значительное вли-
яние на коммуникативные процессы. Ведущим фак-
тором изменений коммуникативного пространства 
современного общества выступает распростране-
ние интернет- технологий и сетевой коммуникации. 
Активное распространение сети интернет и циф-
ровых технологий в современном цифровом мире 
актуализирует проблемы интернет- коммуникаций 
в социальных сетях. Распространение сети интер-
нет, возросшая популярность различных сетевых 
сообществ и групп привели к появлению таких фе-
номенов, как виртуальное общение, сетевая ком-
муникация, виртуальная личность, которые стали 
предметом активного научно- практического дис-
пута. Интернет- коммуникация в социальных сетях 
как новая форма общения, имеющая собственную 
специфику, ценности и нормы, сегодня становится 
основным средством общения в современном обще-
стве, что обуславливает актуальность исследования 
ее особенностей, механизмов и закономерностей.

Результатыиобсуждение

Современный информационный мир характеризу-
ется множеством вертикальных и горизонтальных 
коммуникационных связей в различных сферах лич-
ных и профессионально- деловых отношений, кото-
рые реализуются как в реальном, так и в виртуаль-
ном коммуникативных пространствах. Виртуальное 
общение в интернет- сетях имеет собственную спе-
цифику, которая отличается от реального обще-
ния, поскольку оно опосредовано электронными 
средствами коммуникации. В современном мире 
растет популярность сетей интернет как средства 
коммуникации, что, по мнению Д. П. Киржаевой, 
А. В. Половнёва, обусловлено такими факторами, 
как «доступность, скорость передачи информации, 
развитие сервисов и социальных сетей, обеспечи-
вающих взаимодействие, а также разнообразие 
средств доступа и доступность мобильного Интер-
нета» [2, с. 207]. С ростом популярности интернета 
возникает особая виртуальная реальность, которая 
дает новые возможности для коммуникации и вме-
сте с тем требует новых видов компетенций, освое-
ния новых норм и ценностей сетевого общения, что 
порождает новые проблемы. Вопросы о специфике 
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интернет- коммуникаций в условиях популяризации 
социальных сетей в современном обществе пред-
полагают анализ таких понятий, как «социальные 
сети», «сетевая коммуникация», «виртуальное об-
щение», «виртуальная личность», которые позво-
ляю понять феноменологию, специфику и законо-
мерности сетевой коммуникации.

Сетевое интернет- общение представляет со-
бой «новую форму организации коммуникативного 
процесса, базирующаяся на принципе максималь-
но открытого доступа к информации и сближению 
людей» [1, с. 61]. Социальное взаимодействие 
в интернет- пространстве, по мнению Д. П. Киржа-
евой, А. В. Половнёва, можно рассматривать «как 
систему взаимонаправленных действий, участни-
ков, опосредованно связанных социальными отно-
шениями при помощи компьютерных технологий 
в виртуальном информационном пространстве» [2, 
с. 212]. Социальные сети, как отмечают А. П. Глу-
хов, Г. А. Окушова, дают возможность «поддер-
жания отношений, которые эмоционально близ-
ки, но географически отдалены, и личных взаимо-
действий в социальных пространствах, норматив-
но исключающих приватную коммуникацию» [4, 
с. 31]. Поэтому в современном цифровом мире ме-
няются «модели и формы межличностного взаимо-
действия и общения, формируются новые психо-
логические конструкты, отражающие виртуальный 
мир и обеспечивающие взаимодействие с ним» [8, 
с. 8]. Цифровые инструменты передачи информа-
ции «разрушают привычные ритмы жизни в социу-
ме, формируют клиповое сознание участников се-
тевых коммуникаций, определяют новые форматы 
и новые формы подачи информации» [6, с. 25].

Особенности интернет- коммуникаций в соци-
альных сетях, которые отличаются разнообрази-
ем информационно- коммуникационных практик 
и развлекательным контентом, определяются ха-
рактеристиками социальных сетей. Анализ осо-
бенностей коммуникативного пространства сети 
интернет, проведенный Д. П. Киржаевой, А. В. По-
ловнёвым, показал, что его основными характери-
стиками являются:
– субъективность информации, что означает об-

мен вторичными коммуникативными процесса-
ми, например оценками и реакциями;

– интерактивность, что означает погружение 
пользователей в непосредственный контакт 
с многочисленными отсылками на другие тек-
сты и социальные группы;

– глобальность, что означает отсутствие 
социально- демографических, территориаль-
ных и временных границ пользователей;

– анонимность и физическая удаленность, по-
скольку пользователь осуществляет коммуни-
кацию дистантно в виртуальном пространстве 
и пользуется виртуальным именем и статусом;

– мозаичность, что означает хаотичный характер 
виртуального общения;

– низкий уровень рисков социального и ком-
муникативно характера в процессе общения, 
поскольку виртуальное общение позволяет 
скрыть истинные эмоции, позволяет проявлять 
поведение, не свой ственное в реальном обще-
нии;

– свобода выбора контактов, дистанции, ухода 
от контакта;

– эмоциональные ограничения в общении, транс-
формация форм социального взаимодействия 
внутри сетевого пространства [2].
Страница в социальных сетях является личным 

пространством пользователя, в которых он может 
презентовать свою личность, выкладывать посты 
и публиковать любые материалы. В сетевой ком-
муникации ведущим средством общения является 
письменная речь, в отличие от реального обще-
ния, в котором доминирует устная речь. Интернет 
пространство позволяет выбирать режимы комму-
никации. К наиболее интерактивным коммуника-
тивным пространствам, согласно Д. Ю. Потапенко, 
относятся прямые эфиры, чаты, форумы, в кото-
рых коммуникации происходят в режиме реально-
го времени [9]. Условия виртуальной среды, в ко-
торой осуществляется интернет коммуникация, 
согласно М. В. Клементьевой, «могут значитель-
но увеличить степень свободы пользователя, рас-
ширить его возможности и помочь в отношениях 
с другими людьми» [3, с. 68]. В то же время инте-
рактивное онлайн- взаимодействие «дает возмож-
ность самовыражения в тех случаях, когда поль-
зователь не может получить признание, наладить 
социальные связи в реальной жизни» [3, с. 68], вы-
полняя компенсаторные функции в процессе соци-
ализации личности.

Виртуально- коммуникативное пространство 
интернета, как пишет Ю. В. Мигунова, представля-
ет собой «отдельный мир со своим языком, раз-
нообразными формами взаимодействий пользо-
вателей, не ограниченное географическими рам-
ками, существующее вне времени» [7, с. 52]. Ха-
рактеристики сетевой интернет- коммуникации, 
как отмечает Н. А. Сенченко, «задаются новыми 
характеристиками личности, рожденной в вирту-
альном пространстве: бестелесностью, склонно-
стью к репликации, символичностью личностных 
границ» [10, с. 136]. В сознании активно взаимо-
действующих с интернетом пользователей, как от-
мечают Л. Е. Моторина, Г. В. Черняева, «формиру-
ются новые психологические конструкты, отража-
ющие виртуальный мир и обеспечивающие взаи-
модействие с ним, в том числе –  психологическая 
виртуальная реальность» [8, с. 11].

В виртуальном пространстве сетевой интернет- 
коммуникации общение осуществляется вирту-
альными личностями. Как пишет Н. А. Сенченко, 
в виртуальном пространстве личность «трансфор-
мируется в новый информационный образ, пред-
ставленный символами и знаками» [10, с. 129]. 
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Виртуальная личность, по определению Н. А. Сен-
ченко, представляет собой «совокупность вирту-
альной и сетевой идентичностей субъекта, прояв-
ляющая себя как осознанное поведение личности 
в социокультурном виртуальном пространстве» 
[10, с. 131]. Признавая связь виртуальной и ре-
альной личностей, А. И. Лучинкиной, Э. О. Расиной 
отмечаются адаптационные функции виртуаль-
ной личности, которая «способствует адаптации 
не только к виртуальному пространству, но и к ме-
няющемуся миру в целом, позволяет сформиро-
вать у личности устойчивость к вариативности 
окружающего мира» [5, с. 140]. Так, Л. Е. Мотори-
на, Г. В. Черняева, отмечает, что «формирование 
устойчивых виртуальных связей, систематиче-
ское участие в компьютерных событиях приводят 
к формированию интерактивного опыта с возмож-
ностью перенесения и включения данного опыта 
в различные жизненные практики человека с це-
лью повышения их эффективности и креативно-
сти» [8, с. 16], в чем проявляется позитивное вли-
яние опыта интернет- коммуникаций для решения 
задач жизнедеятельности.

Интернетом в России, как и во всем мире, актив-
но пользуются люди всех возрастов. Пользовате-
лей интернета на начало 2025 года насчитывалось 
133 миллионов, что составляет 92,2% населения 
страны. Только 11,2 миллиона человек в начале 
2025 года в России не пользовались интернетом, 
что составляет 7,8% от всего населения. Активных 
пользователей социальных сетей по данным Da-
taReportal в январе 2025 года в России было за-
регистрировано 106 миллионов, что составляет 
73,4% от общей численности населения страны. 
В начале 2025 года 91,5 миллиона человек стар-
ше 18 лет, что составляет 79,7% от всей взрослой 
аудитории России, пользовались социальными се-
тями. В целом 79,6% всех интернет- пользователей 
в России в январе 2025 года использовали хотя бы 
одну социальную сеть [11].

