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Социальный топос «долги»

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

Что такое топос? У него множество значений. 
Понятие топоса было введено Протагором 
и развито Аристотелем в «Топике» и «Ри-
торике». От др.-греч. τόπος –  букв. «место», 
перен. «тема», «аргумент». У каждой на-
уки есть свое пространство. Формируясь 
на перекрестке двух систем мировидения, 
социология выработала собственный взгляд 
на вещи. Социальное пространство –  место, 
где происходят описываемые социологом со-
бытия, явления и процессы. Социальный топос 
описывает не исключительное и уникальное, 
а типичное и наиболее распространенное 
в этом пространстве. К ним, в частности, от-
носятся такие явления, как влезать в долги, 
возвращать долги, платить по долгам, жить 
в долг у будущих поколений, быть в долгу 
у будущих поколений, посадить за долги, на-
казать за долги, простить долг, взимать долги, 
взять в долг ненадолго, по велению долга, 
руководствоваться чувством долга, долг перед 
детьми, семьей и родиной, жить в кредит.
В социологии топос следует употреблять 
в двух значениях –  онтологическом и гносео-
логическом. В первом случае топос является 
местом концентрации людей или идей. Говорят 
о топографии города и очереди как топосе, 
общих местах в разговорной речи. В гносе-
ологическом смысле топос может выполнять 
функцию познавательного инструмента, при-
менение и использование которого способно 
приоткрыть новые горизонты и возможности 
социальной науки.

Ключевые слова: топос, феноменология денежного 
долга, долговое рабство, от зарплаты до зарплаты, 
кредит, безденежье, безработица, социальная прак-
тика.

Долг представляет собой форму на-
полнения пустоты, например, заполне-
ния деньгами дыры в вашем бюджете. 
Или на дворе дождь, вам нечем при-
крыться и вы одалживаете у кого-то зонт, 
плащ, пальто. Формула долга –  взять, 
чтобы вернуть после временного поль-
зования. Давать взаймы –  давать в долг 
с последующей отдачей, одалживать, за-
нимать, ссужать с условием вернуть че-
рез некоторое время. Долг –  краткое су-
ществительное от всего должного, обя-
зательного, вынужденного, отплатного 
и т.п. Он не только финансовая, но так-
же, а то и прежде всего, социальное, 
юридическое, психологическое и нрав-
ственное понятие. Права и обязанности, 
составляющие содержание социального 
статуса, включают не только свободу, 
но и необходимость действовать в соот-
ветствии с нормами общества.

Вернув одолженное, вы будете какое-
то время помнить о чужой доброте, если, 
конечно, долг не ввергает вас в новые 
долги. Память об оказанной вам услу-
ге назовем морально- психологическим 
следом долга. Он бывает как позитив-
ным, так и негативным. Подчиненные, 
ублажающие начальника своими услуга-
ми и речами, улыбками и делами, дела-
ют того обязанным отплатить им той же 
монетой: грамотой, повышением оклада 
и должности. Строптивые подчиненные 
нарываются на негативные санкции, ко-
торые можно рассматривать как возвра-
щение долга.

Долженствование –  необходимость, 
вытекающая из нравственного закона –  
может быть только позитивным и оз-
начает совсем иной долг, морально- 
этический. В философии оно подразуме-
вает свободу как осознанную необходи-
мость и проистекает не от материально- 
финансовых отношений, а из чего-то 
трансцендентного (абсолютно высше-
го) и даже трансцендентального (боже-
ственного). Бог наделил человека сво-
бодой, но предписал с необходимостью 
следовать его заповедям. И. Кант пони-
мал мораль как некий императив, как 
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законы долженствования. Если должен-
ствование безусловно, то долги условны 
и обусловлены.

Долг формирует особую систему от-
ношений между людьми, институтами, 
поколениями и целыми обществами. 
Есть страны- должники, люди-должни-
ки, младшее поколение всегда в долгу 
перед старшим, учреждения, кредитую-
щие и взимающие долги, специальные 
законы и постановления, регулирующие 
легитимные отношения между членами 
общества по поводу долга.

В долг берут и его отдают добровольно. 
Мы одалживаем деньги только знакомым 
людям без всякого принуждения, а бан-
ки одалживают вам деньги по предостав-
лении им документов и с гарантией госу-
дарства, что долги взыщут, а если нужно, 
то виновного накажут, например, посадив 
его в долговую яму или описав имущество. 
Недобровольно вы получаете деньги с дру-
гого лица через ограбление или мошенни-
чество. Здесь возвращать деньги не надо, 
и потому долгом не называется.

Долги наследуются. Человек умира-
ет, а дела рук его бессмертны. Нельзя 
принять в наследство квартиру, а от кре-
дита отказаться. Долги делал ты, а отда-
вать их придется твоим детям. Для них 
сама жизнь может превратиться в долго-
вую яму или долговое рабство. Долг –  
это любое неисполненное денежное обя-
зательство (рис. 1).

Рис. 1. Твои года –  твое богатство. Твои долги –  
твои грехи

Долги как грехи –  первые возвраща-
ют, вторые исправляют. Невозвратные 

долги подобны не отмоленным грехам. 
В долг занимают, долги возвращают, 
долги выбивают, из-за долгов кончают 
жизнь самоубийством и разоряются, по-
падают в зависимость и долговую яму, 
за долги преследуют. Долг –  это денеж-
ные средства или другие активы, кото-
рые кредитор передаёт заёмщику (деби-
тору) с условием их возврата в будущем 
и выплаты вознаграждения. Банк дает 
вам деньги в долг с обещанием от вас 
вернуть их, но и сам он берет у вас день-
ги в долг, когда вы их туда отдаете под 
проценты. Обе стороны –  должники друг 
друга.

Банкам не выгодно, чтобы заёмщик 
платил кредит исправно, быстро и без 
штрафов. Ведь проценты по кредитам 
со временем растут –  это их прибыль. 
Так зачем её терять? Поэтому банки всё 
охотнее отдают предпочтение заёмщику 
с негативной кредитной историей. Про-
центы растут –  психологический диском-
форт и зависимость от банка у заемщи-
ка увеличиваются. Процент по таким 
долгам, как правило, очень велик. Из-
вестны случаи, когда должник исправ-
но выплачивал 25% ежемесячно, отда-
вая весь доход семьи ростовщику, а это 
300% годовых. Даже 10% в месяц соста-
вят 120% в год. В средневековье на про-
центах была вскормлена кровожадная 
прослойка ростовщиков.

Во времена купеческой Руси, суще-
ствовал обычай, писать имена должни-
ков мелом на специальных дощечках. 
Если должник тянул дольше, чем хва-
тало терпения, ему угрожали «в поро-
шок сотру», и он знал, что сотрут его 
имя –  мел превратится в пыль, а он пре-
дается на суд божий –  боялись этого ве-
домства больше, чем человеческого. 
Да и человеческие отношения с партне-
ром по сделке в этом случае тоже пре-
кратятся. А земля, как известно, слухом 
полнится, и потеря имени, как правило, 
означала крах всего купеческого пред-
приятия для того, кто не умел держать 
собственного слова.

Существуют долги денежные и кар-
точные. Быть в долгах стало сегодня для 
многих чем-то само собой разумеющим-
ся. У трех из четырех домашних хозяйств 
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в Германии есть потребительские дол-
ги. Мебель, автомобиль, отпуск, музы-
кальный центр, телевизор, стиральная 
машина являются несколькими класси-
ческими причинами для создания таких 
долгов. При покупке дома ипотека вы-
ставляется против его стоимости. Ипоте-
ка со временем приобретает форму дол-
га перед кредитовавшим тебя банком.

Старость –  это, прежде всего, выход 
на пенсию, уход от активной трудовой 
деятельности, состояния экономической 
незанятости. Каждый человек, занятый 
на производстве, ежегодно, год от года 
создает значительно больше, чем потре-
бляет. Излишки идут на удовлетворение 
разного рода общественных и социаль-
ных нужд. Чем больше человек работает 
и чем выше его профессиональная под-
готовленность, тем значительнее объем 
произведенной им продукции превосхо-
дит личное потребление. Каждый рабо-
тающий человек с первой минуты трудо-
вой деятельности начинает возвращать 
свой долг за годы допроизводительного 
возраста (от 0 до 17 лет). Время выплаты 
этого долга тем короче, чем выше у тебя 
профессиональная квалификация и де-
ловая разворотливость. Уже в возрас-
те 30–35 лет человек, занятый трудовой 
деятельностью, возвращает обществу 
все средства, затраченные на его вос-
питание и обучение, а в течение после-
дующих 20–30 лет создает «излишки», 
часть которых общество возвращает 
ему в виде пенсии и социальных льгот. 
Как правило, пенсионеры не могут по-
требить в полном объеме созданные ими 
за жизнь блага для общества, поскольку 
здоровье не позволяет слишком долго 
пользоваться заслуженным счастьем. 
Теперь уже родина перед ними как бы 
в долгу. Так и живем мы, взаимно одал-
живаясь.

Ребенок привык больше брать, чем 
отдавать. Взрослея, он долго отучался 
от эгоизма. Много лет требуется на то, 
чтобы одна установка сменилась дру-
гой: учиться брать –  научиться отдавать. 
Однажды научившись больше отдавать, 
пожилой человек, вышедший на пенсию, 
отстраненный от всех прежних дел, на-
чинает испытывать резкий диссонанс. 

По инерции он хочет больше отдавать, 
чем брать, но возможности не имеет. Со-
циологи в один голос заявляют о том, что 
основная социальная потребность ста-
риков, пока у них есть силы, заботиться 
о ком-то, опекать кого-то. Одиночество 
возникает, когда их лишают возможно-
сти реализовать потребность заботиться 
о ком-то.

Взрослый больше отдает, чем полу-
чает. Он воспитывает детей, занимается 
профессиональным трудом, ведет до-
машнее хозяйство, заботится о стари-
ках. Таковы основные социальные роли. 
Кроме них, взрослый служит обществу, 
участвует в государственных делах и т.п. 
Он просто перегружен ролями и функ-
циями. Дети и старики только помогают 
ему по мере сил.

Американцы живут в долг, покупа-
ют в кредит недвижимость и всю жизнь 
выплачивают. Невозвращенные долги 
приводят к мировым финансовым кри-
зисам, как это случилось в 2008 г. Долги 
напоминают о себе в форме счетов, уве-
домлений, растущих выплат по кредиту. 
Если вы берете кредиты, чтобы уже се-
годня жить как состоятельный человек, 
вы завтра становитесь заложником чу-
жих людей. Тот, кто берет кредиты, поку-
пает сегодня то, что он хочет оплачивать 
будущими заработками.

В результате формируется потен-
циальная психология неудачника, ведь 
удачники не живут в долг. Снижается 
уверенность в себе. Вместе с тем мы 
лишаемся мотивации к труду, так как 
уже сегодня вознаградили себя за бу-
дущую работу. Многие годы нам при-
дется трудиться не ради самого себя, 
а ради банка или кредитора. Вы опла-
чиваете чужое благополучие, а не свое 
собственное. Мы берем чужие деньги, 
а отдаем свои. Банкиры очень нервни-
чают, если мы своевременно не платим 
взносы по кредиту.

Государство тоже не мешкает: долги 
за электричество или воду могут при-
вести к ограничению режима потре-
бления, долги за квартиру –  повод на-
грянуть к вам приставам. За неуплату 
жилищно- коммунальных платежей вы-
писывают только из муниципального 
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жилья. Из приватизированной кварти-
ры за долги выселить человека не могут. 
Процедура принудительного выселения 
вследствие неуплаты за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги предусмо-
трена ЖК РФ. Оно производится только 
в судебном порядке.

Мы переживаем потому, что прихо-
дится делать вычеты из семейного бюд-
жета, ужиматься в потреблении, бояться 
безработицы, банкротства, выселения. 
У нас появилась потребность приобре-
сти холодильник, но денег нет. Мы ис-
пытываем неудовольствие, так как на-
сущная потребность не удовлетворена. 
Занимаем деньги, покупаем холодиль-
ник, получаем удовольствие. Через неко-
торое время надо отдавать долги. А вот 
эта операция доставляет нам неудоволь-
ствие. «Все знают, что длительная боль 
от того, что мы увязли в долгах, гораздо 
сильнее, чем относительно малая боль 
одномоментного отказа. Какое мудрое 
знание! Только, к сожалению, за по-
следние 4 000 лет оно так и не привело 
к уменьшению потребительских долгов. 
Долги возникают отнюдь не на основе 
разума» [10].

Одалживающий и должник пережи-
вают двоякого рода психологические 
переживания. Если это равные по со-
циальному статусу персоны, то пер-
вый испытывает: а) радость от мысли, 
что выручает другого человека в труд-
ную минуту, б) огорчение при мысли, 
а вдруг он не вернет или задержит вы-
плату, тогда мне самому придется труд-
но. Второй: а) вначале испытывает чув-
ство облечения от решения своей про-
блемы и благодарность дающему, в) а 
затем горечь из-за того, что придется 
выплачивать, хотя у самого всегда де-
нег в обрез. Если заимодавец богатый, 
то в долг он даст скорее под проценты 
либо с надеждой получить от того нерав-
ноценно высокую услугу. Если выручает 
беспроцентно, то испытывает моральное 
удовлетворение от того, что совершил 
богоугодное деяние. Риск не получить 
отдачу, конечно же, огорчает, но от того 
все равно не обеднеет. Берущий в долг 
видит в богаче своего классового вра-
га, которого разорять на деньги –  его 

священный долг. Огорчает лишь страх 
возмездия, возможностей для которого 
у богача немало.

«Не выплатите долг своей подруге –  
засадим вас за решётку. Вашего ребен-
ка отправим в детдом, который мы при-
смотрели поближе к тюрьме. Кто бес-
покоит? Агентство по выбиванию дол-
гов». Невозвращенные банкам долги 
породили полукриминальный институт 
коллекторов- вышибал, которые сеют 
страх и массовую агонию.

В своей книге, посвященной 
историко- культурному феномену долга 
[7], Канадская писательница Маргарет 
Этвуд задается вопросом: является ли 
долг плодом нашей жадности или ре-
зультатом нужды? Ей удалось неожи-
данно выяснить, что долг и грех –  поня-
тия очень близкие. В арамейском языке 
они и вовсе выражались одним и тем же 
словом. Отсюда молитва «Отче наш» 
в православии звучит как «И остави 
нам долги наши, яко же и мы оставля-
ем должникам нашим», а в англиканской 
церкви место слова «долг» в молитве 
занимает «прегрешения». В литературе 
XIX века тема невозвращенных долгов 
стала одной из ключевой. По статисти-
ке, значительная часть населения США 
и Канады живет в кредит, т.е. в долг, 
который никогда не будет возвращен. 
Сами США живут в долг, а деньги им 
ссужают практически все страны пла-
неты. Америка живет не по средствам, 
одалживая у всего мира деньги на своё 
процветание и высокий уровень жизни. 
Долг из экономической категории пре-
вращается в социально- политическую 
и морально- нравственную. Истребляя 
полезные ископаемые планеты, загряз-
няя окружающей среды, расширяя про-
мышленное производство, нынешнее 
поколение живет в долг у будущего. Долг 
и грех –  почти синонимы. И неясно, что 
хуже: быть должником или кредитором. 
Разнообразие средств взыскания долгов 
в истории –  от создания долговых тюрем 
до расправ с кредиторами –  расплата 
за наши грехи.

Долговое рабство –  древнейшая фор-
ма экономической зависимости одного 
лица от другого, сохранившаяся до на-
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ших дней. Древним египтянам, не спо-
собным расплатиться с долгами, прихо-
дилось отдавать в рабство кого-нибудь 
из родственников. Хаммурапи несколько 
раз отменял все накопившиеся в стране 
долги, ограничил долговое рабство тре-
мя годами, но справиться с проблемой 
долгов ему так и не удалось. Стены древ-
него Вавилона высотой 50 метров и дли-
ной 18 км возведены рабами, 2/3 которых 
состояли из собственных граждан, по-
павших на этот каторжный труд за долги. 
В V в. до н.э. в Древнем Риме процвета-
ло долговое рабство. По истечении сро-
ка займа должнику предоставлялся один 
месяц льготы; если долг не уплачивался, 
суд отдавал должника кредитору и по-
следний держал его у себя дома в оковах 
в течение 60 дней. За время заключения 
кредитор три раза мог выводить своего 
должника на рынок и объявлять сумму 
долга. Если никто не выражал желания 
выкупить его, он превращался в раба. 
Законы двенадцати таблиц давали отцу 
право продавать в рабство своих детей. 
Когда отец продавал своих детей в раб-
ство, он продавал их навсегда, без права 
истребования (рис. 2).