Самыми активными пользователями интернета 
являются подростки и молодежь. Так, ежедневно 
пользуются интернет около 6% россиян, но среди 
подростков этот показатель составляет 98%. Мо-
лодое поколение в возрасте от 13 до 24 лет про-
водит в сетях интернет значительно больше вре-
мени, чем люди старшего возраста [2]. Интернет- 
коммуникации среди молодежи имеют как положи-
тельные, так и отрицательные воздействия на про-
цессы их социализации и личностного развития. 
Интернет- коммуникации, по мнению Ю. В. Мигуно-
вой, позволяют реализовать ряд важных социаль-
ных потребностей растущего человека, к которым, 
прежде всего, относятся коммуникативные по-
требности, «заключающиеся в обеспечении род-
ственного, дружеского, делового общения, осу-
ществляемого посредством интернет- технологий 
вне зависимости от временных и географических 
факторов» [7, с. 53]. Виртуально- коммуникативное 

пространство сети интернет в этом случае высту-
пает как условие реализации межличностного об-
щения молодых людей, представленных в моло-
дежных виртуальных сообществах различной на-
правленности по потребностям, интересам и цен-
ностям. Другими важнейшими потребностями 
цифрового поколения, которые реализуются по-
средством интернет- коммуникаций, выступают:
– познавательная потребность, отражающая «по-

иск новой информации преимущественно в об-
разовательных целях, получение экспертного 
мнения по интересующим вопросам» [7, с. 53];

– творческие потребности, связанные с самореа-
лизацией на основе создания новых продуктов 
и ценностей;

– социальные потребности, связанные с возмож-
ностями поиска новых контактов, установления 
сотрудничества и партнерства на основе общих 
интересов;

– рекреационные потребности, связанные с до-
суговым времяпрепровождением и увлечения-
ми [7].
Однако имеет место и негативные последствия 

интернет- коммуникаций, которые, прежде все-
го, касаются молодого поколения. Общение в се-
ти интернет для молодых людей зачастую высту-
пает как способ самоутверждения и признания. 
Например, показателем статуса и самооценки 
для подростка и молодого человека в интернет- 
коммуникации является количество лайков [1]. 
В интернет- коммуникации происходит «замена ре-
ального межличностного общения в молодежной 
среде искусственными формами социальной ком-
муникации» [7, с. 53]. Погруженность в виртуаль-
ный мир ведет к социальной изоляции, повыша-
ет уязвимость к рискам, поскольку, как отмечает 
М. В. Клементьева, «человек при этом теряет важ-
нейшие социально- культурные ресурсы поддерж-
ки, ощущая отчуждение и одиночество» [3, с. 64]. 
Нормы и ценности сетевого общения оказывают 
«негативное влияние на систему ценностей моло-
дого поколения, созданного в виртуальном про-
странстве с помощью средств массмедиа инфор-
мационного фона» [7, с. 53]. В молодежной среде 
проявился новый феномен, так называемый циф-
ровой гедонизм, который обусловлен «не толь-
ко стремлением молодых людей к получению 
удовольствий посредством виртуальной среды, 
но и формированием такого мировоззрения, при 
котором утрачивается интерес к реальной жизни 
с ее объективными сложностями, интересом к со-
держательному труду» [7, с. 53].

Выводы

Особенности интернет- коммуникаций в социальных 
сетях определяются спецификой и возможностями 
сетевой коммуникации, а также характеристика-
ми социальных сетей. Социальные сети отлича-
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ются огромным разнообразием информационно- 
коммуникационных практик и развлекательного 
контента, что позволяет найти возможности для 
самовыражения и саморазвития. Раскрыты осо-
бенности виртуальной личности и виртуально- 
коммуникационного пространства сети интернет, ко-
торые определяют развивающую, компенсаторную 
и адаптационную функции сетевой коммуникации. 
Установлено, что сетевое интернет- общение пред-
ставляет собой новую форму организации коммуни-
кативного процесса между виртуальными личностя-
ми, опосредованного цифровыми инструментами. 
Активное распространение интернет- коммуникации 
получили в среде цифрового поколения, для кото-
рого сетевое общение выступает важнейшим фак-
тором социализации и имеет как положительные, 
так и отрицательные воздействия.
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The article is devoted to the urgent problem of Internet communica-
tions and social networks in modern society. Objective: to identify 
the features, mechanisms and patterns of Internet communications 
in social networks as the main means of communication in modern 
society. It is shown that the features of Internet communications in 
social networks are determined by the specifics and possibilities of 
network communication, characteristics of social networks. The fac-
tors of popularity of network communication and its specificity are 
shown. Social networks are distinguished by a huge variety of in-
formation and communication practices and entertainment content. 
The features of the virtual personality and the virtual space of the 
Internet are revealed. The developmental, compensatory and adap-
tive functions of network communication are described. It has been 
established that network Internet communication is a new form of or-
ganizing the communication process between virtual personalities, 
mediated by digital tools. The greatest activity in network communi-
cation is shown by young people, for whom network Internet com-
munication is the most important factor in socialization and has both 
positive and negative effects.

keywords: information environment, communication, social net-
works, Internet communications, virtual space, virtual personality.
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В статье анализируются ключевые проблемы применения 
концепции благополучия в современных корпоративных прак-
тиках. Особое внимание уделено вызовам, связанным с вне-
дрением wellness- программ: низкий уровень осведомленности 
сотрудников, отсутствие системного подхода, фрагментар-
ность реализуемых мер, а также трудности в оценке их эф-
фективности. Авторы проводят обзор существующих практик 
корпоративного благополучия и детально исследуют кейс ком-
пании Ozon Fintech, выделяя успешные решения и узкие места. 
На основе проведенного анализа предлагаются практические 
рекомендации по оптимизации управления благополучием пер-
сонала, включая необходимость комплексного подхода, повы-
шения вовлеченности сотрудников и разработки четких метрик 
для оценки результатов. Исследование демонстрирует, что 
грамотная реализация wellness- стратегии способна не только 
улучшить качество жизни сотрудников, но и повысить произво-
дительность труда.
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Современные условия бизнес- среды предъ-
являют высокие требования к психологической 
устойчивости и адаптивности персонала. В связи 
с этим возрастает значимость управления бла-
гополучием сотрудников, которое напрямую вли-
яет на их продуктивность, лояльность и общую 
эффективность компании. Особую актуальность 
приобретают методы, направленные на сниже-
ние стресса, улучшение корпоративного климата 
и поддержание баланса между профессиональной 
и личной жизнью работников.

Одним из ключевых факторов успешного 
управления благополучием является организаци-
онная культура, поскольку она формирует ценно-
сти, нормы взаимодействия и уровень удовлетво-
ренности сотрудников. Внедрение современных 
концепций, таких как Well- Being System, позволяет 
компаниям системно подходить к вопросам психи-
ческого и физического здоровья персонала, мини-
мизировать профессиональное выгорание и по-
вышать вовлеченность.

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что современные подходы к управлению персо-
налом трансформируются от ориентированности ис-
ключительно на результат к фокусу на человека как 
ключевую ценность организации. Концепция благо-
получия выходит за рамки традиционного понима-
ния заботы о сотрудниках и становится неотъемле-
мой частью стратегического управления. Успешное 
внедрение программ благополучия помогает под-
держивать физическое, психологическое и эмоцио-
нальное здоровье персонала, способствует сниже-
нию текучести кадров, росту вовлеченности, улуч-
шению корпоративного климата и, как следствие, 
повышению общей эффективности компании.

Концепция управления благополучием широ-
ко освещена в зарубежной научной литературе, 
тогда как в российской науке она только начинает 
активно развиваться. Среди классиков исследо-
ваний в этой области можно выделить Э. Динера 
и Дж. Ф. Хеллвелла. В России эту тему разраба-
тывают А. О. Королец, М. А. Илышева, Е. Костенко.

Информационной базой исследования послу-
жили различные труды как отечественных, так 
и иностранных ученых, данные профильных иссле-
довательских центров, статистические и аналити-
ческие материалы информационных агентств, де-
ловых изданий и консалтинговых компаний.

Научная значимость работы заключается 
в уточнении понятийного аппарата и расширении 
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теоретического понимания современных подходов 
к управлению благополучием персонала. Практи-
ческая значимость данной работы заключается 
в том, что полученные выводы могут быть исполь-
зованы для внедрения и совершенствования кон-
цепции управления благополучием в организаци-
ях в соответствии с современными потребностями 
работников в области преодоления кризисной си-
туации и нивелирования ее последствий.

Если обратиться к истории, то впервые четкую 
систему благополучия предложили Джеймс Хар-
тер и Том Рат в книге «Все отлично. Пять элемен-
тов благополучия», основанной на объемном ис-
следовании американского института обществен-
ного мнения Gallup, которое проходило на протя-
жении 50 лет в 150 странах1. В ней профессиональ-
ное благополучие олицетворяет любовь к работе, 
социальное благополучие –  комфорт в окружаю-
щем тебя социуме, финансовое благополучие –  
достаточное количество денежных средств, фи-
зическое благополучие –  позитивное отношение 
к своей физической форме, благополучие в сре-

де проживания –  отношение к окружающему тебя 
миру, положения человека в этом мире. Принято 
считать, что именно это исследование положило 
начало развитию программ корпоративного благо-
получия.