Рис. 2. Древним египтянам, не способным 
расплатиться с долгами, приходилось отдавать 

в рабство кого-нибудь из родственников

Сегодня долговое рабство стало об-
разом жизни для десятков миллионов 
американских семей. За последние 
несколько десятилетий большинство 
американцев заняты тем, что либо со-

бираются влезть в еще большие дол-
ги, либо погашать долги, накопленные 
в прошлом. Невероятно, но 43% всех 
американских семей тратят больше, чем 
они зарабатывают за год. В то время как 
доходы населения продолжают снижать-
ся, задолженность домашних хозяйств 
продолжает расти�. В буквальном смыс-
ле про них можно сказать –  «быть в нео-
платном долгу», т.е. в долгу, который 
невозможно оплатить. Кредиторская за-
долженность, она же долговое рабство.

Социальный топос «долги» охваты-
вает все слои общества –  богатых и бед-
ных, зажиточных и незажиточных. Ка-
тегории неплательщиков делятся на: 
1) забывчивые, 2) несостоятельные, 
3) намеренные (злостные) неплатель-
щики (граждане, которые далеко не бед-
ствуют, имеют вполне приличный и ста-
бильный доход). Люди, которые берут 
кредит, как правило, не имеют свобод-
ных средств или накоплений. Процент 
по таким долгам, как правило, очень 
велик. Известны случаи, когда должник 
исправно выплачивал 25% ежемесяч-
но, отдавая весь доход семьи ростов-
щику, а это 300% годовых. Даже 10% 
в месяц составят 120% в год. В средне-
вековье на процентах была вскормлена 
кровожадная прослойка ростовщиков. 
К долгам прибегают все профессии –  
от учителя и булочника до программиста 
и банкира. Государство создало мощную 
экономическую инфраструктуру, обслу-
живающую долги. Ежедневно занима-
ют и отдают в нашей стране миллионы 
граждан, в мире –  сотни миллионов. Это 
особое социальное поле, в котором стал-
киваются противоборствующие интере-
сы, взаимодействуют люди различных 
национальностей, вероисповедания, по-
литических взглядов и культурного уров-
ня. Внутри этого поля возникают и реша-
ются конфликтные ситуации, пережива-
ют разрушительные стрессы и кончают 
жизнь самоубийством или убийством, 
расстраиваются, радуются, ожидают 
и разочаровываются бесчисленные ми-
риады людей. Экономический оборот 
превышает бюджеты крупнейших дер-
жав мира. Люди то и дело изобретают 
новые и новые формы, практики, техно-
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логии нарушения закона или обещания, 
удержания или возврата долгов, мани-
пулирования сознанием и поведением.

Долг –  понятие не только финансо-
вое. Беречь природу, защищать роди-
ну, помогать престарелым родителям –  
это социально- нравственное явление. 
Моральный долг человек испытывает 
не только к нуждающимся и немощ-
ным –  сиротам, болящим, инвалидам, 
престарелым, –  но также к обычным 
людям. В любой культуре мы обнару-
жим родительский и сыновний долг. 
Быть в неоплатном долгу –  это уже ме-
тафора, выражающая долг, который 
нельзя оплатить деньгами. Вашего ре-
бёнка спас из пожара незнакомый про-
хожий, и теперь вы перед ним в нео-
платном долгу. В неоплатном долгу де-
ти перед родителями, которые отдали 
им все, что у них есть как самым до-
рогим существам на свете. Вернуть же 
долг повзрослевшие дети не всегда 
способны, зато всего себя они отдают 
своим детям, которые в свою очередь 
не смогут никогда расплатиться с теми, 
кто кому они «должны». Долги бывают 
такими, которых ты вроде и не делал, 
а расплачиваться по ним все-таки при-
ходится.

А вот наличие чрезмерных долгов 
по сравнению с реальными доходами, 
невозможность расплатиться с денеж-
ными долгами, вопреки распространен-
ному мнению, нельзя называть неоплат-
ными долгами. Это скорее неоплачен-
ные, невыплаченные либо невозвращен-
ные долги.

Существует профессиональный долг, 
выражающий себя, в том числе в клятве 
Гиппократа. Приветствуется и поощряет-
ся государством патриотический долг, 
который выражается в заботе о своей 
родине, о ее процветании. Нравствен-
ный долг –  перед Богом, родителями 
и старшим поколением, родиной, су-
пружеский долг, долг родителей перед 
детьми –  один из древних топосов ми-
ровой литературы. Если кто-то решил 
для себя, что он ничего не должен этой 
стране, но всего добился сам, легко ста-
новится эмигрантом, беженцем, преда-
телем (рис. 3).

Рис. 3. Место, где потомки отдают свои долги 
предкам

Первым понятие долга (должного) 
ввёл Демокрит. Оно отражено в этике 
Канта, согласно которому долг –  это 
необходимость поступка из уважения 
к нравственному закону. Долг позволя-
ет индивиду быть нравственным. Вот по-
чему понятие долга –  одно их ключевых 
в этике. Долг тесно связан со свободой 
и ответственностью. Долг –  это осозна-
ние человеком необходимости исполне-
ния моральных норм, которые соответ-
ствуют культурным идеалам. Деонтоло-
гия (от греч. δέον, родительный падеж 
δέοντος –  долг, обязанность и λόγος –  
слово, учение) –  этика долга и должно-
го, в переводе с древнегреческого оз-
начает «учение о должном». То есть это 
этические нормы, которые должны со-
блюдаться при выполнении какой-либо 
деятельности. В современной филосо-
фии деонтология обычно трактуется как 
этика долга, отличная от этики добра, 
или аксиологии.

Если денежный долг –  это внешне 
навязываемое договором возвраще-
ние взятой суммы, то моральный долг –  
внутренне принимаемое (добровольное) 
обязательство индивида перед собой 
и другими людьми. В моральном долге 
внешние нормы превращаются в лич-
ное убеждение. Через осознание своего 
долга индивид добровольно принима-
ет на себя ряд обязательств по отноше-
нию к себе и другим. Поэтому мораль-
ный долг иногда называют моральными 
обязанностями.

Добродетельный юноша не лжет 
не потому, что боится наказания, а по-
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тому что убежден: говорить правду –  его 
долг как интеллигента или воспитанного 
человека. Он вернет денежный долг так-
же не по принуждению, как большинство 
других людей, а по внутренним убежде-
ниям. Вряд ли у банка возникнут пробле-
мы с таким заёмщиком. Но вряд ли он 
вообще обратиться в банк, рассчитывая 
только на свои возможности и умерен-
ные потребности. Возможно, что невоз-
вращенные долги –  это лакмусовая бу-
мага, отделяющая жадных от неразум-
ных от скромных и умных. Впрочем, это 
всего лишь гипотеза.

К моральным обязанностям чело-
века относится бескорыстная помощь 
другим людям, когда они в этом нужда-
ются. Социальным проявлением такого 
долга и его распространением в обще-
стве служат различные виды благотво-
рительности и филантропии, волонтер-
ские движения, соседская помощь. Со-
гласно М. Веберу, отдавать денежные 
долги –  это проявление целе-рациональ-
ного поведения. Исполнять свой мораль-
ный долг –  это уже совершенно другой, 
ценностно- рациональный, тип поведе-
ния.

Для одних помогать нуждающимся 
необходимо из традиции милосердия, 
для других –  это внутренний моральный 
долг, показатель твоей нравственности, 
для третьих милостыня –  способ пере-
распределения богатства от более к ме-
нее удачливы членам общества. Четвер-
тые считают, что подавать нищим –  пло-
дить праздный класс, ибо они таким спо-
собом зарабатывают больше, чем бед-
ные или зажиточные, пятые убеждены, 
что подавать надо не рыбку, а удочку, 
шестые утверждают, что подавать мило-
стыню неэффективно, надо строить для 
них приюты и рабочие места, а кто-то 
полагает, что нищим надо помогать для 
того, чтобы не доводить их до отчаяния, 
сохраняя стабильность общества.

Общий топос здесь –  нищелюбие. 
Частные топосы –  различные его трак-
товки, которые, в свою очередь, если 
к ним приглядеться, не такие уж ори-
гинальные мысли. Они –  тоже речевые 
клише и общие места, пусть и менее рас-
пространенные. Таким способом вокруг 

центрального топоса (топа) постепенно 
выстраивается система периферийных 
топов, ответвляющихся от центрального 
ствола в разные стороны. Одни топ уво-
дит в сферу экономики, другой –  соци-
альной защиты, третий –  культуры и т.д.

Другое название для топоса –  соци-
альная практика. Социальные практики 
понимают как распространенные обы-
чаи, только не праздничные или кален-
дарные, а стихийно созданные людьми 
для решения проблемы или преодоления 
препятствия. Таковы бытовые практики 
делать заначку, доставать товар с чер-
ного входа, давать взятку. Одалживать 
деньги, плакать при расставании, радо-
ваться при встрече, обниматься и здо-
роваться, закрывать платочком при чи-
ханье и т.п. –  это все социальные прак-
тики. В список социальных (культурных) 
практик можно включить такие общепри-
нятые действия и обычаи, которые мы 
не подозреваем: соблазн, инициации, 
знакомство, опоздание, куртуазность, 
оповещение, оплакивание, умывание, 
завтрак, дуэль, потлач, совращение, 
лжесвидетельство, изобличение, рас-
следование, сватовство, говорение/ре-
чение, экскурсия, теле-шоу, унижение/
опущение, великосветская тусовка, ху-
дожественный перформанс, выставоч-
ная деятельность, молчание/уединение, 
обет, причащение, пост, говение, поль-
зование компьютером, эвтаназия, про-
тезирование, мумификация, целитель-
ство, шабаш, сожжение ведьм, гадания, 
оккультизм, вакцинация, вождение ав-
томобиля, командировка, туризм, заня-
тия в фитнес- центре, просьба/мольба, 
усыновление, принятие родов, экзамены 
и многое другое.

Социальной практикой будем на-
зывать существующую исторически дли-
тельное время последовательность дей-
ствий, осуществляемую большой соци-
альной группой (одной или несколькими) 
в качестве группового (национального, 
этнического) обычая ради удовлетворе-
ния какой-то важной для этой группы или 
общности потребности –  прежде всего 
потребности в деньгах, которых не хва-
тает и которые берут в долг. В форма-
те такой практики задействованы две 
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главные группы –  кредиторы и должни-
ки. Их миллионы миллионов, а потому 
они получили статус больших социаль-
ных групп. Осуществляемые ими соци-
альные действия со временем сформи-
ровали нечто вроде субкультуры с осо-
быми традициями, нормами поведения, 
пословицами, привычками, уговорами 
и отговорками, наказаниями и т.п.

Народные пословицы и поговорки 
включили топос «долг» в социальную 
летопись страны. Если у тебя долги, 
то жить придется долго –  у долга век до-
лог. Живите долго, в долг берите много. 
В долг берешь чужое, а отдаешь свое. 
Так вот чужой с тебя не слезет, пока ты 
ему не вернешь его своё. Долги помнит 
не тот, кто берет, а кто дает. Долг плате-
жом красен. Если бы не отдавал, то век 
на диване пролежал. Но долг трудиться 
велит. Долг не велик, да лежать не ве-
лит. Долг заплатил, так гора с плеч –  хоть 
в новый себя запречь. В гости к долгу 
лучше ненадолго. А в долги залезают 
те рыбаки, у кого нет удочки и рыбку 
ловить не умеет –  он ее в магазине по-
купает, а рыбачит для видимости. Дол-
ги выказывают нашу беспомощность, 
неумелость, лень и безволие. Именно 
такая рыба лезет в сети ростовщиков 
и мошенников.

Жизнь в долг –  это озабоченное су-
ществование. Практически –  погранич-
ное существование, т.е. пребывание 
в модусе экзистенциальности. Постоян-
ная озабоченность ведет к постоянным 
жалобам, раздражению, нервозности, 
особенно если оно касается жизненно 
важных ценностей, в частности, пропи-
тания детей и самого себя, своего внеш-
него вида, отсутствия денег, жилища. 
Некоторые от жира бесятся и бесятся 
по пустякам. У кого-то суп постный, а ко-
го и бисер мелкий. Ты завидуешь тем, 
кто способен жить без долгов, ненави-
дишь богатых, одалживающих и испод-
тишка грабящих бедных, но не всегда 
благодарен одалживающим тебе. Поче-
му? Да потому что по умолчанию они 
демонстрируют свое социальное превос-
ходство над тобой.

Озабоченность –  одно, а заботли-
вость –  другое. Первое о себе, второе 

о других. Когда ты заботишься о ком-то, 
это доставляет тебе такую же радость, 
будто ты одалживаешь ему деньги. А что 
он чувствует? Может быть, зависимость 
от тебя, тревогу, что он несамостоятель-
ный, беспомощный, что придется воз-
вращать долг? Задолго до долга я жил 
счастливо и долго, а после долга оста-
лось жить недолго.

В домашнем хозяйстве наблюдается 
строгое разделение труда: мужчина яв-
ляется основным добытчиком средств 
существования и занят весь день на про-
изводстве, домашние обязанности воз-
лагаются на женщину. Папа зарабатыва-
ет, а мама тратит. То и другое –  нелегкие 
заботы, особенно если в обществе отме-
чается безработица (ограниченное при-
ложение своего труда на рынке), а денег 
в бюджете не хватает на все запланиро-
ванные покупки. Приходится крутиться, 
экономить на главном, жить от зарплаты 
до зарплаты, а то и вовсе в долг. Если 
в семейный бюджет деньги не текут ре-
кой, а папа –  не миллионер, то планиро-
вать приходится каждую покупку, а ма-
ме –  еще и трудиться на производстве. 
Семьи с двумя кормильцами –  самый 
распространенный во всем мире тип до-
мохозяйств.

Жить от зарплаты до зарплаты, 
от пенсии до пенсии, означает, что ино-
гда приходится брать деньги в долг, за-
нимать на самое насущное. Другое дело, 
когда на него хватает, но хочется что-то 
еще –  дорогой холодильник или новый 
автомобиль. Тогда на помощь приходит 
кредит. Это уже одалживаться не у со-
седей или родственников, а у государ-
ства. В США все население закредито-
вано, да и в нашей стране таких немало. 
Не смог рассчитаться с долгами, объ-
являй себя банкротом. Личное банкрот-
ство поможет решить текущие пробле-
мы, но закроет путь в будущее: больше 
тебе кредитов ни один банк не даст. «По-
купка вещи в кредит расширяет возмож-
ности потребительской свободы, однако 
вещь, приобретенная в долг, человеку 
полностью не принадлежит» [3].

Атрибуты зажиточного образа жиз-
ни –  сбережения, инвестиции, эксплуа-
тация накопленного имущества –  несбы-
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точная мечта бедняков. Всего 7,1% бед-
ных имеют хоть какие-то сбережения 
(в отличие от четверти населения в це-
лом и 80,9% богатых). Бедным присущи 
другие накопления –  растущие долги: 
треть бедных (38,7%), или в 2 раза боль-
ше, чем по населению в целом, для под-
держания уровня жизни вынуждена регу-
лярно делать мелкие долги. Кроме того, 
у четверти бедных постоянные долгов 
по квартплате. В благополучных группах 
населения жизнь в долг не приобретает 
таких масштабов, как у бедных [6]. Се-
мей, где денег на жизнь хватает, но для 
покупки дорогих товаров приходится 
прибегать к кредиту или брать в долг, 
у нас в стране 21%. В середине 1990-х гг. 
до трети россиян были вынуждены эко-
номить даже на таких продуктах пита-
ния, как молоко, мясо, рыба, фрукты [2].

От зарплаты до зарплаты –  это вы-
ражение, описывающее человека, кото-
рый не может выполнять финансовые 
обязательства, если не работает. В ос-
новном он тратит зарплату на расходы. 
У него нет достаточных сбережений, 
чтобы пережить трудные времена. Лю-
дей, живущих от зарплаты до зарплаты, 
иногда называют работающими бед-
няками. Жить от зарплаты до зарпла-
ты можно в любом социальном классе 
и при всех уровнях дохода. Работающие 
бедняки часто получают низкую зара-
ботную плату с ограниченными навыка-
ми, но могут включать людей с учеными 
степенями и навыками. Если стоимость 
жизни в стране растет быстрее вашей 
зарплаты, вы –  в зоне риска. Лица с вы-
сокооплачиваемой работой, принадле-
жащие к верхнему среднему и среднему 
классу, также могут оказаться в анало-
гичной ситуации, если их расходы равны 
либо превышают доходы.