С самого начала индустриализации физиче-
ское благополучие работников было ключевым 
направлением в организации труда. На протяже-
нии нескольких столетий внимание к состоянию 
здоровья работников концентрировалось глав-
ным образом на устранении основных физических 
опасностей на производстве, таких как травмы, 
отравления, болезнетворные микробы, а также 
на внедрении стандартов безопасности. С разви-
тием промышленности и технологических процес-
сов в начале XX века подходы к охране труда ста-
ли более систематизированными, включая сани-
тарные нормы, обязательные медицинские осмот-
ры, а также организацию профилактических меро-
приятий. На основе изученной информации можно 
составить Таблицу1.

Таблица 1. Виды благополучия

Вид благополучия Определение Содержание (современные практики и технологии)

Профессиональное Устойчивое развитие сотрудника в рамках ор-
ганизационной среды, его чувство самореали-
зации, принадлежности и постоянного роста.

Корпоративное обучение, карьерное планирование, 
программы развития лидерства, NFT-значки за дости-
жения, обучение в метавселенных, цифровые плат-
формы развития компетенций.

Социальное Комфорт в окружающем социуме, чувство 
вовлечённости, поддержки, признания и при-
надлежности в коллективе.

Метавселенные для тимбилдинга, геймификация (со-
циальные кредиты), медиаторы на базе нейросетей 
для решения конфликтов, цифровые площадки для 
общения, развитие digital sociality (цифровой социаль-
ности).

Финансовое Достаточное количество ресурсов для удов-
летворения базовых и стратегических по-
требностей, а также защиты от финансовых 
рисков.

Корпоративные экстренные фонды, программы стра-
хования, финансовые AI-ассистенты, защита от циф-
рового мошенничества, инфляционно- защищённые 
накопительные инструменты, обучающие платформы 
по личным финансам с элементами игры.

Физическое Поддержание здоровья, энергии и хорошей 
физической формы, профилактика заболева-
ний, физический комфорт на рабочем месте.

Персонализированная медицина (анализ генетики, 
биомаркеров), эргономичные рабочие места, фитнес- 
подписки, приложения для трекинга сна и физической 
активности, мониторинг биометрических показателей.

Психологическое Эмоциональное и ментальное здоровье, 
стрессоустойчивость, чувство безопасности 
и принятия, возможность открыто говорить 
о трудностях.

Виртуальная терапия, AI-анализ сообщений на при-
знаки стресса, платформы поддержки благополучия, 
корпоративные психологи, антистресс- программы, 
цифровые дневники, эмоциональные трекеры, иссле-
дования по снижению “quiet quitting”.

В последние годы компании по всему миру вне-
дряют различные решения для поддержки соци-
ального благополучия работников. Эти решения 
включают в себя: 1

1. Превентивные технологии. Системы на ба-
зе искусственного интеллекта, такие как AI-
анализ тональности электронных писем, по-

1 Rath, Thomas and James K. Harter. “Wellbeing: The Five Es-
sential Elements.” (2010).

зволяют раннее выявление признаков стресса 
и эмоционального выгорания. Примером тако-
го решения является Microsoft Viva Insights 2, ко-
торый помогает работодателям анализировать 
психологическое состояние сотрудников и вне-
дрять превентивные меры.

2 Microsoft. Viva Insights. –  URL: https://www.microsoft.com/en-
us/microsoft-viva/insights (дата обращения: 23.04.2025).
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2. Цифровые терапевтические платформы 1. 
Виртуальная реальность для когнитивно- 
поведенческой терапии представляет собой 
эффективное средство для снижения стресса 
и лечения ментальных расстройств, таких как 
тревожность и депрессия, без необходимости 
покидать рабочее место. Эта программа пре-
доставляет сотрудникам возможность прой-
ти курс терапии в удобное время и без угрозы 
стигматизации.

Результаты внедрения программ психологиче-
ской поддержки имеют высокую эффективность. 
Согласно метаанализу Harvard Business Review 2, 
организации с развитыми программами психосо-
циальной поддержки демонстрируют: На 45% ре-
же сталкиваются с явлением «тихого увольнения», 
когда сотрудники остаются на своих должностях, 
но полностью утрачивают мотивацию; На 31% бо-
лее высокий NPS (Net Promoter Score) сотрудни-
ков, что свидетельствует о более высоком уровне 
удовлетворенности работой.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: «Какое направление 
управления благополучием наиболее приоритетно, по Вашему 
мнению, при разработке социальной политики предприятия?”

Ответы Количество ответов Место

Чел. %

Физическое 
благополучие

2 3,2 5

Финансовое 
благополучие

8 25,8 2

Социальное 
благополучие

10 32,3 1

Эмоциональ-
ное благопо-
лучие

5 16,1 4

Профессио-
нальное бла-
гополучие

6 19,4 3

Другое 2 3,2 5

Роботизация и цифровизация экономики в ус-
ловиях индустрии 4.0, связаны с переходом от кол-
лективной работы к индивидуальной. К такой ра-
боте будут предъявляться высокие профессио-
нальные требования, организация труда будет 
иметь более сложные формы, что потребует от ра-
ботника как более высокой нагрузки, так и необхо-
димости в полноценном отдыхе и восстановлении 
сил. Именно поэтому сегодня наряду с традицион-
ными социальными программами разрабатывают-
ся подходы к благополучию работника, учитыва-

1 https://www.medznat.ru/practice/medical- billing/digital- 
therapeutics-transforming-the-future-of-h

2 Harvard Business Review. The ROI of Mental Health Pro-
grams. –  2024. –  URL: https://hbr.org/2024/10/why-workplace-
well-being- programs-dont-achieve- better-outcomes?ab=HP-topics-
text-23 (дата обращения: 23.04.2025).

ющий как его индивидуальные потребности, так 
и различные риски в трудовой сфере, связанные 
с цифровизацией производства. В этой связи не-
обходимо соотнести трудовые риски и предлага-
емые well-being программы для их снижения. Тут 
можно рассмотреть экспертный опрос, проведен-
ный авторами Коропец О.А и Мельниковой А.С, 
который выделяет наиболее важные виды бла-
гополучия согласно опросу 3. Результаты опроса 
представлены в Таблице 2.

Итоговым заключением их исследования явля-
ется рейтинг наиболее значимых мер социальной 
политики при создании экосистемы well-being в со-
временной организации. По мере убывания важ-
ности параметров они выделяют такой рейтинг:
– отношения в коллективе;
– организация семейных мероприятий;
– финансовая грамотность;
– планирование личного бюджета;
– обучение, переобучение, повышение квалифи-

кации;
– стимулирование профессиональной деятель-

ности;
– условия труда;
– эмоциональный комфорт на рабочем месте.

Это может свидетельствовать о двух тенденци-
ях в социальной политике компаний: более глубо-
кой дифференциации социальных программ для 
работников либо переходном периоде от массо-
вых социальных инструментов к индивидуальному 
подходу.

В рамках исследования, направленного 
на оценку системы корпоративных программ 
управления благополучием сотрудников и разра-
ботку рекомендаций по их оптимизации, была вы-
брана крупная российская компания с устойчивой 
репутацией в области формирования благоприят-
ной корпоративной культуры. Ozon Fintech –  под-
разделение компании Ozon, занимающее лиди-
рующие позиции на рынке IT-решений. Команда 
высококвалифицированных специалистов в сфе-
ре информационных технологий и финансовых 
услуг разрабатывает продукты для B2B и B2C-
сегментов, включая Ozon Card, Ozon Premium 
и Ozon Invest. Стремясь привлекать лучших специ-
алистов, компания активно внедряет программы 
благополучия 4.

Для проведения анализа были изучены вну-
тренние корпоративные документы, регламенти-
рующие принципы управления благополучием со-
трудников.

В категории здоровья работники могут полу-
чить такие льготы как: ДМС, страховка от несчаст-

3 Коропец Ольга Анатольевна, Мельникова Анна Сергеев-
на Управление благополучием работников в социальной поли-
тике современных организаций // Human Progress. 2021. № 3. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie- blagopoluchiem-
rabotnikov-v-sotsialnoy- politike-sovremennyh- organizatsiy (дата 
обращения: 25.04.2025).

4 Сайт Ozon // URL: https://job.ozon.ru/fintech/
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ных случаев и болезней, страхование ВЗР (выез-
жающих за рубеж), регулярные занятия бегом, во-
лейболом, футболом, регби, баскетболом, триат-
лоном и йогой. Также доступна вакцинация и ком-
ната для занятий спортом в офисе.

В категории профессиональной реализации, 
социальной сфере и благоприятной среде в офи-
се доступны все те же льготы, что и были перечис-
лены в опросе, в финансовом плане работникам 
доступны выбор зарплатного проекта, льготные 
ставки займов на недвижимость, а также большое 
количество скидок у партнеров с помощью компа-
нии BestBenefits 1.

Из тех льгот, что еще не были выделены, хоте-
лось бы выделить корпоративные сим-карты, ак-
ция “приведи друга” (при приглашении работника 
определенной квалификации, тому кто пригласил, 
выплачивается сумма более 150000 руб лей) и бес-
платное питание в комнатах отдыха.

Анкетирование проводилось с 05.03.2025 
по 12.03.2025 через Google Forms. В опросе приня-
ли участие 10 сотрудников. Анкета включала 2 об-
щих вопроса, 12 специализированных и 1 допол-
нительный. Результаты визуализированы в При-
ложении 2.