Вот эмпирические критерии жизни 
«от зарплаты до зарплаты» («Living pay-
check to paycheck»).
• Если вы не смогли оплатить аренду/

счета/купить еду, если у вас нет сле-
дующей зарплаты, вы живете от зар-
платы до зарплаты.

• Если одна пропущенная зарплата вы-
зывает серьезные финансовые про-
блемы (например, вы не можете ку-

пить еду или оплатить счета, не вле-
зая в долги), вы живете от зарплаты 
до зарплаты.

• Лично я думаю, что жизнь от зар-
платы до зарплаты означает, что вы 
должны отложить счет или купить 
предметы первой необходимости 
(еду) до получки.

• Если деньги, которые вы получите 
из своей зарплаты сегодня, уже были 
потрачены вчера, вы живете от зар-
платы до зарплаты.

• Если вы смотрите на свой расчетный 
счет и на нем положительный баланс, 
но вы знаете, что он уже потрачен, вы 
живете от зарплаты до зарплаты [14].
Жизнь от зарплаты до зарплаты для 

одних означает удовлетворение жизнен-
но необходимых потребностей, у других 
она включает услуги и предметы, осно-
ванные на привычках и образе жизни. 
Жизнь в этом диапазоне в США озна-
чает одно, в России –  другое. Соответ-
ственно и проценты разные. Данные раз-
личаются, поскольку опросы проводят 
разные фирмы. CareerBuilder обнару-
жил, что в 2019 г. 78% рабочих в США 
живут от зарплаты до зарплаты. Опрос 
показал, что 32% из почти 3500 опро-
шенных штатных работников используют 
бюджет и только 56% откладывают 100 
долларов или меньше в месяц. В первом 
квартале 2021 г. 56% американцев сооб-
щили, что живут от зарплаты до зарпла-
ты. После пандемии COVID-19 63% аме-
риканцев жили от зарплаты до зарплаты 
[13]. В 2022 г. в этой зоне дискомфорта 
находились 61% жителей США. Умень-
шение численности объясняется накачи-
вание американской экономики пустыми 
бумажками на сумму более 4 триллио-
нов ничем не поддержанных ничем дол-
ларов. Расцвела безумная коррупция –  
только Big Farma заработала триллионы 
долларов на вакцинации без гарантий 
на исцеление. Согласно исследованию 
индекса современного благосостояния 
Чарльза Шваба, в 2019 г. 59% взрос-
лых в США жили от зарплаты до зар-
платы. По данным Forbes, 78% работа-
ющих американцев живут от зарплаты 
до зарплаты. Investopedia утверждает, 
что 25% американских семей, зараба-
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тывающих 150 тыс. долл. и более в год, 
живут от зарплаты до зарплаты. А «по-
теря дохода» служит главной причиной 
снижения кредитного рейтинга. Иными 
словами, меньше зарабатываешь, мень-
ше кредитов получаешь.

Урожай можно сравнить с получ-
кой, неурожайный период –  зиму и вес-
ну –  с межзарплатным временем. Пер-
вый –  полуголодный, второй безденеж-
ный, который длится меньше, но в го-
роде ощущается жестче. Почему? По-
тому что у крестьян на селе есть продо-
вольственные запасы до нового урожая, 
а у городских трудяг –  не всегда. Вот 
и живут труженики- горожане от зарпла-
ты до зарплаты, если на сберкнижке или 
карточке ничего не откладывали. У кре-
стьян запасы в подполе, погребе, амбаре 
и сарае, у горожан –  в банке, под поду-
шкой, в заначке.

Чтобы продержаться до зарплаты, 
нынешние горожане делают закладки, 
заначки, сбережения, секреты, припря-
тывания на черный день, нычку, начку, 
резерв, схрон, притайку, обначку, схо-
ронку, запас, накопления, отложения, за-
гашники, арсенал, житницу, заготовки, 
припасы, склады, клады, ресурсы, фон-
ды, лёжку и т.д. Деньги под матрасом 
сегодня прячут лишь 7% россиян, 62% 
используют для этого специальные тай-
ники. 26% прячут деньги в ящике стола, 
комода или тумбочки, 25% –  среди одеж-
ды, 20% –  в книгах, 10% –  на антресолях, 
6% –  на кухне среди припасов и даже 
в сливном бачке унитаза (1%). К такому 
выводу пришли социологи Romir Mon-
itoring, опросив жителей 107 населен-
ных пунктов России. При этом многие 
забывали, куда прятали, у других ловко 
изымали воры, которые тоже знают, кто 
куда прячет. Если верить опросу Romir 
Monitoring, 69% россиян теряли деньги 
тем или иным образом. Причем у 40% 
из них деньги были украдены. 41% по-
страдавших признают, что лишились 
денег по собственной вине: из них 6% 
просто забыли, куда спрятали заначку, 
а еще 19% не смогли восстановить ис-
порченные купюры (например, забыли 
их в кармане одежды и постирали в сти-
ральной машинке или испортили другим 

способом), 40% россиян из числа тех, 
кто хоть раз терял деньги, стали жерт-
вами преступников�.

Игра в прятки –  старинная русская 
забава. При этом в прессе проводятся 
конкурсы тайников «Куда в квартире 
прятать деньги», а «специалисты» да-
ют многочисленные рекомендации, по-
могающие в том числе и домушникам. 
Есть такие страны, где мало зарабаты-
вают, но много воруют. И не обязатель-
но через окно. Социальная инженерия 
в том и заключается, что по телефону 
или электронной почте так ловко вве-
сти в заблуждение, что пострадавший 
добровольно отдает деньги ловким мо-
шенникам. А ведь советским команди-
ровочным деньги жены зашивали в тру-
сы. Рассказывают, надежно было. За го-
родскими обывателями ныне охотится 
многотысячная армия цифровых ловка-
чей, выуживающая из наших кошельков 
миллиардные суммы. Стремящимся вы-
рваться из замкнутого круга нужды гово-
рят: «Никогда не жили хорошо, не стоит 
и начинать», «Бог терпел и нам велел». 
И как результат, более 30% россиян уве-
рены, что зарабатывать хорошие деньги 
можно исключительно нечестным путём.

Касса взаимопомощи –  палочка- 
выручалочка для малоимущих работ-
ников советских предприятий, коллек-
тивные деньги, выдаваемые по очереди 
нуждающемуся члену кассы до зарпла-
ты без процентов. Например, на каком-
то предприятии 12 человек организовали 
кассу взаимопомощи. Они договорились 
ежемесячно делать взносы в общую ку-
бышку в определенном размере. Все 
участники тянут жребий и счастливчик 
забирает все деньги. Крупную сумму 
обычно тратили на покупку холодиль-
ника, одежды себе или детям, мебель-
ную стенку, поехать в отпуск. Ты как бы 
одалживался у товарищей. В следующий 
раз ты сам одалживаешь им. Касса вза-
имопомощи –  способ подзанять денег 
у коллег с выплатой долга в рассрочку. 
В первую очередь это помощь для тех, 
кто не умеет копить, или тем, кому сроч-
но понадобились деньги не непредви-
денные расходы. Для кого-то это был 
способ втайне от второй половины ско-
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пить деньги. Касса выдавала беспро-
центную суду, а не дарила деньги даром. 
Следовало возвращать долг без всяких 
процентов. Любой член кассы в любое 
время мог выйти из «общака» и полу-
чить обратно все свои деньги. При уволь-
нении человек получал обратно деньги, 
которые вносил в кассу ежемесячно.

Безденежье –  недостаточное коли-
чество денег или отсутствие их у кого-
либо. Синонимы: ни копейки, отсутствие, 
ни гроша, финансы поют романсы, 
нехватка денег, бедность, нищета, пу-
стой карман, пустой кошелек, ни копья, 
ни гроша за душой, ни полушки, стеснен-
ные обстоятельства, в одном кармане 
смеркается, а в другом заря занимается, 
с деньгами туго, в одном кармане блоха 
на аркане, а в другом вошь н, в кармане 
пусто, тощий кошелек, денежная чахот-
ка, ни копья за душою, ни копейки за ду-
шой, сидит без гроша, карманная чахот-
ка, вошь в кармане, да блоха на аркане, 
денег не густо, тощий карман, ветер сви-
стит в карманах, ни полушки за душой, 
ни гроша за душою, ветер свистит в кар-
мане, сидит без копейки, ни копья за ду-
шой, ветер гуляет в карманах, ни полуш-
ки за душою, ни копейки за душою, ветер 
гуляет в кармане, ни одного абаза, рас-
корячка, голяк и т.п. Безденежье –  суро-
вая реальность, существование на грани 
бедности (рис. 4).

Рис. 4. Сегодня кредит, завтра –  долговая яма

Большинство горожан в США жи-
вет от зарплаты до зарплаты и покупа-
ет все в кредит. Американский сред-
ний класс –  это класс закредитованный. 

У него хорошие дома, личные автомоби-
ли, престижная работа, но жизнь в рас-
срочку –  это жизнь с известной степенью 
риска. Жизнь в кредит, ипотека, жела-
ние потакать во всем работодателю –  
все это факторы длительной жизнен-
ной перспективы. Американские семьи 
с ежегодным доходом от 40 до 95 тыс. 
долл., которые относят себя к средне-
му классу, живут от зарплаты до зар-
платы, от кредита до кредита, экономя 
на зубной пасте, на мороженом для де-
тей, на походах в кино, на междугород-
ных звонках, пишет газета «Известия» 
(16.12.2003).

В 2015 г. 62% всех американцев име-
ли меньше тысячи долларов на своих 
сберегательных счетах, а 21% горожан 
и вовсе не обладают накопительными 
счетами. Подсчитано, что 43% амери-
канских семей тратят денег больше, чем 
зарабатывают. В это время богатейшие 
0,1% американских семей имеют при-
мерно столько же богатства, сколько 
90% остальных домохозяйств вместе 
взятых. Оказалось, что в США 1,5 млн 
сверхбедных семей, живущих менее чем 
на два доллара в день. Их число удво-
илось с 1996 г. Количество бездомных 
детей в США за последние шесть лет 
увеличилось на 60%, а 40,9% всех детей 
в стране, которые воспитываются одним 
родителем, живут в бедности. Реальный 
уровень безработицы составляет 22,9%�.

Даже в то время, как средний до-
ход домашнего хозяйства продолжает 
снижаться (сейчас менее 50 тыс. долл. 
в год), средняя задолженность домаш-
них хозяйств продолжает расти. По дан-
ным Федеральной резервной системы, 
средний долг домохозяйства в США вы-
рос до 75,6 тыс. долл. Многие американ-
цы десятилетиями не могут выбраться 
из ловушки долгового рабства. Боль-
шинство умирает в долгах, не успев рас-
платиться. Но это не значит, что и долги 
умерли. Нет, они перешли детям и вну-
кам. Общий долг по жилищной ипотеке 
в США в 5 раз больше, чем 20 лет на-
зад [8].

В СССР средний класс жил «от зар-
платы до зарплаты», но никакого риска 
остаться безработным, не заплатить 
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за жилье не существовало. Таков совет-
ский образ среднего класса. Согласно 
данным Росстата, сегодня у двух третей 
нашего населения нет сбережений. При 
этом растет закредитованность, пото-
му что у многих даже не хватает денег 
от зарплаты до зарплаты: они перехва-
тывают кредиты, закрывают один кре-
дит за счет другого. Получается некая 
экономика выживания. Большая часть 
населения России –  весьма небогатые 
жители малых городов, живущие от зар-
платы до зарплаты. Если ты работаешь 
в регионе, пишут в интернете, у тебя ипо-
тека на 25 лет, двое детей –  и работу 
ты потерял. Недавно 37% респондентов 
из группы беднейших указали, что живут 
от зарплаты до зарплаты, денег не хва-
тает даже на питание [4].

Лишних денег нередко нет и у зажи-
точных американцев: «Я знаю супруже-
скую пару, которая зарабатывает око-
ло 200 тыс. долл. в год, но они не могут 
позволить себе иногда поесть, потому 
что после оплаты счетов денег на ре-
сторан не хватает, хотя у них огромный 
дом, два дорогих автомобиля, мотоцикл. 
Тем не менее они живут от зарплаты 
до зарплаты… Я родом из семьи сред-
него класса. У меня приличная машина. 
Я получаю хорошую зарплату. Но я жи-
ву от зарплаты до зарплаты. У меня нет 
никаких сбережений, о которых можно 
было бы говорить. Я живу в съемном до-
ме. Если я потеряю работу, то проживу 
один или два месяца, прежде чем смо-
гу оплатить квартиру, а потом окажусь 
бездомным, живущим в своей машине, 
или мне придется переехать к родствен-
никам… Люди, которые живут от зар-
платы до зарплаты, не могут позволить 
расходы на автомобиль или медицину. 
Они просто еще больше влезают в дол-
ги. Тратить каждый цент –  это рецепт 
катастрофы. У большинства американ-
цев (72%) нет сбережений, они живут 
от зарплаты до зарплаты. Опрос 2016 г. 
показал, что 46% американцев не было 
сбережений, чтобы оплатить ремонт ав-
томобильного генератора в размере 400 
долл. Жизнь от зарплаты до зарплаты –  
билет в один конец, который ведет к без-
домности и смерти. Поэтому 71% аме-

риканцев заводят сберегательный счет 
от 1000 до 5000 долл. (средняя сумма –  
3500 долл.), а 53% канадцев полагаются 
только на следующую зарплату. Многим 
не хватает, чтобы что-то осталось после 
оплаты аренды, еды, коммунальных ус-
луг и транспорта, чтобы добраться до ра-
боты и обратно. Многие американцы, 
зарабатывающие более 100 тыс. долл., 
живут от зарплаты до зарплаты. На ипо-
теку уходит от трети до половины за-
работка, $300 в месяц заберут налоги, 
газ, электричество и продукты стоят еще 
дороже –  от 20 до 40% бюджета. А есть 
еще непредвиденные расходы, расходы 
на здравоохранение, инфляция, жилье 
и транспорт, дорогие увлечения, развле-
чения и отдых. У вас должен быть доста-
точно большой аварийный фонд, чтобы 
как минимум заменить водонагреватель 
и печь, деньги на обучение детей. Вот 
и выходит, что 76% американцев живут 
от зарплаты до зарплаты потому, что, 
как и правительство, тратят слишком 
много денег. Домохозяйства, живущие 
от зарплаты до зарплаты, называются 
работающими бедными» [12].

Рис. 5. Ломбард –  последняя надежда тех, кто 
не хочет влезать в долги

По данным hh.ru, около 45% россиян 
не хватает зарплаты для удовлетворе-
ния основных потребностей. Еще у 36% 
респондентов зарплата с трудом покры-
вает основные нужды. Еще в 2021 г. тех, 
кому зарплаты не хватало, было всего 
25%. Хотя по официальным данным Рос-
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стата, средняя зарплата в РФ в июле 
2023 г. в реальном выражении выросла 
на 9,2%, а реальные располагаемые до-
ходы населения увеличились на 4,7%. 
Получается, что почти ¾ россиян в конце 
каждого месяца «стоят с протянутой ру-
кой» или занимают. Как голь перекатная. 
И как тут не расцвести пышным цветом 
микрокредитным конторам всех мастей 
и расцветок? Или ломбардам? Без дохо-
дов нет устойчивого спроса. А без спро-
са нет экономического роста (рис. 5).

Кредит –  это чужие деньги в твоем 
кармане, которые придется когда-то от-
давать, да еще с процентами. В долг жи-
вут те, у кого нет своих денег. Еще хуже 
безработица –  это когда ни денег, ни ра-
боты. Такова «темная полоса» в жизни, 
когда люди, оставшись без работы, вы-
нуждены считать каждую копейку. Тем-
ная полоса протяженностью в месяц-
два превращается в «чёрную дыру» 
протяженностью в год-несколько, а от-
сутствие денег становится хронической 
проблемой. Люди жалуются, что устали 
жить «от зарплаты до зарплаты», боль-
шая часть которой уходит на погашение 
долгов и кредитов. Жизнь от зарплаты 
до зарплаты и отсутствие накоплений 
действуют на психику человека ката-
строфически.

Безработные –  это люди, поте-
рявшие постоянное место работы, 
но не утратившие желание искать но-
вое. Те, кто давно расстался с мечтой 
найти регулярный заработок, превраща-
ются в хронических безработных. Они 
становятся нищими, ворами, преступни-
ками, добывают деньги любым незакон-
ным способом. Образ жизни, ценности 
и поведение безработных заметно от-
личается от образа жизни и поведения 
работающего населения. Некоторые со-
циологи считают, что человек, потеряв-
ший работу, превращается в бездельни-
ка. Он не может или не хочет участво-
вать в активной общественной жизни 
и бездарно тратит свое время, которое 
отныне он просто не ценит. Другие, на-
против, склонны видеть в подавляющем 
большинстве безработных не бездель-
ников, а несчастных людей. Конечно, они 
сталкиваются c огромными трудностями 

в организации так называемого свобод-
ного времени, которое свободным вре-
менем или досугом в точном смысле на-
звать нельзя.