Участники опроса –  сотрудники Ozon Fintech 
в возрасте 21–30 лет, занимающие различные 
должности (менеджеры по продажам, бизнес- 
аналитики, руководители подразделений). Более 
50% опрошенных либо не были знакомы с тер-
мином «управление благополучием», либо име-
ли о нем поверхностное представление. При этом 
90% респондентов уверены, что полностью осве-
домлены о доступных льготах. Только один участ-
ник отметил желание добавить в перечень льгот 
компенсацию спортивных занятий.

Перед проведением опроса были выдвинуты 
гипотезы, относительно его результатов:

1. Более половины элементов концепции благо-
получия не используются сотрудниками.

2. Работники Ozon Fintech не до конца инфор-
мированы обо всех доступных льготах концепции 
управления благополучием.

3. Некоторые из пяти направлений концеп-
ции управления благополучием, перечисленных 
в опросе, требуют улучшения в компании.

Первая гипотеза была выдвинута, так как боль-
шинство компаний, разобранных в ходе исследо-
вания, оценивали процент используемых элемен-
тов концепции благополучия выше 50%. Вторая 
гипотеза свидетельствует о недостаточной инфор-
мированности сотрудников, которая часто являет-
ся проблемой. Третья гипотеза выделяет те сфе-
ры, которые предстоит улучшить.

Анализ результатов по ключевым направлени-
ям выявил несколько важных тенденций. В сфере 
здоровья наиболее востребованными оказались 
ДМС, корпоративный спортзал и организованные 

1 Сайт BestBenefits // URL: https://bestbenefits.ru/

спортивные мероприятия, тогда как йога в офисе, 
страхование жизни и услуги психолога привлека-
ли значительно меньше внимания. Необходимо 
отметить, что осведомленность льготами всеми 
сотрудниками в сфере здоровья составляет лишь 
59%.

Если рассматривать элементы профессио-
нальной реализации, то общая осведомленность 
сотрудниками о льготах в этой сфере становится 
уже немного выше –  62%.

Профессиональное развитие показало хоро-
шие результаты по гибкому графику и корпоратив-
ному обучению, но менее популярными оказались 
системы обратной связи и наставничество.

С точки зрения элементов благоприятной сре-
ды в офисе, почти все пользуются комнатой для 
проведения встреч, остальные элементы не очень 
знакомы сотрудникам. Комната для отдыха в офи-
се была выбрана как актуальная лишь для одно-
го участника, в то время как осведомлены о ней 
лишь двое. Наличие в компании корпоративных 
бесплатных тренингов было выбрано четырьмя 
опрошенными, однако они не пользуются популяр-
ностью среди сотрудников. Уровень знания о до-
ступных возможностях в этом направлении соста-
вил ровно 50%, что указывает на необходимость 
лучшего информирования.

Элементы социальной сферы также имеют 
ярко выделенные наиболее популярные льготы. 
Так, праздничные бонусы продемонстрировали 
100% вовлеченность сотрудников. Тимбилдинг- 
мероприятия использовали 80% знающих о них 
работников. Однако материальная помощь, клубы 
по интересам и благотворительные инициативы 
оставались малоизвестными (20% осведомлен-
ности). Общая осведомленность льготами данной 
сферы составляет 50%.

Таким образом, средний уровень осведомлен-
ности о программах благополучия составил 54%. 
Наибольший потенциал для улучшений обнаружен 
в сфере здоровья (27% неиспользуемых опций) 
и финансовой грамотности. Результаты указыва-
ют на необходимость пересмотра системы инфор-
мирования сотрудников и адаптации некоторых 
программ под реальные потребности коллектива.

Проведенная верификация выдвинутых гипо-
тез дала неоднозначные результаты. Первое пред-
положение о низкой востребованности корпора-
тивных льгот не нашло подтверждения –  лишь 
треть предложенных опций осталась без внимания 
сотрудников. Второй тезис полностью подтвер-
дился: при субъективной уверенности работни-
ков в своей осведомленности (90%), фактический 
уровень знания о доступных программах составил 
лишь 54% против ожидаемых 70%. Третья гипо-
теза получила частичное подтверждение, выявив 
особую потребность в доработке медицинского 
и оздоровительного блока, где четверть предло-
жений не вызвала интереса у персонала.
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Комплексный анализ продемонстрировал, что 
каждое направление корпоративной программы 
благополучия требует определенной корректиров-
ки. Наиболее существенные пробелы обнаружены 
в финансовом секторе –  инструменты управления 
личными финансами и образовательные инициа-
тивы в области финансовой грамотности остают-
ся совершенно невостребованными. Социальные 
программы демонстрируют относительно лучшие 
показатели, однако и здесь выявлены слабые ме-
ста, в частности низкая посещаемость бесплат-
ных обучающих мероприятий. Система наставни-
чества, формально присутствующая в компании, 
требует серьезного пересмотра подходов к реали-
зации, так как не вызывает отклика у сотрудников.

Результаты опроса в Ozon Fintech также под-
тверждают необходимость внедрения более со-
временных и персонализированных методов вза-
имодействия. При кажущейся осведомлённости 
сотрудников, на практике отсутствует эффектив-
ный канал, позволяющий гибко адаптировать ин-
формацию о льготах и вовлекать персонал в про-
граммы благополучия. Использование цифровой 
платформы или мобильного приложения позволи-
ло бы не только централизовать все предложения 
компании, но и запустить механизм персонализи-
рованной обратной связи, повысить мотивацию 
участия и в реальном времени анализировать ре-
акцию на конкретные инициативы.

Дополнительно стоит отметить потенциал 
внедрения AI-модуля для предиктивного анали-
за –  на основе собранных метрик можно заранее 
прогнозировать риски выгорания или потери вов-
лечённости, что особенно актуально в высокона-
груженной ИТ-среде. Такие технологии уже актив-
но применяются международными компаниями 
и могут быть адаптированы в рамках российского 
бизнеса при наличии компетентных IT-ресурсов 1.

Проведенное исследование позволило не толь-
ко выявить ключевые проблемные области, 
но и обнаружить системный недостаток –  критиче-
ски низкий уровень информированности персона-
ла о существующих возможностях. На основании 
глубокого анализа сложившейся ситуации и изу-
чения успешных кейсов других организаций был 
разработан комплекс практических рекоменда-
ций. Особое внимание уделено созданию нагляд-
ной матрицы элементов корпоративного благопо-
лучия, которая наглядно демонстрирует «белые 
пятна» текущей системы. Разработанные предло-
жения носят универсальный характер и могут быть 
адаптированы не только для конкретной исследуе-
мой компании, но и для других организаций, стре-
мящихся к совершенствованию своих программ 
благополучия.

1 Gartner. A key pandemic lesson learned: Invest in your tal-
ent. URL: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/a-key-
pandemic- lesson-learned- invest-in-your-talent (дата обращения: 
10.04.2025).

Проведенное исследование подтверждает, 
что внедрение программ корпоративного благо-
получия сталкивается с рядом сложностей, вклю-
чая недостаточную информированность сотруд-
ников, разрозненность мер и трудности оценки 
эффективности. Анализ практик Ozon Fintech 
показал, что успешная реализация wellness- 
стратегии требует системного подхода, вовле-
чения персонала и четких метрик. Оптимизация 
управления благополучием способна не толь-
ко повысить удовлетворенность сотрудников, 
но и позитивно повлиять на бизнес- результаты. 
Для достижения устойчивого эффекта компани-
ям следует интегрировать wellness- инициативы 
в корпоративную культуру, сочетая их с долго-
срочными HR-стратегиями. Дальнейшие иссле-
дования могут быть направлены на разработку 
универсальных методик оценки эффективности 
таких программ.
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The Problem of Using The Well- being 
managemenT ConCePT in modern ComPanies

Geleishvili G. E., Purganova P. S.

The article examines the key challenges of implementing the well-be-
ing concept in modern corporate practices. Particular attention is 
paid to the obstacles associated with wellness programs, includ-
ing low employee awareness, lack of a systematic approach, frag-
mented measures, and difficulties in assessing their effectiveness. 
The authors review existing corporate well-being practices and con-
duct a detailed case study of Ozon Fintech, identifying successful 
solutions and pain points. Based on the analysis, practical recom-
mendations are provided for optimizing employee well-being man-
agement, emphasizing the need for a holistic approach, increased 
employee engagement, and clear performance metrics. The study 

demonstrates that a well-designed wellness strategy can not on-
ly improve employees’ quality of life but also enhance productivity.
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В статье авторами рассматривается религиозный аспект пе-
редачи знаний в различных конфессиях, обозначается роль 
религии в историческом аспекте как фактор формирования 
смарт- пространства до возникновения цифрового общества. 
Представлена дефиниция концепта “смарт- пространство” 
как часть коммуникативного пространства, в котором акто-
ры в различных социальных полях создают систему знаний, 
смыслов, значений, мини-дискурсы. В рамках данного автор-
ского исследования слово “смарт” рассматривается как “ин-
теллектуальный” в контексте “смарт- пространства”, а религия 
как транслятор знаний представлена в ретроспективе, влияя 
на возникновение и формирование такого пространства. Пере-
дача знаний в статье структурируется с точки зрения различ-
ных критериев, приводится классификация методов передачи 
знаний, представлен географический и исторический контекст 
процесса передачи ученикам знаний в мировых религиях. Сде-
ланы выводы о сохранении устной традиции, как самой дей-
ственной, о месте диалога между дающим знание и познаю-
щим его и о сокровенном смысле знания, которое открывается 
тем, кто его готов принять. Отдельно отмечается запретность 
в распространении знаний и выделяется роль личности настав-
ника, передающего знание в мировых религиях как транслято-
ра этого знания своим последователям.

Ключевые слова: смарт- пространство, наставник, духовные 
традиции, диалог, мировые религии, жрецы.

Сегодня слово “смарт” часто используется и по-
нимается в разных смыслах: с одной стороны, аб-
бревиатура “С.М.А.Р.Т.” применяется для целепо-
лагания, когда каждая буква помогает конкретизи-
ровать цель и измерить ее во временном отрезке, 
с другой, смарт часто связывают с интеллектуаль-
ными системами, либо техникой, оно добавляет-
ся в виде приставки к разным гаджетам, к приме-
ру, “смартфон”, “смарт-часы”, “смарт-очки”, иногда 
вместо “смарт” используют слово “умные” –  умные 
колонки [2]. Само слово “смарт” происходит из ан-
глийского языка, переводится на русский как “ум-
ный, интеллектуальный, сообразительный”, эти 
три слова в русском соединяются в симбиоз раци-
онального и интеллектуального. В рамках данного 
авторского исследования, предлагается остано-
вится на переводе слова “смарт” как “интеллекту-
альный”, и рассматривать его в контексте “смарт- 
пространства”, абстрагируясь от современности 
и изучая ретроспективно возникновение такого 
пространства и влияния религии на его формиро-
вание.

Сам концепт “смарт- пространство” можно пред-
ставить как часть коммуникативного простран-
ства, в котором акторы в различных социальных 
полях создают систему знаний, смыслов, значе-
ний, мини-дискурсы. Необходимо отметить, что 
до появления цифры в смарт- пространстве в ком-
муникативных полях, состоящих из определен-
ных сообществ, создавалось знание и передава-
лось другим поколениям, таким образом, акторы 
воспроизводили все новые научные сообщества, 
научные школы, наращивался образовательный 
потенциал, конструировалась новая действитель-
ность, система закономерностей, элементов, ло-
гическая зависимость между элементами.

В ретроспективе акторами такого простран-
ства изначально выступали представители духо-
венства различных конфессий: монахи, раввины, 
имамы, ламы, а также, немаловажную роль сыгра-
ли такие акторы, как жрецы и др., а затем, зна-
ния стали передаваться через научные и образо-
вательные сообщества, и др.

Можно классифицировать хронологически пе-
редачу знаний по различным критериям, к при-
меру, интересную эволюцию представляет в сво-
их работах С. В. Дробовцева, она подчеркивает 
роль духовных традиций в трансляции опыта ро-
да. Духовные традиции рассматриваются ученым 
“как особые культурные феномены, которые спо-
собны аккумулировать и передавать далее знания 
и опыт, характерные для определенного времени 
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и конкретной этнической или религиозной группы” 
[3]. Дробовцева структурирует передачу знаний 
по следующим традициям:
1) устная традиция передачи знаний (тысячеле-

тиями знания передавались от учителя учени-
ку устно, «из уст в уши». Слова «академия» 
и «сад» имеют историческую связь, уходящую 
корнями в Древнюю Грецию. Эта связь связана 
с философом Платоном и местом, где он осно-
вал свою философскую школу. Академия Пла-
тона была основана в Афинах около 387 года 
до н.э. Она получила свое название от сада, 
где находилась –  священной рощи, посвящен-
ной герою Академу. Этот сад, расположенный 
за стенами Афин, был известен как Академей-
ская роща или просто Академия. Таким обра-
зом, «академия» вначале означала конкретное 
место –  сад, где философы, в том числе и сам 
Платон, собирались для дискуссий и обучения. 
Со временем слово «академия» стало озна-
чать не только конкретное физическое место, 
но и саму концепцию высшего учебного заве-
дения или организации, занимающейся науч-
ной и образовательной деятельностью. Однако 
историческая связь с садом остается в этимо-
логии этого слова. При этом надо помнить, что 
в живой традиции текстовое содержание без 
учителя либо вовсе не понимается, либо пони-
мается частично или даже извращенно. С этим 
связана хрупкость традиции: когда по той или 
иной причине прерывается «учительская» 
цепь поколений, то только по текстам восста-
новить традицию во всем объеме и всей глу-
бине ее содержания практически невозможно. 
Особенно сложной была деятельность жре-
цов у друидов, которым приходилось сочетать 
в себе функции шамана, барда и священника. 
Они были обязаны запоминать огромные объ-
емы знаний, что, по сути, делало их ходячими 
энциклопедиями, а во многих случаях и «на-
стоящей живой библиотекой».

2) Письменная традиция записи текстов дала 
возможность изучать их большему числу лю-
дей. Текст мог быть и руническим, и каллигра-
фическим. Но тут существует один важный ню-
анс: в некоторых традициях сами по себе тек-
сты вне традиции большого значения не име-
ли. Они были лишь инструментом, с помощью 
которого и осуществлялась передача знаний, 
«. воспроизводство духовной сущности учи-
теля в ученике или, точнее, воспроизводство 
священной традиции» [1]. Нужно помнить, что 
священный текст и традиция тесно взаимос-
вязаны. Одно не может существовать без дру-
гого. «Священный текст –  основа традиции, 
вне его она не только не может быть понята, 
но и не существует. Справедливо и обратное 
утверждение: священный текст может быть по-
нят лишь внутри традиционной культуры, и вне 

ее он существовать не может, как не может 
и полноценно функционировать», что в неяв-
ной форме обусловливает запреты на толкова-
ние священных текстов людьми, не имеющие 
соответствующих религиозных титулов.

3) и, наконец, традиция вопросно- ответного ме-
тода или обучение посредством диалога, чаще 
всего применялась на Востоке и обладала опре-
деленной особенностью: во многих традициях че-
ловек, ставший на путь ученичества, в течение 
долгого времени не имел права задавать вопро-
сов своему учителю. Он просто пребывал в той 
традиции, в которой ему предстояло обучаться, 
и слушал, наблюдал, запоминал, вникал во все 
то, что происходит вокруг него. Атмосфера тради-
ции давала ответы на его первые, наивные вопро-
сы. И только со временем, став учеником, начиная 
приобретать знания из традиции, проходя стадии 
посвящения, он мог задавать вопросы, что назы-
вается, «по теме». Но для тех же живых восточных 
традиций характерна работа в режиме диалога, 
если она проходит для более широкого круга лю-
дей, которые являются «духовными искателями».

Также, можно рассматривать передачу знаний 
в географическом разрезе, к примеру, в древно-
сти существовали разные способы передачи зна-
ний в зависимости от религиозных учений и куль-
тур.
– В Китае в период за 3 тысячи лет до Р. Х. офор-

мился культ предков, основанный китайским 
философом Фо- Ни [6]. Идея культа заключа-
лась в том, что предыдущий век мудрее. Воз-
никла традиция передавать знания, практики 
и методы от поколения к поколению, сохранять 
традиции.

– В Египте жрецы разработали систему метафи-
зики, которая давала представление о един-
стве и взаимосвязи всех планов жизни Вселен-
ной. Это было тайное знание посвятительных 
школ Египта.

– В древнееврейской культуре существовал об-
ширный пласт устной литературы, в том числе 
сказания и речи пророков. Записывать их нача-
ли только со второй половины VIII века до Р. Х., 
но устная традиция существовала долгое вре-
мя и после этой даты [3].

– В шумерском городе Ур в начале III тысячеле-
тия возникла школа как форма группового об-
учения. Она была одновременно и университе-
том, где учили письму, переводу, языкам раз-
личных профессий, тонкостям певческого ис-
кусства и вычислениям.

– В древности важную роль в передаче знаний 
играл миф. Это упорядоченное, систематизи-
рованное мировоззрение, в котором объедини-
лись зачатки знаний, религиозных верований, 
различных элементов духовной культуры, ис-
кусства и социальной жизни. Мифы передава-
лись посредством эпоса, сказок, легенд и пре-
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даний, что помогало закреплять в последую-
щих поколениях накопленные знания и опыт.
Если рассматривать с религиозной точки зре-

ния передачу знаний, то отдельно необходимо 
выделить жрецов. Будучи представителями до-
монотеистических религий, профессионально 
занятые отправлением культов, они почитались 
как посредники в общении людей с миром богов 
и духов. Жрецы в древности были интеллектуаль-
ной элитой общества, храня и передавая знания 
по математике, астрономии, медицине, архитек-
туре. И даже, во многих культурах жрецы разде-
лялись по специализациям, например, в Древнем 
Египте существовали жрецы- астрономы, которые 
следили за движением небесных тел и составля-
ли календари; были жрецы- целители, владевшие 
секретами врачевания; жрецы- провидцы занима-
лись предсказаниями и толкованием знамений.

В мировых религиях (христианство, ислам, иу-
даизм и буддизм) преемником жречества стало 
духовенство. Представители духовенства по-раз-
ному передавали знания:

В христианстве знания передавались через 
Священное Предание –  устную проповедь, кото-
рую вели апостолы. Некоторые из полученных 
знаний они записали, и это стало Священным Пи-
санием. В состав Священного Предания входили, 
например: вероучение (догматические вероопре-
деления, изложенные в Символе веры и в реше-
ниях Вселенских соборов, древние символы, ис-
поведания веры и символические книги); каноны 
(правила святых апостолов, Вселенских и иных 
признанных соборов); литургическое предание 
(вероучительное содержание чинопоследований 
регулярных церковных богослужений, таинств 
и священнодействий, молитв и песнопений); тво-
рения святых отцов и учителей Церкви; (они слу-
жили руководством для правильного понимания 
Священного Писания (Библии); мученические ак-
ты и жития святых и церковное искусство (напри-
мер, иконография, церковная архитектура и т.д..), 
древние церковные истории. Также для передачи 
знаний в раннем христианстве использовали свит-
ки. Они помогали сохранять религиозные тексты 
и учения, играли важную роль в развитии христи-
анской доктрины и богословия [4].