Потеря работы –  колоссальная пси-
хическая нагрузка не только для самого 
«пострадавшего», но и для всей его се-
мьи. Человек, лишившийся работы и за-
работка, становится социально опасным. 
Наше благополучие и наша самооцен-
ка на 90% держатся на тех деньгах, что 
мы приносим домой. И мы стремимся их 
принести во что бы то ни стало –  дока-
зать себе и окружающим собственную 
состоятельность. Что же делать людям, 
потерявшим сегодня работу, и особенно 
тем, кто в не столь далекие времена по-
лучили профессии, абсолютно ненужные 
в нормальном обществе? Прежде всего 
безотлагательно заняться поисками но-
вой работы. Притом любой! Чем дольше 
человек находится без дела, тем хуже 
состояние его психики. После трех ме-
сяцев безработицы (по данным психиа-
тров –  специально изучающих эту про-
блему) у человека еженедельно прибав-
ляется по новому симптому невроза [1].

Прежде работа служила тем органи-
зующим началом, которое автоматиче-
ски структурировало ход жизни. Но те-
перь основные статьи бюджета вре-
мени стали иными. Всю свою энергию 
безработные расходуют на поиски рабо-
ты, а нервы тратят на решение главной 
проблемы –  как экономнее распорядить-
ся скудными средствами, состоящими 
из пособия по безработице и некоторых 
накоплений, оставшихся от лучших дней. 
Заботу по уходу за детьми с них никто 
не снимал, хотя могут убавиться хлопо-
ты с автомобилем. Из круга социальных 
связей –  посещение гостей и рестора-
нов, дискотек и клубов, дружеские по-
пойки и флирт на стороне –  потерявшие 
работу оставляют самые необремени-
тельные и дешевые. Их досуг скорее су-
жается, нежели расширяется или обо-
гащается.

У безработного сужается набор со-
циальных ролей, а значит и поле для са-
мореализации. И как следствие –  рас-
тет уровень общей неудовлетворенно-
сти и фрустрации. Психологи фиксируют 

Социология № 5 2024



18

повышенную уязвимость к стрессовым 
ситуациям, чрезмерную раздражитель-
ность. Если вы живете от зарплаты 
до зарплаты, в панике ищете деньги, что-
бы раздать долги, не знаете, чем завтра 
кормить детей, то у вас наступает стресс 
или затяжная депрессия. Материальные 
невзгоды иногда приводят к крушению 
семейной жизни. Для женщин развод 
в условиях безработицы может закон-
читься полным разрушением личности. 
Потерявшие работу предпочитают об-
щаться чаще с себе подобными, кото-
рым они могут пожаловаться на судьбу, 
у кого они получить совет и моральную 
поддержку. По данным социологических 
исследований, у безработных заметно 
больше родственников, друзей, зна-
комых, также потерявших работу, чем 
у занятых. Но это означает, что безра-
ботные значительно чаще, чем работа-
ющие, общаются с людьми, попавшими 
в положение потерявших и/или не име-
ющих постоянного доходного занятия. 
В результате формируются замкнутые 
социальные круги, в которых негатив-
ные информация и чувства не только 
функционируют по замкнутому циклу, 
но нередко усиливаются в результате 
такого функционирования. Возникает 
эффект самонаведения (самоиндукции).

О том, кто и как наживается на дол-
гах, можно написать криминальный ро-
ман или захватывающее научное пове-
ствование. Человеческая фантазия, точ-
нее сказать, хитрость, алчность и изо-
щренность ума, с одной стороны, наи-
вность, доверительность и «лоховость», 
с другой, не знают пределов. Искусство 
втягивать нас в долги, социальная ин-
женерия обмана по телефону и интер-
нету базируются на свой ствах нашего 
сознания верить всему услышанному, 
не учиться на ошибках, желании полу-
чить изо всего выгоду, рисковать.

В 2000-е годы на российском финан-
совом рынке появились специализиро-
ванные, организации, главная задача 
которых –  «выбивание» чужих долгов. 
В Подмосковье задержали банду, кото-
рая обстреливала в течение недели окна 
особняка замдиректора фирмы, который 
никак не желал отдавать 500 тыс. долл. 

своему шефу. В Кемеровской области 
было громкое дело о «чёрных коллек-
торах», которые избивали должников 
на «специально оборудованном пусты-
ре». Это коллекторские агентства, кото-
рые официально используют такие сред-
ства, как скоринг–анализ, юридическое 
воздействие, hard collection (жесткое 
взыскание), legal collection («юридиче-
ское взыскание»), уголовное преследо-
вание, банкротство. А неофициально 
(«черные коллекторы») прибегают к от-
кровенному запугиванию, шантажу, фи-
зическому насилию, психологическому 
прессингу. Эти организации запугивают 
людей, занимаются телефонным терро-
ризмом, составляют черные списки, под-
жигают квартиры, похищают людей.

«Инженеры» ловко строят для отча-
явшихся ловушки, в которые мы неловко 
попадаем. Многие фирмы предлагают 
избавить вас от долгов, купить или пе-
рекупить их. Другие специализируются 
на выбивании долгов. Людей, которые 
выбивают долги, называют коллектора-
ми. «Покупка долгов. Дорого» –  такими 
объявлениями сейчас полон Интернет. 
Продаются и покупаются долги всех ви-
дов –  банковские кредиты, обычные за-
ймы между знакомыми. Рынок купли- 
продажи долгов бывает легальным и те-
невым. На первом трудятся коллекто-
ры, на второй –  мошенники, которые под 
видом юридических компаний обещают 
доверчивым должникам «почти бесплат-
но» избавиться от денежного бремени. 
Оказаться в долгах проще простого: до-
статочно один раз пропустить платёж 
по кредиту или не погасить счета за ус-
луги ЖКХ.

И без «инженеров» жизнь не сахар, 
особенно с такими помощниками, как 
банки. При этом банки почему-то всег-
да наживаются, а люди беднеют. Ну по-
чему только люди? Целые страны и да-
же континенты, например африканский, 
беднеют от американских кредитов. Ро-
стовщики одалживают под проценты ни-
щему населению триллионы долларов, 
методично вгоняя его в экономическую 
и политическую каббалу –  новую форму 
колониализма. Государство берет деньги 
в долг у своего населения через систе-

Социология № 5 2024



19

му казначейских билетов и облигаций, 
а потом обесценивает их, как произошло 
у нас в начале 1990-х годов при смене 
политического режима. А почему в эпо-
ху кризисов и ковидов бедняки беднеют, 
а богачи богатеют? Так построена инду-
стрия и экономика долгов (рис. 6).

Рис. 6. Шопоголизм –  проявление закона 
возрастания потребностей и шаг к ловушке 

бедности

Есть и другие ловушки, одна из них 
ловушка бедности (poverty trap) –  само-
поддерживающийся механизм бездене-
жья. Раз попал сюда и навеки раб. Ко-
нечно, если не предпринимать усилия, 
либо твои усилия не помогают, а стара-
ния близких тщетны. Чаще всего в ло-
вушку бедности попадают люди, зани-
мающиеся низкоквалифицированным 
трудом. Кому-то нравится находиться 
на социальном дне, получая пособия 
и льготы. Такой совсем опускает руки 
и плывет по воле волн.

За границей так называют ситуацию, 
когда человеку выгоднее не работать, 
а жить на социальное пособие. Чтобы 
его получить, нужно лишь нигде не ра-
ботать. Ученые доказали, что ее при-
чина –  в нас самих. Сколько бы чело-
век ни зарабатывал, ему всегда будет 
мало. Ему хочется все больше и боль-
ше, он берет кредиты, занимает в долг. 
Рост потребностей ведет к росту долгов. 
Те растут, параллельно растут потребно-
сти должника. Об этом предупреждает 
эскалация потребностей –  расширение 
будущих потребностей человека по ме-
ре удовлетворения прошлых. Человек 

не успел удовлетворить одни потреб-
ности, помогающие ему устроить свою 
жизнь более комфортно, как возникают 
новые, еще более настоятельные, требу-
ющие более высокого качества жизни. 
Шопоголизм –  непрестанное хождение 
по магазинам за все новыми и новыми 
покупками –  одно из проявлений эскала-
ции (не путать с расширением) потреб-
ностей. Назовем такое явление восхо-
дящей ловушкой бедности.

Практически все шопоголики быстро 
влезают в долги и начинают обманывать 
членов семьи: занижают цены на ку-
пленные вещи, прячут покупки в даль-
ние углы или даже у друзей, потихоньку 
оформляют кредитные карты и никог-
да не признаются в болезненной привя-
занности. Если попытаться изолировать 
шопоголика от магазинов и перекрыть 
ему доступ к деньгам, то у него начнет-
ся депрессия, могут появиться головные 
боли, проблемы с сердцем и сосудами, 
психологические расстройства –  вплоть 
до утраты интереса к жизни. Ученым 
удалось измерить электрическую актив-
ность в коре головного мозга женщин- 
покупательниц. Именно в том отделе, 
который отвечает за здравый смысл 
и рациональное мышление. Результаты 
показали, что в преддверии покупки спо-
собность здраво и рационально мыслить 
у них практически полностью исчезает. 
А напряжение в отделах, управляющих 
эмоциями, нарастает до предела�.

Консюмеризм концентрирует соци-
альную жизнь вокруг потребительских 
практик. По данным Университета Berke-
ley (Калифорния, США), «около 68% по-
купок, которые делают посетители су-
пермаркетов и больших магазинов, ока-
зываются незапланированными, то есть 
более половины покупателей решают 
совершить покупку уже непосредствен-
но в месте продаж» [9]. Другое исследо-
вание показало, что 72% респондентов 
делают часто незапланированные по-
купки и 43% время от времени покупают 
совсем ненужные вещи [5]. Английские 
социологи, проведя опрос 40 тысяч че-
ловек, выявили связь между шопоголиз-
мом, вредными привычками и супруже-
скими изменами. Были сделаны выводы, 
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что «более 50% тех, кто импульсивно 
тратит деньги, несдержанны и в других 
сферах деятельности» [11], в том чис-
ле они курят, переедают и изменяют су-
пругам.

Противоположная (но только по ви-
ду) ей форма –  нисходящая ловушка 
бедности, когда потребности не растут 
и не гонят человека от одного сверше-
ния к другому, а наоборот –  снижаются, 
а сам он погружается в пучину пассив-
ности. Не хватает капитала, здоровья, 
квалификации, знаний, денег, чтобы 
хоть немного улучшить уровень жиз-
ни. Когда нет денег купить качествен-
ные вещи, покупаешь более дешёвые, 
которые быстро приходят в негодность. 
Дешёвая и некачественная пища ска-
зывается на здоровье, а малоквали-
фицированная работа не даёт шансов 
на карьерный рост. Кто-то ворует, кто-то 
спивается, и всегда бедный становится 
еще беднее. В один прекрасный момент 
бедолага осознает: теперь уже никогда 
не выбраться. Так возникает замкнутый 
круг нищеты –  круг вращения, в который 
легко попасть, но трудно выбраться. По-
нятие долговой ямы –  аналог замкнутого 
круга и ловушки бедности. Добавим сю-
да замкнутый круг хронической безрабо-
тицы, и картина приобретёт практически 
завершенный вид.
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SOCIAL TOPOS “DEBTS”

Kravchenko A. I.
Professor, Deputy Editor-in- Chief of the journal “Soci-
ology”

What is a topos? It has many meanings. The 
concept of topos was introduced by Protago-
ras and developed by Aristotle in «Topics» and 
«Rhetoric». From the Greek τόπος –  lit. «place», 
trans. «topic», «argument». Every science has 
its own space. Formed at the crossroads of two 
worldview systems, sociology has developed 
its own way of looking at things. Social space 
is the place where the events, phenomena and 
processes described by sociologist take place. 
A social topos describes not the exception-
al and unique, but the typical and most com-
mon in this space. These include, in particular, 
such phenomena as getting into debt, repaying 
debts, paying debts, living in debt to future gen-
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erations, being in debt to future generations, 
being imprisoned for debts, punished for debts, 
forgiving debts, collecting debts, borrowing for 
a short time, being driven by a sense of duty, 
being guided by a sense of duty, being indebt-
ed to one’s children, family and homeland, living 
on credit.
In sociology, topos should be used in two mean-
ings –  ontological and epistemological. In the 
first case, a topos is a place of concentration 
of people or ideas. One speaks of the topogra-
phy of the city and the queue as topos, common 
places in colloquial speech. In the epistemo-
logical sense topos can perform the function of 
a cognitive tool, the application and use of which 
can open up new horizons and possibilities of 
social science.

Keywords: topos, phenomenology of monetary 
debt, debt slavery, salary to salary, credit, lack 
of money, unemployment, social practice.
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Обыденность насилия в образовательных 
учреждениях

Ардашев Роман Георгиевич,
д.ф.н., к.ю.н., начальник кафедры философии 
и социально–гуманитарных дисциплин Восточно–
Сибирского института МВД России, профессор 
кафедры государственного и муниципального 
управления Института социальных наук Иркутского 
государственного университета

В статье рассматривается социальная пробле-
ма насилия в образовательных учреждениях. 
Подчёркивается вопрос обыденности насилия 
в рассматриваемых учреждениях. Целью ра-
боты выступает анализ распространенности 
физического и психологического насилия 
в образовательных учреждениях и оценка 
уровня его масштабности, отношения наблю-
дателей (сверстников, учителей, родителей), 
эффективность их действий или бездействий 
и личные и социальные последствия насилия. 
Методом исследование стало онлайн анке-
тирование 3200 молодых людей, когда–либо 
сталкивавшихся с психологическим или физи-
ческим насилием в образовательных учреж-
дениях; шесть фокус групп с 54 экспертами 
в сфере насилия  (психологи, полицейские, 
педагоги, священники); контент–анализ за-
просов ведущих браузеров с 2020 по 2023 
годы на предмет насилия в образовательных 
учреждениях. Результатом исследования 
стало выявление открытого информацион-
ного потока в сети интернет, посвященного 
физическому и психологическому насилию 
в образовательных учреждениях, который 
формирует общественное сознание в сфере 
«нормальности» и «обыденности», «обычно-
сти» и «повседневности» насилия в образо-
вательных учреждениях. Более того, ответы 
молодых людей также показывают достаточно 
малую эмоциональную вовлеченность в рас-
пространенность насилия в образовательных 
учреждениях, в которых они ранее учились. 
Фиксируется социальное безразличие, апатия, 
разорванность социальных и дружеских свя-
зей, общая безысходность для жертв насилия 
и тех, кто стал стигматизированным в своей 
социальной среде, в результате насилия. Экс-
перты обращают свое внимание на сложности 
легитимного отслеживания данных ситуаций 
и необходимости включения личной и со-
циальной ответственности всех участников 
образовательного процесса; готовности под-
держивать и защищать их. Перспективами 
исследований в данной сфере являются такие 
области как воспитательная ответственность 

преподавателей и родителей за безопасное 
будущее детей; личная активность и небезраз-
личие к судьбе другого; выявление взаимос-
вязи социального статуса, гендерных особен-
ностей, мировоззрения и ценностей молодых 
людей от вовлеченности их в психологическое 
или физическое насилие в образовательных 
учреждениях.

Ключевые слова: насилие, насилие в школе, травля, 
буллинг, кибербуллинг, образовательные учрежде-
ния, обыденность насилия, стигматизация.
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Насилие одно из постоянных и общих 
характеристик любой социальной сре-
ды. Работает древний принцип: кто силь-
нее –  тот и прав. Эта стратегия заложена 
на бессознательном уровне у членов лю-
бого общества. Чтобы активировались 
другие стратегии –   диалог,  толерант-
ность или что–то еще –  нужен другой 
уровень осознанности членов сообще-
ства,  готовность  формировать  новые 
рамки  и  принципы  целесообразности 
действий, новые нормы морали и табу.

В современном обществе усилива-
ются такие аспекты психологического 
насилия как буллинг, кибербуллинг, хей-
теринг (Ардашев, 2022, 2023), помимо 
традиционного психологического наси-
лия в виде оскорблений, унижений, из-
девательств и проч. Виртуальность рас-
ширила не только возможности людей, 
но и формы и механизмы насаждения 
насилия в повседневной жизни.

В результате этого, насилие стано-
вится обыденным явлением. Это разру-
шает личность человека и его социаль-
ные связи и коммуникации, разрушая 
тем самым функционирование целых 
социальных институтов. Это тенденции 
норм насилия,  которые меняют пред-
ставления о нормальном в обыденном 
сознании (Полюшкевич, 2019, 2021).

Противостоять насилию можно раз-
ными способами –  от практических стра-
тегий толерантности, до просветитель-
ских анти–агрессивных и анти–насиль-
ственных методов социальной коммуни-
кации в образовательных учреждениях. 
Особенно остро этот вопрос встает там, 
где учатся дети и молодые люди разных 
национальностей, культур, социальных 
статусов. Принятие и понимание других 
точек зрения становится приоритетом 
социального развития и воспитательно-
го потенциала любого образовательного 
учреждения.

Ряд исследований посвящено психо-
логическим чертам тех, кто подвергает-
ся стигматизации и тех, кто ее осущест-
вляет (Быкова и Истомина, 2016; Волко-
ва и Гришина, 2013; Мерцалова, 2000; 
Осадчая и Макарова, 2017; Солдатова, 
Рассказова, Чигарькова, 2020; Солдато-
ва, Ярмина, 2019. Другие рассматривают 

насилие в образовательных учреждени-
ях (от школы до вуза) как формы реак-
ции на социальную аномию (Журавлева, 
Иванов, Тетерин, 2020; Потапова, 2016, 
Тараканова, 2021). Третьи анализиру-
ют изменения общих ценностных уста-
новок общества в медиапространстве, 
которые приводят к формированию но-
вых норм и приемлемых стратегий пове-
дения Горбаткова, 2017; Жмуров, 2021; 
Щетинина, 2018; Joan Arehart–treichel, 
2013; Attrill, 2015; Corcoran, McGuckin, 
Prentice, 2015; Grigg, 2010; Herring, 2002; 
Olweus, 1993. Травля учеников в обра-
зовательных учреждениях становится 
фокусом пристального внимания пред-
ставителей разных наук и направлений 
исследования.

Особенности исследования
Исследование проводилось в виде он-
лайн  анкетирования,  в  нем  приняли 
участие 3200 человек в возрасте от 18 
до 35 лет, 55% девушки и 45% юноши. 
Одной из квот выборки был вопрос о том, 
сталкивались ли они с любой формой 
психологического или физического наси-
лия, обучаясь в школе, среднеспециаль-
ном заведении или вузе. В исследовании 
приняли участие только те, кто–либо сам 
был жертвой насилия или был свиде-
телем насилия в отношении человека 
из окружения (одноклассника, однокурс-
ника). Надо сказать, что отсеялось толь-
ко 8% (!) респондентов, которые никак 
не соприкасались с насилием и не бы-
ли его свидетелями в образовательных 
учреждениях. Это косвенно показыва-
ет, что тема достаточно распространена 
в обыденной практике россиян.

Также мы провели 6 фокус–групп, 
в котором приняли участие 54 человека 
в возрасте от 25 до 65 лет, выступающие 
экспертами в сфере насилия (психоло-
ги, полицейские, педагоги, священники). 
Данные фокус–группового интервью по-
зволили расширить сферу интерпрета-
ции полученных результатов в ходе мас-
сового опроса.

Также нами был проведен контент–
анализ поисковых запросов различных 
браузеров за 2020–2023 годы, где вы-
явили наиболее частые запросы, связан-
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ные с той насилия в образовательных 
учреждениях.

Анализ результатов исследования
В результате контент анализа мы уста-
новили все большую динамику количе-
ства запросов по теме «насилие в обра-
зовательных учреждениях», а именно мы 
искали по таким ключевым словам как: 
«насилие в школе», «насилие в универ-
ситете» (например: «нападение в мест-

ной школе», «ученик стал жертвой на-
силия со стороны учителя», «однокласс-
ники регулярно избивали мальчика», 
«студенты издевались над девушкой» 
и проч.). Отдельно рассматривали публи-
кации, транслирующие насилие через 
социальные сети и электронную почту 
(кибербуллинг). В таблице 1 представ-
лена динамика роста запросов по дан-
ной тематике.

Таблица 1. Контент–анализ поисковых запросов в сети Интернет «насилия в образовательных 
учреждениях»

Поисковые запросы 2023 г. 2022 г. 2021 г. 2020 г.

Насилие в школе 6432 5221 4899 3653

Насилие в университете 7123 5899 4234 2643

Кибербуллинг 8644 7428 5758 5439

Жестокий школьник 12311 11242 10977 10224

Стрельба в школе/вузе 18656 16479 15932 14852

В  2020  году  еще  не  завершилась 
ситуация с пандемией и некоторые об-
разовательные  учреждения  работали 
удаленно, поэтому вопросы о реальном 
физическом и психологическом насилии 
на порядок ниже, хотя существенно воз-
росло по сравнению с предшествующим 
периодом количество виртуального пси-
хологического насилия.

Данные публикации можно объеди-
нить под двумя примерно одинаковыми 
блоками:
1)  освещение психологического и физи-

ческого насилия, как в среде учени-
ков, так и по отношению к педагогам 
и с педагогами;

2)  информация о терроризме в образо-
вательных учреждения (применение 
холодного или огнестрельного ору-
жия).
Эксперты также констатируют высо-

кий уровень «подогретости» информа-
ционного пространства публикациями 
и сюжетами о насилии в образователь-
ных учреждениях, что нагнетает общую 
ситуацию, указывая на невозможность 
ее изменения и бессмысленность  ка-
ких–то усилий. Профессиональная ак-
тивность не предполагает личной вовле-

ченности и тем более социальной актив-
ности по защите тех, кто подвергается 
насилию. Это может быть опасно для 
всех окружающих, поэтому предпочи-
тают не вмешиваться, так как своя ру-
башка ближе к телу. Это общий вывод 
экспертных оценок.

Риторика медиапространства доста-
точно наполнена информацией о наси-
лии в образовательных учреждениях. 
Фиксация данной информации в соци-
альных сетях и новостных лентах уси-
ливает  тревожность  общественного 
мнения по теме угрозы (особенно для 
тех, у кого есть обучающиеся дети или 
они сами или их родственники работают 
в сфере образования). Общее нагнета-
ние ситуации говорит само за себя.

В результате опроса молодых людей 
установлено, что физическое насилие 
чаще проявляют сверстники друг к другу 
в школе, чем выше ступень образова-
тельного учреждения, тем процент физи-
ческого насилия снижается, но повыша-
ется реальное психологическое насилие. 
А виртуальное психологическое наси-
лие со стороны сверстников стабильно 
во всех уровнях образовательных ор-
ганизаций. Насилие со стороны педа-
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гогов в виде рукоприкладства не столь 
часто встречается, но имеет место быть 
на всех уровнях обучения, как психологи-

ческое давление или травля присутству-
ет м более выражено, чем физическое 
насилие (табл. 2).

Таблица 2. Соотношение форм насилия в разных образовательных учреждениях со стороны 
сверстников (в %)

Формы насилия Школа Среднеспециальные уч-
реждения

Университеты

Физическое насилие Сверстники 21,5 14,4 10,6

Педагоги 6,6 4,2 2,4

Психологическое на-
силие (реальное)

Сверстники 18,5 29,1 30,2

Педагоги 18,1 17,4 19,2

Психологическое на-
силие (виртуальное)

Сверстники 19,9 20,6 23,4

Педагоги 15,4 14,3 14,2

Сила всегда определяет твое место. 
Либо ты, либо тебя. Наверное, так было 
всегда и будет также всегда. (Н.Ю., сту-
дент–физик, 18 лет).

Когда тебя унижают и оскорбляют –  
ты готов на все пойти, чтобы это пре-
кратить. А если не получается –  то ино-
го выхода для многих может и не быть, 
кроме как совершить суицид. У меня так 
одноклассник сделал. Тогда ему никто 
не мог, да и не хотел помогать –  ни учи-
теля, ни родители, ни одноклассники. Сей-
час я понимаю, что был не прав, но я был 
как все. (Н.О., студент–политолог, 20 лет).

Социальные сети очень опасное 
пространство, где тебя могут подловить 
на чем угодно и спровоцировать любое 
поведение. Это место, пожалуй, еще 
большего насилия над человеком, чем 
реальная жизнь.  (В.А., студент–эконо-
мист, 21 год).

Решение многих вопросов лучше ре-
шать дракой / избиением (причем гендер-

ного перекоса не наблюдается). Драку / 
избиением как эффективную (т.е. поло-
жительную) стратегию решения любых 
вопросов воспринимают 52% девушек 
и 48% молодых людей, негативно воспри-
нимают 22% девушек и 20% молодых лю-
дей. Остальные затруднились ответить.

Порчу личного имущества (порвать 
одежду, разорвать тетради, разбить или 
отобрать телефон или какой–то другой 
гаджет)  воспринимают  как  приемле-
мую стратегию поведения 20% девушек 
и 25% молодых людей, как недопусти-
мую форма поведения –  42% девушек 
и 40% молодых людей. Остальные за-
труднились ответить.

Гораздо более серьезные вопросы вы-
зывает оценка психологического насилия. 
Приемлемым различные виды психоло-
гического насилия считают 24% девушек 
и 36% юношей, не приемлемым –  46% 
девушек и 35% юношей. Остальные за-
труднились с ответом (табл. 3).

Таблица 3. Согласие с утверждениями о насилии (в %)

Утверждения о насилии Школа Среднеспециаль-
ные учреждения

Университеты

Если нет другого выхода, то спор можно разрешить 
и дракой

32,2 35,6 36,4

Мне легко заставить сверстников бояться меня 27,7 20,2 22,8

Если меня обидели, я обязательно должен отомстить 17,9 19,6 22,4

Если я не буду проявлять агрессию к другим, то ее про-
явят ко мне

22,2 24,6 18,4
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В результате психологического наси-
лия разрушаются личные границы, кото-
рые могут стать основой травмирующих 
событий в будущем. Травмирующие си-
туации в отношении психологического 
насилия в образовательном учрежде-
нии достаточно разнообразны. Их в разы 
больше, чем физического насилия . Же-
стокость, унижение, оскорбление и вы-
смеивание присутствует как со стороны 
сверстников, так и со стороны педагогов 
присутствует на всех уровнях образо-
вания.

Процессы стигматизации, выделения 
своих и чужих формируют социальные 
условия отчуждения и одиночества мо-
лодых людей.

Насилие формирует одиночек, а мо-
жет и социопатов. От этого воздействия 
не так легко избавиться. Оно меняет че-

ловека на всегда, делая его замкнутым 
и бесконечно одиноким. (О.Д., студент–
социолог, 22 года).

Социальное отчуждение в школе 
становится для многих нормой. Про-
ще не вникать в ситуацию, чем пытать-
ся ее разрулить, так как сил и желания 
в это вмешиваться особо нет ни у кого, 
ни у школьников, ни у учителей, а роди-
тели и вовсе полное безразличие могут 
показать, пока дело не дойдет до край-
ностей. (С.М., студент–математик, 22 го-
да).

Более  того,  эксперты  фиксируют 
те же тенденции, что позволяет говорить 
о важности и критичности проявления 
данных явлений во множестве образо-
вательных учреждений. И это уже невоз-
можно просто так игнорировать (табл. 4).

Таблица 4. Соотношение форм психологического (реального и виртуального) насилия в разных 
образовательных учреждениях со стороны сверстников (в %)

Формы насилия Школа Среднеспециаль-
ные учреждения

Университеты

Недружелюбие Сверстники 11,7 12,8 14,3

Педагоги 7,6 6,5 4,3

Высмеивание/насмешки Сверстники 8,5 9,8 8,8

Педагоги 2,4 4,2 4,4

Присвоение кличек Сверстники 8,5 10,9 6,6

Педагоги 4,1 6,8 6,6

Бойкотирование / безразличие / от-
вержение

Сверстники 12,2 10,6 16,2

Педагоги 10,4 6,6 4,6

Распространение в социальных сетях 
компрометирующей информации

Сверстники 12,6 10,2 12,2

Педагоги 6,8 6,2 6,6

Психологическое давление через угрозу 
физической расправы

Сверстники 10,6 8,8 10,8

Педагоги 4,6 6,6 4,6

1Таким образом, полученные данные 
фиксируют достаточный уровень рас-
пространения проблемы физического 
и психологического насилия в образо-
вательных учреждениях. Выявленные 
ситуации насилия имеют как внешние 
условия  агрессивной  среды,  так  лич-

1 This report was funded by the European Union’s 
Rights,  Equality  and  Citizenship  Programme  (2014–
2020).  URL:  https://wave–network.org/wp–content/
uploads/WP2–Report–on–Cyber–VAWG.pdf

ностные особенности обучающихся, ко-
торые в недостаточной степени сглажи-
ваются образовательными учреждения-
ми, а порой и более подогреваются ими. 
Публикации о насилии не только в виде 
информационного потока формируют 
настроения населения, но и подкрепля-
ются реальными практиками молодых 
людей, что заставляет говорить о рас-
пространенности и масштабности дан-
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ной социальной проблемы. Все вместе 
это формирует общий достаточно на-
пряженный фон существующего насилия 
в образовательных учреждениях.

Обсуждение результатов 
исследования
Представленные выше данные говорят 
об обыденности насилия в современных 
образовательных учреждениях. Физиче-
ское и психологическое насилие фикси-
руют все стороны образовательных уч-
реждений, но в большей части случаев 
предпочитают не вмешиваться, потому 
что некогда, не видят смысла, не хотят 
и много еще почему. В любом случае, 
это из исключительно редкой практи-
ки становится все более рутинным и по-
вседневным действием.

Результатом этого становится:
•  обесценивание человеческой жизни 

и личности как таковой;
•  формализация труда педагога и уби-

рание роли и значимости воспита-
тельной и мировоззренческой роли 
педагога;

•  личная безучастность и безразличие 
к тем, кто рядом;

•  социальное дистанцирование и оди-
ночество;

•  слабость социальных связей;
•  нивелирование  ценности  дружбы 

и взаимовыручки.
Как итог –  социальное отчуждение 

как всеобщее явление. Обыденность на-
силия убивает в человеке человеческое 
и все больше приближает к животному 
началу. Это форма социальной дегра-
дации и разрушения базовых принци-
пов социального воспроизводства. Если 
не изменить эти тенденции, то разруше-
ние социальной преемственности и со-
циальных связей разрушит наше обще-
ство изнутри, так как образовательные 
учреждения –  основа становления лич-
ности человека и если в этом процессе 
убрать гуманность, сострадание, взаи-
мопомощь и уважение, то школа будет 
выпускать бездушных роботов, а не мно-
гогранных людей, способных творить бу-
дущее.

Перспективами  исследований  на-
силия в образовательных учреждениях 

выступает разработка методов и меха-
низмов социальной активности и ответ-
ственности всех участников образова-
тельного процесса, их личная вовлечен-
ность в воспитательный процесс. Без 
персональной ответственности –  пере-
мены не наступят никогда. Помимо это-
го, социальный мониторинг различных 
форм насилия позволит оперативно ре-
агировать и качественно трансформи-
ровать локальные проявления насилия 
и менять глобальные условия и формы 
социального моделирования обществен-
ного воспроизводства.
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THE ORDINARINESS OF VIOLENCE IN 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Ardashev R. G.
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia, Irkutsk State University

The article deals with  the social problem of vi-
olence in educational  institutions. The question 
of the ordinariness of violence in the institutions 
under consideration is emphasized. The aim of 
the work  is  to analyze  the prevalence of phys-
ical  and  psychological  violence  in  educational 
institutions and to assess the level of  its scale, 
the attitude of observers (peers,  teachers, par-
ents), the effectiveness of their actions or inac-
tions and the personal and social consequences 
of violence. The research method was an online 
survey  of  3,200  young  people  who  have  ever 
experienced psychological or physical violence 
in educational institutions; six focus groups with 
54 experts in the field of violence (psychologists, 
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police officers, educators, priests); content anal-
ysis  of  queries  of  leading  browsers  from  2020 
to 2023 on violence  in educational  institutions. 
The result of the study was the identification of 
an open information flow on the Internet devot-
ed to physical and psychological violence in ed-
ucational institutions, which shapes public con-
sciousness in the sphere of “normality” and “or-
dinariness”, “commonness” and “everydayness” 
of  violence  in  educational  institutions.  Moreo-
ver,  young  people’s  answers  also  show  rather 
low emotional involvement in the prevalence of 
violence  in  educational  institutions  where  they 
previously  studied.  Social  indifference,  apathy, 
broken  social  and  friendship  ties,  and  general 
hopelessness for victims of violence and those 
who have become stigmatized in their social en-
vironment as a result of violence are recorded. 
Experts  draw  attention  to  the  difficulties  of  le-
gitimate monitoring of  these situations and  the 
need to include personal and social responsibil-
ity of all participants in the educational process; 
readiness  to  support  and  protect  them.  Pros-
pects for research in this area include such are-
as as educational responsibility of teachers and 
parents for the safe future of children; personal 
activity  and  indifference  to  the  fate  of  the  oth-
er; identification of the relationship between the 
social status, gender characteristics, worldview 
and  values  of  young  people  and  their  involve-
ment in psychological or physical violence in ed-
ucational institutions.