Сегодня как и в прошлом, знания в христиан-
стве передаются, например, через Священное 
Предание и Священное Писание. Еще одним со-
временным форматом передачи знаний в христи-
анстве являются евангельские чтения или беседы, 
которые проводятся на приходах. В таких груп-
пах читают Священное Писание по определённым 
правилам: участники группы думают над отрыв-
ком, а потом обмениваются мнениями и впечатле-
ниями.

В исламе знания передавались «из уст в уста», 
от учителя к ученику. Практика требовала полу-
чения письменного разрешения (иджазы) учени-

ком от наставника на передачу знаний. Для этого 
наставник сам должен был быть вправе переда-
вать информацию своим ученикам. Один из спо-
собов передачи знаний –  формула прямого обу-
чения, когда религиозные знания передавались 
под диктовку учителя, а затем ученик зачитывал 
перед учителем записанный им текст. Также при 
передаче знаний учитывалось, что в первую оче-
редь рассчитывали на память, а не на то, что запи-
сано, потому что написанное могло произноситься 
по-другому. В целом, в исламе образование всег-
да позицинировалось не просто как передача зна-
ний, но также акцентировалось на формирование 
нравственности, ответственности и духовности. 
В наше время реформы в этой области становят-
ся всё более актуальными, призванные соединить 
традиционные исламские ценности с вызовами 
современного мира [5].

В иудаизме знания передавались от одного по-
коления к другому через наставничество. Осново-
полагающим источником всех знаний считалась 
Тора –  Пятикнижие Моисеево, которое включа-
ло религиозные предписания, этические нормы, 
философские размышления и исторические све-
дения. В Талмудический период (примерно I век 
до н.э. –  V век н.э.) раввины играли центральную 
роль в обучении учеников. Они передавали зна-
ния о Законе, комментировали священные тексты 
и учили, как применять их в повседневной жизни. 
[10]

Ученики часто жили вместе со своими настав-
никами, наблюдая за ними и участвуя в их по-
вседневной деятельности. Этот процесс называл-
ся «хаверут» («товарищество») и позволял уче-
никам не только получать теоретические знания, 
но и практиковаться в их применении. Сегодня 
принципы наставничества в иудаизме, основан-
ные на тысячелетней традиции передачи знаний 
и ценностей от старшего поколения младшему 
остаются актуальными и важными для сохранения 
и развития еврейской идентичности и культуры.

В Буддизме к представителям духовенства 
относятся монахи и настоятели. В гималайско- 
монгольском буддизме –  ламы. В раннем буддизме 
знания передавались устным путём, прижизнен-
ные записи основ вероучения отсутствовали. На-
ставники не только передавали знания, но и слу-
жили образцом для подражания, демонстрируя, 
как можно применять мудрость в практической 
жизни. Буддизм предлагал модель наставника как 
«гуру», который делился знаниями о пути к про-
светлению и служил живым примером применения 
этих знаний на практике. Со временем появились 
записанные канонические тексты, содержащие 
учение Будды. Как правило, их переводили ин-
до-буддийские учёные и специально подготовлен-
ные тибетские монахи. В некоторых направлениях 
буддизма, например в дзэне, считали, что самое 
важное передаётся не через тексты, а от настав-
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ника к ученику, «от сердца, к сердцу». Сегодня 
продолжая традицию «тайного знания», которое 
обозначается словом «тантра», знание недоступ-
ное для обычного восприятия, наставники откры-
вают человеку в состоянии духовной практики [9].

В целом, как видно из приведенных методов 
и видов духовных практик передачи знания в раз-
ных религиях, можно сделать несколько умоза-
ключений:

Во-первых, из всех традиций –  сохраняется уст-
ная, и, особенное место отводится диалогу меж-
ду дающим знание и познающим его; во-вторых, 
знание во все времена и сегодня в духовных со-
циальных институтах имеет сокровенный смысл, 
является чем-то тайным, не открывается просто 
всем, имеет глубокие корни содержание, несет се-
бе определенную нагрузку, доступно тем, кто его 
готов принять.

В-третьих, роль учителя сохраняется и се-
годня в цепочке учитель- ученик, наставник- 
наставляемый, потому что знание связано с лич-
ностью передающего его, поэтому во многих рели-
гиях его получить можно, потрудившись, и пройдя 
большой путь, приобретая опыт в обучении. А сам 
наставник должен понимать ценность данного 
знания, иначе он не сможет быть достойным про-
водником и транслятором этого знания своим по-
следователям.

В течение всей истории нашей цивилизации 
проблема управляемого развития знания о внеш-
нем мире решалась различными способами, начи-
ная с запретов на распространение знаний во вре-
мена египетских пирамид, идей Платона о движе-
нии к истине, классической логики выводного зна-
ния в трудах Аристотеля. Появление термина «би-
блиография» в Древней Греции свидетельствует 
о началах «регистрации» знания [8]. В средневеко-
вой науке очевидны попытки манипулировать про-
цессом познания через систему запретов на есте-
ственнонаучные исследования проблем мирозда-
ния и человека, что привело к появлению списков 
«истинных» и «ложных» книг. Господствующим ти-
пом библиографических произведений в этот пе-
риод в Западной Европе являлись библиографи-
ческие словари церковных писателей. Возникно-
вение университетов, вскоре ставших центрами 
научной деятельности, привело к систематизации 
знаний с целью их распространения. Возникно-
вение книгопечатания способствовало более бы-
строму распространению и сохранению знаний, 
проведению исследований и развитию образова-
ния. А сегодня знамя передано современным тех-
нологиям передачи знания и многие религии ис-
пользуют их тоже, однако, смарт- пространство 
по-прежнему зависит от человеческого фактора, 
потому что ИИ обучается тоже человеком, поэтому 
важно сохранять и контролировать то, чему обу-
чают и что распространяют в цифровом простран-
стве.
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Religion as a tRanslatoR of knowledge in 
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Zakharova S. A., Dubovitsky R. A.
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In the article, the authors consider the religious aspect of knowledge 
transfer in various faiths, identify the role of religion in the histor-
ical aspect as a factor in the formation of smart space before the 
emergence of digital society. The definition of the concept of “smart 
space” is presented as part of a communicative space in which ac-
tors in various social fields create a system of knowledge, mean-
ings, mini-discourses. In the framework of this author’s research, the 
word “smart” is considered as “intellectual” in the context of a “smart 
space”, and religion as a translator of knowledge is presented in ret-
rospect, influencing the emergence and formation of such a space. 
Knowledge transfer The article is structured in terms of various cri-
teria, provides a classification of knowledge transfer methods, and 
presents the geographical and historical context of the process of 
transferring knowledge to students in world religions. Conclusions 
are drawn about the preservation of the oral tradition, as the most 
effective, about the place of dialogue between the giver
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В статье исследуется взаимное обогащение китайской и рос-
сийской экологических парадигм в борьбе с опустыниванием. 
Китайская модель «зелёного и богатого совместного процве-
тания», основанная на принципах «единства Неба и челове-
ка», сочетает инженерные решения (травяные клетки, фото-
электрическую рекультивацию) с экономическим развитием, 
демонстрируя высокую эффективность в проектах типа «Три- 
Северный лесозащитный пояс». Российский подход, опираю-
щийся на православную концепцию «космической гармонии», 
акцентирует общинное управление и традиционные знания 
(моховые технологии, криогенную рекультивацию). Анализиру-
ется синергия двух моделей, включая совместные инициативы 
(«Экокоридор Байкал–Хуанхэ», торговля углеродными квота-
ми), которые предлагают инновационные решения для арид-
ных и криолитозонных регионов. Исследование подчёркивает 
роль кросс- культурного диалога в формировании устойчивых 
экологических стратегий, соответствующих Целям ООН.

Ключевые слова: Опустынивание, Устойчивое Развитие, 
Китайско- Российское Сотрудничество, Экологическая Рестав-
рация, Межкультурный Диалог

Введение

Опустынивание остается одной из наиболее острых 
экологических проблем современности, угрожая 
устойчивому развитию многих регионов мира. Еже-
годно опустынивание поглощает 12 млн гектаров 
земель, ставя под угрозу существование 500 млн 
человек. В этом контексте Китай и Россия, стал-
кивающиеся с уникальными вызовами –  аридны-
ми пустынями и криолитозоной соответственно, –  
разработали инновационные подходы, основанные 
на глубокой культурной и философской традиции. 
Китайская модель «зелёного и богатого совмест-
ного процветания», реализованная в проекте «Три- 
Северный лесозащитный пояс», сочетает экологи-
ческую реставрацию с экономическим развитием, 
демонстрируя впечатляющие результаты. В свою 
очередь, Россия опирается на православную эко-
логическую мудрость, интегрируя традиционные 
знания с современными технологиями, такими как 
криогенная рекультивация и общинное управление.