Keywords: violence,  school  violence, bullying, 
bullying,  cyberbullying,  educational  institutions, 
everyday violence, stigmatization.
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В статье рассматриваются особенности фор-
мирования рынка труда в современных усло-
виях цифровизации общества. Выделяются 
особенности трудовых ценностей молодых 
людей в современных условиях виртуализации 
жизни. Обозначаются перспективы развития 
рынка труда, под влиянием мобильности 
и гибкости молодых людей в сфере трудовых 
мотивов, готовности их к занятости удаленно, 
во фрилансе, а также значимым ориенти-
рам на самозанятость. Основой трудовых 
трансформаций в условиях цифровизации 
выступает потребность в самореализации, 
которая может найти дополнительные формы 
раскрытия при новых условиях жизни.

Ключевые слова: молодежь, труд, трудовые ориен-
тиры, виртуальность, рынок труда, занятость.

Рынок занятости напрямую влияет 
на интересы молодежи в образователь-
ной и трудовой деятельности. Цифрови-
зация общества быстро и значимо изме-
нила ориентиры и возможности молодых 
людей в сфере занятости, задав новые 
условия получения знаний и применения 
их на практике. Все это сопровождает-
ся техническим и технологическим про-
рывом, формировании новых устано-
вок на образование через всю жизнь, 
профессиональную и социальную мо-
бильность внутри профессии и перехо-
да на новые специальности и трудовые 
формы развития.

Для стратегического развития обще-
ства –  именно молодежь является наи-
более значимой группой при выборе тех 
или иных вариантов профессиональной 
реализации. Хотя стоит признать, что 
произошедшие  изменения  затронули 
все возрастные и стратификационные 
группы россиян. Это дополнительно ука-
зывает на то, что труд как социальное 
явление и как процесс жизнедеятель-
ности приобрел новые смыслы и формы, 
что меняет контекст и условия жизни для 
рядовых россиян.

Для регулирования трудовых отноше-
ний и управления трудовой мотивацией 
необходимо регулировать социальное 
взаимодействие молодежи. В сфере го-
сударственной политики необходимо по-
ставить новые векторы социального раз-
вития трудовой деятельности молодежи, 
связанные:
–  с развитием трудовой мотивации 

и трудовых перспектив молодежи 
как социальной группы в условиях 
стратегического развития страны;

–  разработкой новых форм и механиз-
мов активизации социальных лифтов 
для молодого поколения;

–  расширением спектра специально-
стей подготовки в университетах, 
в соответствии с требованиями но-
вых профессий и стандартов;

–  увеличением виртуальной доступно-
сти получения классического образо-
вания и дополнительных возможно-
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стей переподготовки или повышения 
квалификации.
Современные  ученые  расставля-

ют акценты образовательных смыслов 
в новых условиях (И. А. Журавлева [9–
11]), новые экономические притязания 
и условия жизни и социальной реали-
зации (П. А. Баев [5,6], В. А. Скуденков 
[22, 23]),  которые формируются в но-
вых условиях социальной реальности 
(Р. Г. Ардашев [2–4], О. А. Полюшкевич 
[18], Р. В. Иванов и Ю. В. Борисова [19]). 
Трудовые мотивы и ценности молоде-
жи, формирующиеся в новых условиях 
жизни, рассматриваются у таких авто-
ров как Е. В. Андрианова, А. Н. Тарасо-
ва и И. Ф. Печеркина  [1], В. Г. Былков 
[7], А. С. Евдокимова [8], Г. Б. Кошарная 
и Н. В. Корж [15], С. Н. Мозулев, Л. В. Са-
нина и И. С. Шавкунова [16], Т. А. Паки-
на [17], А. А. Поплавская [20], В. В. Рети-
вина [21], Д. О. Стребков и А. В. Шевчук 
[24], Т. А. Терехова и Л. Г. Гаевская [25], 
Д. С. Хаустов и А. И. Гуляева [26] и дру-
гие. Особенности влияния цифровиза-
ции жизни на рынок труда рассматри-
вали такие авторы как О. В. Забелина, 
А. В.  Мальцева  и  Ф. И.  Мирзабалаева 
[12],  А. В.  Майорова  и  Е. А.  Матвеева 
[13,14] и другие отечественные ученые.

Рассмотренные нами работы позво-
ляют выделить не только черты акту-
альности, но и проблемности понима-
ния  трудовой  мотивации  в цифровом 
обществе, условий социализации и со-
циальной адаптации молодежи в вирту-
альную эпоху. А также необходимости 
опознавания того, кто Я, какие у меня 
возможности и потребности в сфере тру-
да и последующем социальном призна-
нии, какие условия профессиональной 
реализации и механизмов конструиро-
вания профессионализма и мастерства 
может предложить современный мир. 
Эти проблемные зоны стали поводом 
для проведения нашего исследования, 
посвященного трансформации трудовых 
ориентиров молодежи в условиях циф-
ровизации общества.

Особенности исследования
Методологической основой данного ис-
следования стал структурно-функцио-

нальный подход, он позволил выявить 
основные структурирующие современ-
ную молодежь мотивы для реализации 
трудовой деятельности, а также функции 
трудовой деятельности в новом цифро-
вом обществе.

В нашем исследовании приняло уча-
стие 1600 молодых людей, из них 800 –  
студенты иркутских вузов в возрасте 
от 18 до 24 лет и 800 –  уже работающая 
молодежь в возрасте от 25 до 35 лет; 
55% женщин и 45% мужчин. Опрос рас-
пространялся через социальные сети, 
методом снежного кома. Квотами ис-
следования были: пол, возраст, место 
жительство молодых людей. Результа-
ты обрабатывались в программе SPSS.

Анализ результатов исследования
Современный рынок труда требует от мо-
лодых людей следующего:
–  активного трудового поведения (быть 

готовым к новым условиям и требо-
ваниям –  это основа трудовой успеш-
ности современной молодежи);

–  гибкости и мобильности (это основа 
успеха карьеры и профилактика без-
работицы через постоянную адапта-
цию к новым условиям жизни и тру-
да);

–  акцент на новые профессии (тради-
ционные профессиональные ниши 
изживают себя);

–  переход в онлайн занятость и уход 
от оффлайн работы;

–  новые  формы  занятости  (работа 
по временному договору, удаленной / 
дистанционной работой, самозанято-
стью / фрилансом).
В  результате  анализа  полученных 

данных мы можем говорить о том, что 
современные молодые люди хотели бы 
больше знаний и навыков в сфере ком-
пьютерных технологий (вне зависимости 
от специальности и профиля обучения) –  
58%. Это станет основой для изменения 
качества труда в целом. А именно: по-
высятся требования и реальные навыки 
в профессиональной деятельности (для 
18–24 летних –  24% и для 25–25 летних –  
35%), изменится содержание труда и как 
следствие то, что необходимо уметь (для 
18–24 летних –  25% и для 25–25 летних –  
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28%), повысятся возможности заработка 
в своей профессии (для 18–24 летних –  
33% и для 25–25 летних –  25%), исчез-
нет профессия (для 18–24 летних –  18% 
и для 25–25 летних –12%). На рисунке 1 
показано сравнение оценок роли циф-
ровизации для молодежи работающей 
(25–35 лет) и студенческой молодежи 
(18–24 года).
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Рис. 1. Взгляды молодежи на цифровизацию 
трудовой деятельности

Среди рисков новых условий трудо-
вой деятельности (рис. 2) выступает риск 
сокращения (для 18–24 летних –   23% 
и для 25–25 летних –  33%), незнание со-
временных особенностей работы в лю-
бой сфере (для 18–24 летних –  48% и для 
25–25 летних –  36%), гендерное или воз-
растное несоответствие (для 18–24 лет-
них –  29% и для 25–25 летних –  31%).
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Рис. 2. Риски новых условий трудовой 
деятельности

Как видно из рисунка 2 риски неком-
петентности для всех групп молодежи 
актуален.  Более  младшее  поколение 
еще более остро чувствует его актуаль-
ность, поэтому ориентир на постоянное 
обучение и переобучение остается од-
ним из ключевых векторов молодежной 
занятости н рынке труда.

Но  более  всего  нас  заставил  за-
думаться о новых формах и условиях 
трудовой деятельности риск гендерно-
го и возрастного несоответствия –  это 
указывает на доминирование социаль-
ных и гендерных стереотипов в опре-
деленной профессии или нише, готов-
ности проявлять или не проявлять свои 
личные черты и характеристики чтобы 
попасть в нишу желаемых профессио-
нальных и трудовых возможностей. Это 
один из вариантов современной трудо-
вой  стратификации,  которая  больше 
ограничивает, чем создает условия для 
реализации.

Интересным выступает и тот факт, 
что четверть учащейся молодежи и треть 
уже работающей учитывает риск сокра-
щения и способом избежания этого со-
бытия опять же выступает обучение. Мо-
лодежь готова учиться, осваивать новое. 
Так как без этих знаний не сможешь кон-
курировать на рынке труда (рис. 3). Бо-
лее трети молодых людей готовы учить-
ся за свой счет (для 18–24 летних –  34% 
и для 25–25 летних –  38%), за счет го-
сударства (15% и 21% –  соответствен-
но) и за счет других организаций в ви-
де грантов, программ, субсидий (51% 
и 41% –  соответственно).

34%

15%

51%

38%

21%

41%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

учиться за свой счет учиться за счет государства  учиться за счет других 
организаций (гранты)

18-24 года 25-35 лет

Рис. 3. Обучение для молодежи

Стоит отметить, переобучаться мо-
лодые люди не готовы (только четверть 
или чуть меньше готова пойти учиться 
по новому профилю), три четверти гото-
вы повышать квалификацию, получать 
узкопрофильные знания, так как на это 
уйдет меньше времени, больше вари-
антов обучения и более быстро это по-
влияет на качество труда. Ответы среди 
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работающей и обучающейся молодежи 
идентичны (рис. 4).

При этом, студенческая молодежь 
больше готова к профессиональной мо-
бильности, чем уже работающая. Иными 
словами, они готовы в два раза чаще 
работать не по специальности, менять 
сферы деятельности быть более гибки-
ми, чем уже работающие молодые люди. 
Хотя последние также вовлечены в прак-
тики многозадачности и активно реали-
зуют свои знания и навыки по основному 
профилю деятельности, совмещая с до-
полнительным функционалом.
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Рис. 4. Профессиональная мобильность

Стоит отметить, что 54% студентов 
хотели бы работать только на себя (са-
мозанятые или фриланс), 46% среди уже 
работающей молодежи стремятся к это-
му. Еще тридцать лет назад было труд-
но себе представить, что молодые люди 
не будут стремиться ходить на работу 
(государственную или частную), а в сво-
ем ритме работать (чаще в виде проек-
тов) и получать за это вознаграждение.

Ценность самозанятости в том, что 
есть возможность регулировать само-
стоятельно свое рабочее время (67%), 
объём выполняемой работы (60%), ме-
сто выполняемой работы (72%). То есть, 
ценность свободы в целом важная для 
молодежи, в условиях самозанятости 
максимально влияет на качество труда 
и как следствие на его эффективность.

При этом, молодые люди осознают 
и риски самозанятости. К ним относит-
ся: нерегулярность работы (может быть 
недостаточно заказов для обеспечения 
себя и как следствие понижение каче-
ства жизни) –  54%, отсутствие каких-то 
навыков (45%), необходимость платить 

налоги при нерегулярном и низком до-
ходе (42%), более низкий социальный 
статус (14%).

Готовность к удаленному труду сре-
ди студентов 66%, среди работающей 
молодежи 54%. Также достаточно вы-
сокая  готовность. Это  говорит о  том, 
время пандемии COVID-19 произошла 
смена формата учебы и работы, за два 
года население адаптировалось к уда-
ленной работе и как следствие –  сейчас 
предпочитает выполнять то, что необ-
ходимо не вступая в непосредственное 
взаимодействие с коллегами и руковод-
ством. Это не вызывает ни физического, 
ни психологического напряжения, более 
того –  повышает готовность выполнять 
ключевые задачи и быть более профес-
сиональным и компетентным, чем кто бы 
то ни было еще в более старших воз-
растных группах.

Помимо внешних условий, на готов-
ность молодежи к самозанятости и уда-
ленной трудовой деятельности повлияли 
и ценности самореализации, раскрытия 
своего потенциала, которые культиви-
руются в современном обществе. Дан-
ные формы занятости позволяют реа-
лизовать эти возможности на практике, 
поэтому становятся все более актуаль-
ными и востребованными стратегиями 
социального развития. Опрос показал, 
что в трудовой сфере молодых людей 
больше всего волнует невозможность 
себя реализовать, понять свое предна-
значение и его воплотить в жизнь.

Полагаем, что именно вопросы са-
мореализации  талантов современной 
молодежи  могут  стать  приоритетами 
развития государственной молодежной 
политики в будущем. Так как сфера за-
нятости опирается на внутренние мо-
тивы и готовность молодых людей реа-
лизовывать то, что уже у них есть, опи-
раться на внутренние ориентиры и ис-
пользовать внешние возможности для 
своей собственной профессиональной 
реализации.

Выводы
Проведенное нами исследование выяви-
ло высокий уровень трудовой мобильно-
сти российской молодежи. Они готовы:
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–  повышать квалификацию, узнавать 
новое, но не переобучаться заново;

–  реализовывать себя в другом регионе 
или другой профессиональной нише;

–  работать удалённо или дистанционно;
–  быть самозанятым / работать по вре-

менному трудовому договору;
–  работать на себя  (цифровое про-

странство активно этому способству-
ет).
Функции  трудовой  деятельности 

опираются на задачи самореализации 
и самораскрытия талантов, узнавания 
чего-то нового, постоянного обучения 
и усвоения новых условий и форм жиз-
ни в цифровом мире. Этому способству-
ет высокая адаптивность и мобильность 
молодого поколения для освоения новых 
ориентиров. Более проявлены данные 
тенденции у учащейся молодежи (18–
24 года), молодежь более старшего воз-
раста (25–35 лет) менее разнообразно 
адаптируется, но также активно осваи-
вает новые формы и условия жизни вир-
туального мира и цифрового социально-
го моделирования реальности.

Для  оптимального  использования 
трудового потенциала молодежи госу-
дарственным органам необходимо:
–  понимать потребности современной 

молодежи в условиях цифрового ми-
ра;

–  исследовать  ценности,  мотивы 
и смыслы жизни новых и новых по-
колений молодых людей и на их осно-
ве строить мотивационную структуру 
новых компетенций, навыков и зна-
ний будущих специалистов;

–  учитывать предрасположенность мо-
лодежи к гибким и мобильным стра-
тегиям социальной адаптации к про-
фессиональным трансформациям;

–  корректировать трудовые установ-
ки школьников и студентов с целью 
формирования актуальных ценно-
стей трудовой деятельности в новых 
меняющихся условиях жизни;

–  формировать новые образователь-
ные программы и стандарты с уче-
том потребностей и специальностей 
нового времени.
Выделенные направления являются 

общим ориентиром социального прогно-

зирования и моделирования будущего 
развития  страны.  Более  конкретные 
смыслы и реальные программы разви-
тия и поддержки образовательных уч-
реждений необходимо разрабатывать, 
апробировать и внедрять уже сейчас, 
для того чтобы в будущем –  они выда-
вали более подготовленных к цифрово-
му рынку труда специалистов. Это стра-
тегия образовательных трансформаций 
на ближайшее будущее.
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LABOR ORIENTATIONS OF YOUTH: 
VIRTUAL CONDITIONS

Baev P. A., Kopalkina E. G.
Baikal State University of Economics and Law

The  article  considers  the  peculiarities  of  labor 
market  formation  in modern conditions of soci-
ety digitalization. The peculiarities of young peo-
ple’s labor values in modern conditions of life vir-
tualization are highlighted. The prospects of the 
labor  market  development  are  outlined,  under 
the influence of mobility and flexibility of young 
people  in  the  sphere  of  labor  motives,  their 
readiness  for  remote employment,  freelancing, 
as  well  as  significant  orientations  to  self-em-
ployment.  The  basis  of  labor  transformations 
in  the  conditions  of  digitalization  is  the  need 
for  self-actualization,  which  can  find  additional 
forms of disclosure under new living conditions.