Данное исследование направлено на анализ 
взаимного обогащения китайской и российской 
экологических парадигм в борьбе с опустынива-
нием. Особое внимание уделяется технологиям 
«травяных клеток» и «моховой фотофиксации», 
которые отражают философские принципы «един-
ства Неба и человека» и «космической гармонии». 
Авторы предлагают трёхмерную модель «экологи-
ческая реставрация –  видеодрайвер –  экономиче-
ская активация», демонстрируя её эффективность 
на примере конкретных проектов.

Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью кросс- культурного диалога для реше-
ния глобальных экологических вызовов. Резуль-
таты работы имеют практическое значение для 
реализации Целей устойчивого развития ООН, 
предлагая адаптируемые решения для аридных 
и криолитозонных регионов. Статья вносит вклад 
в развитие междисциплинарных исследований, 
объединяя экологию, экономику и культурологию.

Концепция китайского проекта «Приграничная 
пустыня Такла- Макан» –  «зеленое богатство 
и процветание одновременно»

Как крупнейшая подвижная пустыня Китая, Такла- 
Макан представляет собой результат симбиоза 



Социология № 4 2025

254

природных процессов и антропогенного воздей-
ствия.[1] Геоморфологические исследования сви-
детельствуют, что ядро пустыни сформировалось 
в кайнозойскую эру вследствие архаизации, вы-
званной поднятием Тибетского нагорья, тогда как 
исторические изменения русла реки Тарим и чрез-
мерная распашка земель ускорили процессы опу-
стынивания.[2] Ещё в эпоху Шёлкового пути купцы 
и буддийские монахи (Сюаньцзан, Фасянь) назы-
вали эти земли «Морем смерти», однако традици-
онные методы борьбы с песками, такие как укре-
пление дюн сигнальными вышками при династии 
Тан или ирригация паводковыми водами в Цинскую 
эпоху, носили пассивно- оборонительный характер 
и не обеспечивали системной экологической ре-
генерации.

Коренной перелом наступил в конце 1970-х го-
дов с принятием «Закона о борьбе с опустыни-
ванием» и запуском проекта «Три- Северный ле-
созащитный пояс».[3] Проект озеленения окраин 
Такла- Макана, как логическое продолжение дан-
ной стратегии, реализует трёхмерную модель «ин-
женерное закрепление песков –  биологическая 
рекультивация –  промышленное освоение», соз-
давая 3046-километровый зелёный барьер вдоль 
границ пустыни. Технологический арсенал вклю-
чает травяные клетки для фиксации дюн, высокие 
ветрозащитные барьеры, массивы солнечных па-
нелей и посадку ксерофитов (саксаул, тамариск), 
формирующих устойчивую экосистему. Напри-
мер, в уезде Миньфэн комбинированное исполь-
зование травяных клеток, саксауловых насажде-
ний и культивации цистанхе (Cistanche deserticola) 
позволило закрепить 1,99 млн му (≈199,5 тыс. га) 
песков при годовом экономическом эффекте свы-
ше 4 млрд юаней.[4] Проект закрытия Таклимака-
на знаменует собой изменение парадигмы борь-
бы с опустыниванием в Китае от« противостояния 
человека и песка» к« симбиозу человека и песка 
». Из вышеизложенного следует, что механизмы 
сопряжения экологической реставрации и эконо-
мического развития пустыни Такла- Макан могут 
быть систематизированы по следующим направ-
лениям:

Интеграция инженерных, биологических и энер-
гетических решений преодолевает ограничения 
традиционных методов. Травяные клетки (снижа-
ют скорость приземного ветра на 30%) и солнеч-
ные панели (сокращают испарение на 40%) созда-
ют микроклимат для ксерофитов, повышая проек-
тивное покрытие до 60%.[5] Фотовоьтаика обеспе-
чивает энергией насосные станции, формируя са-
моподдерживающуюся систему «зелёное питает 
зелёное». Промышленная трансформация в борь-
бе с опустыниванием включает капитализацию 
песчаных ресурсов через рентабельные модели. 
В уезде Юйтянь 120 тыс. га плантаций цистанхе 
приносят 4 млрд юаней ежегодно, а в Аксу созда-
ны полные производственные цепочки, охватив-

шие 20 тыс. домохозяйств. Совмещение солнеч-
ных электростанций с сельским хозяйством («аг-
рополитика») увеличивает доходы на 500 юаней. 
Программа «Битва на окраинах Такла- Макана 
(2024–2030)» синхронизирует экологию, эконо-
мику и социальное развитие, вовлекая населе-
ние через земельные сертификаты (доход –  3000 
юаней/чел.). Эта модель объединяет технологии 
и концепцию «зелёного процветания», предлагая 
устойчивые решения для аридных зон.

Технология травяных клеток, являясь клю-
чевым элементом проекта озеленения окраин 
Такла- Макана, представляет собой синтез инно-
вационного инженерного подхода и традицион-
ной китайской экологической философии. Её ме-
тодологическая основа уходит корнями в концеп-
ции «единства человека и природы» (天人合一) 
и «следования естественному порядку» (道法自
然), где искусственное вмешательство гармонич-
но интегрируется в природные процессы, форми-
руя цикличную логику «управления песком через 
песок». Конструкция клеток (1×1 м), изготавлива-
емых из тростника или соломы, воспроизводит ме-
ханизм естественного накопления песка у подве-
тренной стороны препятствий. Этот принцип «об-
учения у природы» воплощает даосскую доктрину 
«управления через недеяние» (无为而治): вместо 
подавления природных сил технология направ-
ляет процессы самоорганизации дюн. Как свиде-
тельствуют патенты Северо- Западного института 
экологии и ресурсов КАН, травяные клетки снижа-
ют скорость приземного ветра на 30%, а период 
стабилизации рельефа сокращается до 3–5 лет, 
что в 2,3 раза эффективнее механического закре-
пления. [6]

Гибридные проекты фотоэлектрической ре-
культивации сочетают травяные клетки и солнеч-
ные панели, создавая многоуровневый барьер. 
Затенение панелей сокращает испарение на 40%, 
а стабилизация грунта клетками увеличивает срок 
службы оборудования на 15–20%. В Цемо 100-
МВт проект ежегодно фиксирует 140 млн м³ пе-
ска, генерируя 210 млн кВт·ч энергии (КПД 1:3,7). 
Программа «Экологическое переселение в Хо-
тане (2021–2025)» оптимизировала водораспре-
деление в бассейне Тарима, повысив душевое 
водопотребление до 220 м³, урожайность хлоп-
ка –  на 28%, а доходы фермеров –  на 12 тыс. юа-
ней. В Жоцяне 200-МВт проект реализует модель 
«свет –  растения –  скот»: затенение панелей сни-
жает испарение, под ними развивается птицевод-
ство, а межпанельные зоны засажены цистанхе. 
Это обеспечило сёлам дешёвую электроэнергию 
(на 40% дешевле) и рост доходов на 6500 юаней. 
В Хотане на 45 тыс. га плантаций цистанхе создана 
производственная цепочка, обеспечившая 21 тыс. 
домохозяйств доходом 38 тыс. юаней. Институци-
ональные инновации, такие как «экологические 
кредитные баллы», конвертируемые в льготы, по-
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высили эффективность управления на 47%, соз-
дав цикл «экодействия –  социальные блага». Эти 
решения объединяют экологию, экономику и соци-
альное развитие, демонстрируя эффективность 
комплексного подхода.

Сравнение китайской концепции «зелёного 
и богатого совместного процветания» 
с экологической мудростью России

Православная концепция «космической гармонии» 
и китайское учение «тяньжэнь хэи» (天人合一), уко-
ренённые в различных культурных парадигмах, об-
наруживают глубокий диалог в контексте эколо-
гической философии. Православное понимание 
гармонии восходит к античной диалектике: Пифа-
гор рассматривал космос как математически упо-
рядоченное единство, Платон –  как синтез идеи 
и материи.[7] Христианизация этой традиции транс-
формировала её в веру в божественный порядок, 
где тринитарная «священная гармония» становится 
космическим законом, обязывающим человека как 
«домоправителя творения» хранить сакральность 
природы. Как гласит «Православная экологическая 
декларация», экологический кризис есть нарушение 
божественного замысла, требующее аскезы и по-
каяния для восстановления гармонии.

Китайская концепция «единства Неба и чело-
века», уходящая корнями в аграрную традицию, 
рассматривает природу как носитель морального 
порядка, требующий соблюдения принципов уме-
ренности и гармонии. В отличие от православной 
модели, основанной на божественном предуста-
новлении, китайский подход подчеркивает изо-
морфизм этики и природных закономерностей. 
Однако обе парадигмы разделяют холистическое 
мировоззрение, отвергая противопоставление че-
ловека и природы. Современным воплощением 
китайской философии стали технологии вроде 
травяных клеток, реализующие принцип «обуче-
ния у природы». Российский опыт работы с веч-
ной мерзлотой и китайские фотоэлектрическо- 
растительные системы демонстрируют схожий 
баланс технологий и экогуманизма. Этот меж-
культурный диалог предлагает глобальной экопо-
литике синтез сакрального отношения к природе 
с прагматичными решениями, формируя устойчи-
вую этическую основу для природопользования. 
Ключевое значение имеет сочетание уважения 
к естественному порядку с активным участием че-
ловека в экологических процессах.