Keywords: youth, labor,  labor orientations, vir-
tuality, labor market, employment.
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Особенности ухода за пожилыми в сельской 
местности на фоне быстрой урбанизации в Китае

Ван Юаньсин,
аспирант кафедры современной социологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова
E-mail: w942208@gmail.com

Старение населения является глобальным 
трендом, который оказывает значительное 
влияние на Китай. По мере того, как все 
больше людей достигает пенсионного воз-
раста, возникает острая необходимость в обе-
спечении надлежащего ухода за пожилыми, 
особенно в сельской местности, где проживает 
большая часть пожилого населения страны.
Традиционно в Китае за пожилыми людьми 
ухаживают их дети и другие члены семьи. Од-
нако экономические и социальные изменения 
последних десятилетий привели к тому, что 
многие молодые люди мигрируют в города 
в поисках работы, оставляя своих пожилых 
родителей без надлежащего ухода. Это при-
вело к кризису ухода, который оказывает 
серьезное влияние на благополучие сельских 
пожилых людей.
Данная статья рассматривает эволюцию под-
ходов к уходу за пожилыми в Китае, начиная 
с традиционной модели, основанной на семье, 
до современных институционализированных 
моделей. Статья также представляет резуль-
таты исследования, проведенного в сельской 
местности Китая, которое анализирует различ-
ные аспекты жизни пожилых людей, включая 
доходы, работу, медицинское обслуживание, 
быт и культурный досуг.
Исследование выявило ряд серьезных про-
блем, с которыми сталкиваются пожилые 
люди в сельской местности Китая, включая 
низкие доходы, ограниченные возможности 
трудоустройства, недостаточное медицинское 
обслуживание, отсутствие удобств и ограни-
ченный доступ к культурным мероприятиям. 
Эти проблемы подчеркивают необходимость 
принятия мер по поддержке пожилых людей, 
включая расширение доступа к экономическим 
ресурсам, улучшение медицинского обслужи-
вания и создание дружественной для пожилых 
людей среды.

Ключевые слова: уход за пожилыми, быт пожи-
лых, село, урбанизация, Китай, постиндустриальное 
общество.

С ускорением процессов экономиче-
ской глобализации и урбанизации Китай 
переживает социальную революцию, ко-
торая одновременно трансформирует со-
циальную структуру, семейные традиции, 
а также меняет образ жизни людей и их 
ценностные установки. Согласно данным 
седьмой Всекитайской переписи насе-
ления, к 2022 году 149 городов страны 
уже вступили в стадию «глубокого ста-
рения населения» 1. Население в возрас-
те 60 лет и старше превысило 250 мил-
лионов, составляя 18% от общего числа 
населения; количество людей в возрасте 
65 лет и старше достигло 137,55 милли-
она человек, или 10,1% от общего числа 
населения, впервые превысив 10% (…). 
Высокий темп старения населения оказы-
вает все большее давление на правитель-
ство, ставя его перед необходимостью 
думать над созданием многообразных 
форм ухода за пожилыми людьми в сель-
ской местности 2. По статистическим дан-
ным, к концу 2008 года в Китае насчиты-
валось 37 623 учреждения социального 
обслуживания для пожилых людей с 2,45 
миллионами мест, что вместило бы в се-
бя всего 1,5% населения старше 60 лет. 
Данное число ниже, чем в развитых (5–
7%) и некоторых развивающихся странах 
(2–3%) 3. В настоящее время в некоторых 
сельских районах Китая существует дис-
баланс между предложением и спросом 
в области ухода за пожилыми людьми, 
что серьезно сказывается на качестве их 
социального обеспечения и проявляется, 

1 Wu Jiayi, Zhao Weiying, Wang Yifei, Xia Ting-
ting. SWOT Analysis of Home-based Elderly Care 
Models for Rural Dementia Patients. General Nursing, 
2023, 21(26): 3737–3739.

2 Chen Wei. Innovative Research on Rural Elderly 
Care Service Models Under the Guidance of the Inte-
gration of Medical and Elderly Care Concepts. Agricul-
tural Economy, 2023, (09): 94–95.

3 Lu Jiehua, Feng Yuxin. Community Home-based 
Elderly Care Service Models, Challenges, and Devel-
opment Directions in Rural Areas. China National Con-
ditions and Strength, 2023, (09): 4–8.
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в частности, в однообразии моделей ухо-
да и недостаточной поддержке пожилых.

На данный момент в мире существу-
ет множество успешных примеров ухо-
да за пожилыми людьми, которые мож-
но использовать в качестве ориентира. 
Например, Япония и Германия смягчают 
социальное давление, вызванное старе-
нием населения, путем продвижения мер 
по уходу за пожилыми людьми в специ-
альных сообществах помощи. Китай мо-
жет заимствовать данные практики. Ки-
тайское правительство и общественные 
организации активно принимают меры 
по модернизации моделей ухода за по-
жилыми, подчеркивая важность «актив-
ного национального стратегического от-
вета на старение населения» 4 и предла-
гая ряд комплексных многоуровневых 
планов построения системы услуг в дан-
ной сфере 5. Уход за пожилыми людь-
ми в сельской местности в новую эпоху 
не ограничивается удовлетворением ос-
новных материальных и медицинских по-
требностей, он также имеет своей целью 
повышение качества жизни пожилых лю-
дей и их эмоциональную поддержку. Од-
нако традиционная модель домашнего 
ухода за пожилыми в сельской местно-
сти, которая зависит от местоположения, 
состава семьи и характера родственных 
связей, сталкивается с беспрецедент-
ными вызовами на фоне значительных 
социальных изменений. С оттоком моло-
дых и работоспособных людей среднего 
возраста из сельских районов и умень-
шением размера семей традиционные 
ресурсы домашнего ухода за пожилыми 
сокращаются, усиливая противоречия 
между предложением и спросом на ус-
луги по уходу за пожилыми 6. Для лучше-

4 Мнение Верховного народного суда Китай-
ской Народной Республики о предоставлении су-
дебных услуг и гарантий для реализации нацио-
нальной стратегии активного реагирования на ста-
рение населения.

5 Mu Minna. Retirement But Not Withdrawn: 
A Study on the Transition of Rural Elderly Care Mod-
els –  A Case Study of Rural Areas in Eastern China. 
Journal of Shanxi Agricultural University (Social Sci-
ence Edition), 2023, 22(05): 87–95.

6 Zeng Quanhai, Wang Lumeng. Construction and 
Optimization of a Multi-level Elderly Care Security Sys-
tem in Rural Areas. Decision and Information, 2023, 
(09): 78–87.

го понимания исследуемой темы следу-
ет рассмотреть эволюцию форм ухода 
за пожилыми людьми в Китае.

Историческое развитие моделей 
ухода за пожилыми людьми 
в сельской местности Китая
Истоки семейного ухода за пожилыми 
берут начало во второй половине XX ве-
ка. Со времени основания Нового Китая 
в сельских районах страны произошли глу-
бокие изменения в политической, эконо-
мической и культурной сферах. Однако 
ведущую роль продолжала играть тради-
ционная семейная система ухода за пожи-
лыми 7. Основной причиной этого является 
тот факт, что крестьяне получали средства 
производства и основной источник своего 
дохода от сельскохозяйственной деятель-
ности только в рамках своей семьи 8.

Уход за пожилыми неразрывно свя-
зан с семьей. Конституция 1954 года 
устанавливала право трудящихся на ма-
териальную помощь в случае болезни, 
старости или утраты трудоспособности 9. 
Однако с точки зрения реализации эта 
норма применялась в основном к го-
родским работникам, и крестьянское 
население еще не пользовалось преи-
муществами данной политики. Поэто-
му в то время уход за пожилыми людь-
ми в сельской местности основывался 
на семейной поддержке, и лишь неболь-
шое количество одиноких и особо нуж-
дающихся пожилых людей получали со-
циальную помощь, например, в домах 
престарелых или благотворительных уч-
реждениях 10.

7 Building a New Model of Rural Elderly Care Ser-
vices by Filling the Short Board. China Civil Affairs, 
2023, (16): 34–35.

8 Xiao Lin. Actively Responding to Rural Popula-
tion Aging with Mutual Aid Elderly Care: Practice Sta-
tus, Core Experiences, and Social Benefits –  Based on 
a Field Survey in a Central Township. Journal of Yun-
nan Nationalities University (Philosophy and Social 
Sciences Edition), 2023, 40(05): 96–104.

9 Li Jialei, Yan Meiqiao, Fang Zicheng. Research 
on the Diversified Development of the Rural Elderly 
Care Industry Based on Surveys. International Public 
Relations, 2023, (15): 146–148.

10 Zhu Feifei. Optimization of Rural Family Elderly 
Care Models and Their Pathways under the Rural Revi-
talization Strategy. Journal of Suzhou University, 2023, 
38(08): 26–31.
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С 1957 года начинается создание 
системы народных коммун, что приводит 
к коренным изменениям в политическом 
и экономическом устройстве сельских 
районов. Сельские районы начали пере-
ходить к этапу, где основную роль игра-
ло распределение материальных благ, 
а поддержка в виде наличных денег вы-
ступала в качестве дополнения 11. В неко-
торых районах даже началась практика 
пенсионного обеспечения крестьян: по-
сле более чем 10 лет участия в коллек-
тивной работе мужчины- члены комму-
ны в возрасте 65 лет и женщины- члены 
коммуны в возрасте 60 лет имели право 
на получение пенсии 12. На этом этапе 
уход за пожилыми людьми в сельской 
местности перешел к коллективной мо-
дели, а масштабы семейного ухода со-
кратились.

После начала реформ в Китае была 
внедрена система домохозяйственных 
контрактов с семейным производством, 
благодаря которой крестьяне получили 
право на самостоятельное ведение сель-
ского хозяйства, а также право на трудо-
вую миграцию. В этот период семейный 
уход за пожилыми людьми постепенно 
начал возвращаться 13. Общины переста-
ли нести ответственность за уход за по-
жилыми крестьянами, но из-за массово-
го выезда трудоспособного населения 
в города сельские районы столкнулись 
с «вымиранием» населения, и пожилым 
людям приходилось самостоятельно за-
ниматься сельскохозяйственными рабо-
тами и уходом за собой. Под влиянием 
рыночной экономики начали слабеть 
традиционные представления о почи-
тании старших, а дома престарелых 
и благотворительные учреждения стол-

11 Gong Shile, Yang Yongbing, Lei Guoqing, Fan 
Jiaxin, Liang Jiayin, Wang Xiaoyun. Analysis of Par-
ticipation Willingness and Influencing Factors in Rural 
Mutual Aid Elderly Care Model: A Case Study of Fen 
Yi County in Jiangxi Province. Modern Commerce and 
Trade Industry, 2023, 44(21): 116–118.

12 Xiao Lin. Value Reconstruction of Rural Left- 
Behind Elderly in the Mutual Aid Elderly Care Mod-
el. Journal of Nanjing Agricultural University (Social 
Sciences Edition), 2023, 23(04): 130–138.

13 Wu Qiong. SWOT Analysis of the Development 
of Smart Elderly Care Service Models in Rural Are-
as under the Background of Active Aging. Journal of 
Tangshan Normal University, 2023, 45(04): 107–111.

кнулись с трудностями из-за упадка кол-
лективного обеспечения 14.

После 2000 года Китай вошел в этап 
стратегического развития городов 
и сельских районов. Государство вне-
дрило ряд поддерживающих мер в об-
ласти ухода за пожилыми и пенсионного 
обеспечения. Китайский государствен-
ный совет предложил «установить ме-
ханизм ухода за пожилыми, основанный 
на семейном уходе, с опорой на услуги 
заботы о пожилых в сообществе и до-
полненный социальным уходом». «Реше-
ние об укреплении работы с пожилыми» 
является важным этапом социализации 
ухода за пожилыми в Китае, формируя 
«старость с медицинской помощью, ухо-
дом, образованием, занятиями, обучени-
ем и развлечениями», и создавая «все-
охватывающую, многоплановую, более 
справедливую и устойчивую систему 
социального обеспечения» 15. В настоя-
щее время уход за пожилыми не явля-
ется бременем для семьи или индивида, 
а несется ими совместно с коллективом 
и государством, при этом государствен-
ные субсидии постоянно увеличивают-
ся 16.

Влияние урбанизации на модель 
ухода за пожилыми в сельской 
местности Китая
Процесс урбанизации, приводящий к из-
менению экономической структуры, ми-
грации населения и трансформации куль-
турных ценностей, оказал значительное 
влияние на ситуацию ухода за пожилы-
ми в сельской местности. В результате 
массового оттока рабочей силы в сель-
ской местности произошли коренные из-
менения структуры населения. По дан-
ным Государственного статистического 
управления Китая, уровень урбанизации 

14 Wei Lirong, Wang Can. Practical Exploration 
and Reflection on Rural Elderly Care Models: A Case 
Study of the “Filial Piety Canteen” Project in Village X, 
Shanxi Province. Leadership Science Forum, 2023, 
(07): 105–108+113.

15 Ежегодник статистических данных Китая 
за 2022 год.

16 Yue Xiu Zhao, Zou Nian. Exploration of Rural 
Elderly Care Issues from the Perspective of Social Re-
source Theory. Sichuan Labor Security, 2023, (06): 
77–78.
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в Китае в 2020 году достиг 63,89%, что 
указывает на стремительное развора-
чивание этого процесса 17. Изменение 
не только количественное –  оно отражает 
более глубокую социальную структурную 
трансформацию: от относительно статич-
ного общества к обществу с высокой мо-
бильностью. С начала реформ миграция 
населения в Китае показала «взрывной» 
рост. В 2020 году количество мигрантов 
увеличилось на более чем 150 миллио-
нов по сравнению с 2010 годом, причем 
масштабы внутрипровинциальной и меж-
провинциальной миграции увеличились 
на 85,35 и 45,13% соответственно 18. Мас-
совая миграция населения из сельских 
районов в города, хотя и предоставила 
людям больше возможностей для разви-
тия, но одновременно оказала сильное 
воздействие на ресурсы ухода за пожи-
лыми в сельской местности.

По мере развития экономики и обще-
ства размер семейных хозяйств в Ки-
тае постоянно сокращается –  со сред-
него размера в 4,4 человека в начале 
1980-х годов до 2,62 человека в 2020 го-
ду 19. Это изменение напрямую связа-
но с распределением ресурсов ухода 
за пожилыми, поскольку в Китае семья 
по-прежнему является основным источ-
ником поддержки пожилых. Отток ра-
бочей силы из сельских районов также 
является серьезной социальной пробле-
мой. С уходом молодых и среднего воз-
раста людей с более высоким уровнем 
образования проблема старения насе-
ления в сельских районах становится 
еще более острой. В сельских районах 
возникает большое количество «групп 
по уходу» за пожилыми, которые оста-
ются без присмотра дома и не могут 
нормально участвовать в сельскохозяй-
ственной деятельности 20. Это не только 

17 Tian Yutong, Zhang Yan, Gao Mengke, Gao 
Yue, Wu Lanxin, Meng Lixue. Construction and Impli-
cations of the Rural Elderly Care Ecological Resource 
Supply Model from an Integrated Perspective. Nursing 
Management Journal, 1–5.

18 Ежегодник статистических данных Китая 
за 2022 год.

19 Ежегодник статистических данных Китая 
за 2022 год.

20 Jiang Yu, Xu Chenghua. Dilemmas and Pros-
pects of Rural Native Elderly Care Models: A Study 

влияет на производительность сельского 
хозяйства, но и порождает вызов для со-
циальной стабильности.

С развитием урбанизации изменение 
политики перераспределения и изъятия 
земель изменило образ жизни крестьян, 
ослабило их экономическую безопас-
ность, увеличило экономическую нагруз-
ку на уход за пожилыми, что привело 
к утечке ресурсов ухода за пожилыми 
из сельской местности в города. В ре-
зультате этого старшие жители сельской 
местности все больше зависят от неста-
бильной системы социального обеспече-
ния и поддержки сторонних сообществ. 
В то же время процесс урбанизации при-
вел к неравномерному развитию систе-
мы ухода за пожилыми в сельской мест-
ности. В городах система ухода и услуги 
по уходу за пожилыми более совершен-
ны, в то время как в сельской местности 
эта сфера недостаточно развита. Поэто-
му пожилым людям в сельской местно-
сти трудно получить уровень ухода, сопо-
ставимый с городскими пожилыми людь-
ми, что усиливает неравенство между 
городом и селом 21.