Экологически- экономические модели Китая 
и России в борьбе с опустыниванием отражают 
различия в природных условиях, институциональ-
ном дизайне и технологических подходах. Китай-
ская модель «фотоэлектричество + песчаные ин-
дустрии» интегрирует развитие ВИЭ с экологиче-
ской реставрацией. В Нинся- Хуэйском автономном 
районе (г. Чжунвэй) технология «травяные клетки 

+ солнечные панели» создаёт физический барьер 
против песков: затенение панелей снижает испа-
рение на 40%, а под панелями культивируются 
ксерофиты, формируя симбиоз «свет –  растения–
скот». Эта система ежегодно фиксирует 43,3 тыс. 
га песков, обеспечивает 12 ГВт «зелёной» энергии 
и генерирует 10 млрд юаней в цифровом секторе, 
создавая цикличную экономику «зелёной энер-
гии, питающей экосистемы».[8] В отличие от это-
го, российская модель «экодеревень» в криоли-
тозоне акцентирует общинное участие и инсти-
туциональные инновации: механика «банка веч-
ной мерзлоты» в Сибири позволяет фермерам 
обменивать экологические практики на медико- 
образовательные субсидии, повышая эффектив-
ность управления растительностью на 47%.

Различия обусловлены ресурсными ограни-
чениями и целями развития. Китайские пустыни 
с обилием солнечных ресурсов и дефицитом во-
ды делают ставку на фотоэлектрическую рекуль-
тивацию, тогда как российская Арктика с разре-
женным населением фокусируется на активации 
локальных сообществ через углеродные квоты. 
Технологически Китай комбинирует инженерные 
решения с промышленной синергией (например, 
травяные клетки + цисанхе с доходом 500 юаней/
му), Россия же модернизирует традиционные зна-
ния –  моховые технологии связывания CO2 в со-
четании с экотуризмом укрепляют экономическую 
устойчивость.

Несмотря на методологические расхождения, 
обе модели воплощают принцип двусторонней си-
нергии «экология–экономика». Китай через ры-
ночные механизмы капитализирует экопродукты: 
в Хэнане «экобанки» агрегируют рассредоточен-
ные ресурсы для масштабных сделок. Россия ин-
ституционально инкорпорирует углеродные акти-
вы в бюджет –  «Стратегия экологического разви-
тия до 2030 года» включает лесные квоты в ВВП. 
Взаимодополняемость проявляется в технологи-
ческом трансфере: китайский опыт мониторин-
га песков может обогатить российскую Арктику, 
а модель общинного управления –  оптимизиро-
вать экопереселение в Западном Китае. Практи-
ческое воплощение уже наблюдается во Внутрен-
ней Монголии, где заимствование российской «со-
ломенной животноводческой модели» повысило 
утилизацию сельхозостатков с 30% до 60%, сни-
зив нагрузку на пастбища.

Анализ взаимного обогащения кросс- культурной 
экологической мудростью между Китаем 
и Россией

Взаимодействие экологических этик Китая и России 
представляет собой творческий диалог между вос-
точной практической рациональностью и западной 
сакральной нормативностью. Китайская экологиче-
ская этика, основанная на принципе «добродетели 
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непрерывного обновления», рассматривает природу 
как динамичную циклическую систему жизни. Тех-
нологические практики, такие как синергетическое 
регулирование «свет –  вода–песок» в фотоэлектри-
ческой рекультивации, через точный расчёт альбедо 
и баланса испарения, обеспечивают симбиоз эколо-
гического восстановления и энергогенерации. Рос-
сийский подход, укоренённый в православной этике 
«божественного поручения» ，трактует управление 
вечной мерзлотой как соблюдение божественного 
порядка. Программа «Арктическое экологическое 
сообщество» интегрирует карбоновый учёт с моби-
лизацией религиозных общин, соединяя оленевод-
ство с охраной криолитозоны в триаду «экология –  
вера–жизнеобеспечение».

В рамках практического взаимодействия Ки-
тай адаптировал российский опыт общинного 
управления, внедрив в Ганьсу (уезд Миньцинь) 
«банк экологических баллов», где действия по за-
креплению песков конвертируются в карбоновые 
активы, связанные с медицинскими и образова-
тельными льготами. Россия модернизировала 
китайскую технологию травяных клеток, создав 
гибридные «мохово- луговые сетки» для стабили-
зации грунта вдоль Транссибирской магистрали, 
что снизило просадку почвы на 28%. Соглашение 
о трансграничных экологических коридорах Китая 
и России институционализировало сотрудниче-
ство: совместные станции мониторинга на Байка-
ле и Хуанхэ обеспечивают обмен гидрологически-
ми и неразнообразными данными, гармонизируя 
стандарты управления.[9] Глубинная логика ин-
новаций раскрывается в трансформации культур-
ных символов. Концепция системного управления 
«горы –  воды–леса –  поля–озёра –  травы–пески» 
вступила в диалог с российской идеей «сакрально-
го ландшафта» на экологических форумах «Пояса 
и пути», породив транснациональную концепцию 
«экоустойчивых коридоров». Совместная «Евра-
зийская лаборатория экологических технологий» 
параметризовала православную «космическую 
гармонию» в модели экологической ёмкости, соз-
дав алгоритмический дуэт с китайскими динами-
ческими порогами «единства Неба и человека» –  
инструмент двой ной культурной верификации для 
аридных зон.

Сотрудничество Китая и России в борьбе 
с опустыниванием создало инновационную мо-
дель, объединяющую технологические решения 
и культурные традиции. В пустыне Кубуци китай-
ская система фотоэлектрической рекультивации 
с посадками цистанхе под солнечными панеля-
ми ежегодно стабилизирует 43,3 тыс. га песков, 
увеличивая доходы фермеров на 12 тыс. юаней. 
Россия адаптировала технологию травяных кле-
ток для криолитозоны, создав «мохово- луговые 
сетки», которые снизили просадку грунта на 28% 
через систему углеродных квот. Проект «Экоко-
ридор Байкал- Хуанхэ» объединил спутниковый 

мониторинг и наземные сенсоры для прогнозиро-
вания пылевых бурь. Институциональным проры-
вом стало Соглашение о трансграничной торгов-
ле углеродными квотами, объем которой достиг 
120 тыс. тонн CO2-эквивалента в 2024 году. Этот 
опыт синтезирует китайский подход системного 
управления природными ресурсами с российской 
концепцией «сакрального ландшафта», создавая 
транснациональную модель «экоустойчивых кори-
доров». Студенческие лагеря в Ордосе и Красно-
ярске проводят сравнительные исследования, оп-
тимизируя технологии для разных климатических 
зон.

Заключение

Проведенное исследование демонстрирует, что со-
трудничество Китая и России в борьбе с опусты-
ниванием представляет собой уникальный пример 
синтеза технологических инноваций и культурно- 
философских традиций. Китайская модель «зелё-
ного и богатого совместного процветания», осно-
ванная на принципах «единства Неба и человека», 
и российский подход, вдохновлённый идеей «кос-
мической гармонии», дополняют друг друга, фор-
мируя устойчивую основу для решения глобальных 
экологических вызовов.

Практические результаты, такие как внедрение 
травяных клеток, фотоэлектрической рекультива-
ции и мохово- луговых сеток, подтверждают эф-
фективность комбинирования инженерных реше-
ний с традиционными знаниями. Эти технологии 
не только стабилизируют экосистемы, но и созда-
ют экономические возможности для местных со-
обществ, как это показано на примере проектов 
в Такла- Макане и сибирской криолитозоне. Ин-
ституциональные инициативы, включая систему 
экологических кредитных баллов и трансгранич-
ную торговлю углеродными квотами, подчёрки-
вают важность интеграции экологических, эконо-
мических и социальных аспектов. Межкультурный 
диалог между Китаем и Россией предлагает цен-
ную модель для других стран, сталкивающихся 
с опустыниванием. Совместные проекты, такие 
как «Экокоридор Байкал–Хуанхэ» и «Евразий-
ская лаборатория экологических технологий», де-
монстрируют потенциал международного сотруд-
ничества в достижении Целей устойчивого разви-
тия ООН.

В перспективе дальнейшее развитие китайско- 
российского партнёрства в области экологии мо-
жет способствовать созданию глобальной сети 
«экоустойчивых коридоров», объединяющей луч-
шие практики и философские подходы разных 
культур. Это исследование подтверждает, что со-
четание технологий, культурных ценностей и ин-
ституциональных механизмов является ключом 
к решению одной из самых pressing экологических 
проблем современности.
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A Study on MutuAl EnrichMEnt through 
culturAl ExchAngE bEtwEEn thE concEpt of 
“grEEn And rich co- proSpErity” in coMbAting 
dESErt And orthodox EcologicAl wiSdoM

Han Wenqi, Zhao Xiuling
Northeast Forestry University

The article explores the cross- fertilization of Chinese and Russian 
ecological paradigms in combating desertification. The Chinese 
model of “green and rich shared prosperity”, based on the princi-
ples of “unity of Heaven and man”, combines engineering solutions 
(grass cages, photovoltaic reclamation) with economic develop-
ment, demonstrating high efficiency in projects like “Tri- North For-
est Protection Belt”. The Russian approach, based on the Orthodox 
concept of “cosmic harmony”, emphasizes community management 
and traditional knowledge (moss technologies, cryogenic reclama-
tion). Synergies between the two models are analyzed, including 
joint initiatives (Baikal- Huanghe Ecocorridor, carbon trading) that of-
fer innovative solutions for arid and cryolithozone regions. The study 
emphasizes the role of cross- cultural dialogue in shaping sustaina-
ble environmental strategies consistent with the UN Goals.

Keywords: Desertification, Sustainable development, Chinese- 
Russian cooperation, Ecological restoration, Intercultural dialogue
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