С 1990-х годов с ускорением про-
цессов урбанизации и индустриализа-
ции в Китае увеличился масштаб мигра-
ции сельского населения в города. Из-
менения в темпах рождаемости повли-
яли на возрастную структуру населения 
в городах и сельских районах. Согласно 
данным статистики, в 2016 году 22 доля 
населения в возрасте 65 лет и старше 
в сельской местности и городах Китая 
составляла 12,53 и 9,60% соответствен-
но, уровень старения населения в сель-
ской местности значительно выше, чем 
в городах. В то же время численность 
пожилого трудоспособного населения 
в сельской местности и городах состав-

Based on the Transformation of Transitional Housing 
for the Elderly in Zhangjiagang’s Rural Areas. Journal 
of Southeast University (Philosophy and Social Scienc-
es), 2023, 25(S1): 174–177.

21 Ban Tao. Operation and Optimization of Rural 
Social Elderly Care Models from the Perspective of 
Welfare Governance Community: Discussing the Lo-
calization of Developmental Welfare Production. Hu-
manities Magazine, 2023, (06): 130–140.

22 Ежегодник статистических данных Китая 
за 2022 год.
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ляло 18,37 и 12,68% соответственно, что 
указывает на значительно более высо-
кую нагрузку на программы ухода за по-
жилыми в сельской местности по срав-
нению с городами. Массовая миграция 
молодежи и населения среднего воз-
раста в города снижает степень старе-
ния населения и необходимость ухода 
за пожилыми в городах, но одновремен-
но увеличивает степень старения насе-
ления и необходимость ухода за пожи-
лыми в сельской местности, усугубляя 
проблемы, которые можно обозначить 
как «старение до достижения благосо-
стояния» и «старение без подготовки» 
в сельской местности.

Из-за существующих системных пре-
пятствий большинство сельских жите-
лей, переехавших в города, не могут 
в полной мере получить такие же пра-
ва, как у городских жителей. Это каса-
ется областей трудоустройства, жилья, 
социального страхования, медицинского 
обслуживания и образования. Они могут 
лишь продавать свою рабочую силу ра-
ди кратковременного пребывания и вы-
живания в городах. После истощения 
сил и старения в городах «возвращение 
в родные места» становится выбором 
для большинства сельских мигрантов 
среднего и старшего возраста. Очевид-
но, эти два противоположных направ-
ления миграции сельского населения 
приводят к тому, что доля молодого на-
селения и населения среднего возраста 
в сельской местности постоянно снижа-
ется, а доля пожилого населения посто-
янно увеличивается, повышая старение 
населения в сельской местности. Суще-
ствует внутренняя связь между измене-
нием рождаемости среди мигрирующего 
сельского населения и старением насе-
ления в сельской местности.

Сельские мигранты сталкиваются 
с проблемами «незаконного» и «сверх-
нормативного» рождения детей 23. Они 
используют миграцию для того, чтобы 
обойти ограничения политики планово-
го деторождения, создавая множество 
трудностей для политического управ-

23 Li Jing. Exploring New Models of Rural Elderly 
Care Services in the Process of China’s Modernization. 
China Civil Affairs, 2023, (11): 33.

ления составом семьи в городах, куда 
они переезжают. Однако главная цель 
урбанизационной миграции не в уходе 
от планового деторождения, а в поис-
ке большего количества возможностей 
для трудоустройства и улучшения уров-
ня жизни. Когда сельские мигранты пе-
реезжают в города, их представления 
о рождаемости, такие как желание иметь 
детей и решения об их рождении зна-
чительно трансформируются под влия-
нием экономических, социальных, пси-
хологических и культурных факторов. 
«Высококачественное» рождение, «хо-
рошее воспитание» и «меньшее коли-
чество детей» постепенно становятся их 
основным репродуктивным образцом. 
Таким образом, уровень рождаемости 
среди сельских мигрантов, переехав-
ших в города, в конечном итоге не уве-
личивается, а снижается, что приводит 
к снижению общего уровня рождаемости 
в сельских районах и усугублению ста-
рения населения.

Сельские общины как носители бо-
гатой истории и культуры сформирова-
ли уникальную систему ценностей. Эти 
ценностные представления глубоко вли-
яют на жизненную философию крестьян, 
особенно на их отношение к пожилым 
людям и способам ухода за ними. Кре-
стьяне чтут старших членов семьи, сле-
дуют семейным традициям и верят, что 
это основа для поддержания стабиль-
ности в семье и обществе. Уважение 
к старшим, как важная часть китайской 
культуры, имеет особое значение в сель-
ской местности, являясь важным свя-
зующим звеном между членами семьи. 
Уважение к старшим не ограничивается 
материальной поддержкой, оно также 
включает духовную поддержку и куль-
турное наследие семьи, подчеркивая от-
ветственность и взаимопомощь между 
её членами.

С течением времени, с миграци-
ей рабочей силы и увеличением раз-
личий между городом и селом, сель-
ские общины сталкиваются с двой ным 
давлением: старением населения и от-
током молодого работоспособного на-
селения. Это изменение оказывает 
большое давление на традиционную 
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модель семейного ухода за пожилыми 
и выявляет недостатки системы соци-
ального обеспечения в сельской мест-
ности. Перераспределение экономиче-
ских интересов и трансформации в со-
циальных отношениях также приводят 
к глубоким изменениям в традиционных 
сельских общинах, основанных на кров-
ном и местном родстве. Взаимопомощь 
и сплоченность среди сельских жите-
лей ослабевает, уступая место более 
практичным экономическим и в неко-
тором роде эгоистическим соображени-
ям. Эти изменения не только отражают 
прогресс и тенденции развития обще-
ства, но и предъявляют новые вызовы 
и требования к реформе системы ухода 
за пожилыми в сельской местности. Во-
прос о том, как сохранить традиционную 
культурную сущность сельской мест-
ности и в то же время удовлетворить 
потребности современного общества, 
найдя модель ухода за пожилыми, соот-
ветствующую новой эпохе, становится 
насущной задачей.

Анализ ситуации с уходом 
за пожилыми людьми в сельской 
местности на фоне урбанизации 
в Китае на примере города Цзямусы
Для более полного понимания текущего 
состояния и проблем модели ухода за по-
жилыми в сельской местности на фо-
не урбанизации в Китае нами был вы-
бран метод опроса через сеть Wjx.cn 24. 
Этот сервис позволяет пользователям 
получить доступ к предварительно ото-
бранной выборке респондентов, кото-
рые обычно классифицируются по опре-
деленным критериям или требованиям. 
Исследователи или компании могут ис-
пользовать этот сервис для рассылки 
опросов целевой аудитории для сбора 
данных и их анализа. Служба выборки 
особенно полезна для исследователь-
ских проектов, требующих специфиче-
ской демографии или регионального ох-
вата, поскольку она может помочь обе-
спечить репрезентативность и точность 
результатов опроса.

24 Китайская служба выборки Wenjuanxing. –  
URL: https://www.wjx.cn/login.aspx

Опрос проводился с 01 сентября 
по 30 ноября 2023 года. С помощью Wjx.
cn среди населения сельских районов 
города Цзямусы было собрано 2000 ан-
кет, из них 220 были признаны непри-
годными, и 1780 анкет были признаны 
действительными, что составляет 89% 
от общего числа и позволяет использо-
вать их для исследований (табл. 1).

Таблица 1. Демографические характеристики 
респондентов

Демографические характе-
ристики

Количество респон-
дентов

Возраст

50–55 лет 311

56–60 лет 598

61–65 лет 795

66–70 лет 61

Старше 70 лет 15

Пол

Мужской 711

Женский 1069

Образование

Без образования 429

Начальное образование 801

Среднее образование 307

Среднее специальное обра-
зование

123

Неполное высшее образование 91

Высшее образование 29

Послевузовское образование 0

27% опрошенных пожилых людей 
считают, что их основным источником 
дохода является обычный труд, 19% 
полагаются на своих детей, 7% живут 
на свои накопления, 8,4% считают иные 
источники основным средством суще-
ствования. Среди сельских пожилых лю-
дей наблюдается высокий уровень уча-
стия в пенсионном страховании. 33,3% 
пожилых людей участвуют в пенсионном 
страховании, 2,2% участвуют в коммер-
ческом страховании, а 3,3% пожилых лю-
дей не участвуют ни в каких страховых 
программах.
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Пока пожилые люди сохраняют спо-
собность и физическую силу для занятия 
производственным трудом, они выбира-
ют продолжение трудовой деятельности. 
19,8% пожилых людей больше не зани-
маются трудовой деятельностью из-за 
плохого состояния здоровья, 42,1% по-
жилых людей в основном заняты в сель-
ском хозяйстве, например, ведут земле-
делие, 7,8% пожилых людей работают 
на стройках, но это крайне небольшая 
часть, и они могут работать только при 
хорошем состоянии здоровья, при этом 
они также выполняют лишь легкие ра-
боты, 26,7% пожилых людей выполняют 
физический труд дома, например, про-
стую бытовую работу, ручной труд и т.д.

Медицинское обслуживание и здоро-
вье –  это то, что беспокоит многих пожи-
лых людей в сельской местности. С воз-
растом у пожилых людей снижается им-
мунитет и устойчивость к болезням, что 
делает их более восприимчивыми к за-
болеваниям. Поэтому спрос на меди-
цинские ресурсы среди пожилых людей 
выше. 70,7% пожилых людей страдают 
от различных заболеваний, из которых 
27,8% имеют одно заболевание, 42,2% –  
два, 19% –  три, и 11,8% страдают от трех 
и более заболеваний. По классификации 
медицинских учреждений, наиболее ча-
стые заболевания среди пожилых лю-
дей в сельской местности –  это высокое 
кровяное давление, сердечные заболе-
вания, ревматоидный артрит, диабет, 
пролапс межпозвоночного диска и т.д. 
Однако эти больные пожилые люди из-за 
далекого расстояния и высокой стоимо-
сти медицинского обслуживания часто 
обращаются за медицинской помощью 
только тогда, когда становится невоз-
можно терпеть боль и дискомфорт.

Из-за близкого расположения и бо-
лее низких медицинских расходов 

78,6% пожилых людей обычно обраща-
ются за помощью в сельскую больницу, 
53,9% –  в больницу на уровне поселения, 
28% –  в окружную больницу, и только 9% 
обращаются в провинциальную больни-
цу для обследования и лечения в случае 
серьезных заболеваний. Таким образом, 
расстояние до больницы и стоимость ле-
чения определяют, в какое медицинское 
учреждение обратится пожилой человек.

Быт пожилых обычно включает в се-
бя два аспекта: с одной стороны, это обе-
спечение основных жизненных потреб-
ностей, таких как ежедневное питание, 
одевание, посещение туалета, купание 
и простые домашние дела; с другой сто-
роны, это комплексная способность к са-
мообслуживанию в повседневной жизни, 
например, посещение соседей, самосто-
ятельные покупки, стирка, готовка и са-
мостоятельное пользование обществен-
ным транспортом и т.д.

Согласно полевому исследованию, 
55% пожилых людей способны ухажи-
вать за собой в повседневной жизни 
и могут жить самостоятельно, 25,8% 
пожилых людей нуждаются в периоди-
ческой помощи из-за слабой способно-
сти к уходу за собой, 11% пожилых лю-
дей могут делать только простые вещи 
и нуждаются в постоянном сопровожде-
нии и уходе, а 17% пожилых людей пол-
ностью не способны обслуживать себя.

Как показано на рис. 1 55,6% опро-
шенных пожилых людей полагаются 
на заботу супруга в повседневной жиз-
ни, 29,3% пожилых людей способны 
самостоятельно ухаживать за собой, 
10,2% пожилых людей нуждаются в ухо-
де со стороны детей, и 9,5% пожилых 
людей полагаются на помощь родствен-
ников или других людей, таких как сель-
ский совет, соседи, медицинский персо-
нал и т.д.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

супруг（супруга）

самообслуживание

дети

родственники или другие

Рис. 1. Кто ухаживает за пожилыми людьми

Социология № 5 2024



46

Пожилые люди в сельской местно-
сти часто живут отдельно от своих детей 
на постоянной основе, и у них редко есть 
возможность встретиться с детьми, поэ-
тому они испытывают дефицит общения. 
К тому же, инфраструктура развлечений 
в сельской местности значительно отста-
ёт от городской, что делает свободное 
время пожилых людей еще более уны-
лым и скучным. Согласно опросу, многие 
молодые люди выбирают работать вне 
дома и возвращаются только на ново-
годние праздники, некоторые пожилые 
люди даже не видят своих детей в те-
чение двух лет, а когда дети возвраща-
ются домой, они редко остаются дома, 
так что время, проведенное с пожилыми 

людьми, очень сильно сокращается, что 
приводит к эмоциональному дефициту 
у многих пожилых людей.

Опрос показал, что 35,3% пожилых 
людей обычно проводят время, смо-
тря телепрограммы или слушая радио, 
75,9% пожилых людей иногда посеща-
ют соседей, беседуют с друзьями и род-
ственниками. 38,8% пожилых людей уби-
вают время, играя в карты. 68,1% пожи-
лых людей любят беседовать с соседя-
ми, 58,7% предпочитают сидеть на улице 
(рис. 2). В целом, повседневная соци-
альная жизнь пожилых людей довольно 
однообразна, а возможности развлече-
ний ограничены.

17,00%

40%

18%

15%

10%

0,00% 5,00% 10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%

Загорать

Общение с соседями

Игра в карты

Визиты и беседы

Просмотр ТВ/радио

Рис. 2. Как проводят время пожилые?

Как правило, дети заняты работой 
и только изредка звонят родителям, 
но в разговорах ограничиваются лишь 
заботой о физическом состоянии стар-
ших, редко интересуясь их внутренними 
переживаниями. Пожилые люди посту-
пают так же, не желая вызывать беспо-
койство у детей, живущих вдали, и не хо-
тят доставлять им хлопот, поэтому редко 
делятся своими проблемами.

Согласно данным опроса, только 
32,8% пожилых людей активно рас-
сказывают о своих проблемах детям, 
в то время как 54,3% обсуждают их 
с супругом, среди одиноких 25% склон-
ны жаловаться соседям, 18,1% делятся 
с ровесниками, и только 10,3% общают-
ся с внуками (рис. 3).

Помимо компании детей, пожилые 
люди также могут обогатить свою жизнь 
в старости через участие в обществен-
ных мероприятиях и другие различные 
формы развлечений. Возможность про-
ведения социально- культурных и раз-

влекательных мероприятий во многом 
зависит от условий в общине. В целом, 
пожилые люди в сельской местности 
получают меньше эмоциональной под-
держки от своих детей и испытывают 
недостаток личного внимания и утеше-
ния.

33%

14%
18%

10%

25%

Дети Партнер Ровесники Внуки Сосед

Рис. 3. С кем проводят время пожилые?
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Модели пенсионного обеспечения
Согласно данным опроса, в настоящее 
время основные модели пенсионного 
обеспечения в городе Цзямусы следую-
щие: модель проживания в одиночестве, 
семейная модель пенсионного обеспече-
ния и модель пенсионного обеспечения 
за счет страхования.

Большинство пожилых людей в го-
роде Цзямусы живут одни. Среди этой 
группы пожилых людей некоторая часть 
субъективно надеется на получение ка-
чественных услуг по уходу за пожилыми, 
но из-за традиционных взглядов они вы-
нуждены «плыть по течению». В настоя-
щее время многие пожилые люди забо-
тятся о своей повседневной жизни сами 
или с помощью супругов. С одной сторо-
ны, пожилые люди не хотят быть обузой 
для своих детей, потому что те работают 
вдали или не живут с родителями. С дру-
гой стороны, образ жизни меняется, де-
ти, которые ранее жили с пожилыми, 
также меняются, молодые люди пред-
почитают создавать свои семьи и жить 
отдельно от пожилых. Поэтому отно-
шения между отцами и детьми больше 
проявляются в эмоциональном общении, 
а не в повседневной жизни. Когда у по-
жилых людей нет другого выхода, они 
обычно полагаются на себя в решении 
насущных задач. Иногда самообслужи-
вание и самостоятельный уход за собой 
достигаются за счет снижения их уровня 
жизни или ограничения их внутренних 
потребностей.

«Семейный режим пенсионного обе-
спечения» является распространенной 
среди пожилых людей идеей. Целью яв-
ляется обеспечение пенсионного содер-
жания пожилым людям за счет семейно-
го пенсионного фонда после того, как их 
дети достигнут старости. Семейное пен-
сионное обеспечение в сельской мест-
ности имеет уникальное значение, так 
как большинство крестьян считает, что 
это наименее рискованный и наиболее 
надежный способ пенсионного обеспе-
чения в традиционной системе. Такие 
взгляды в сельской местности имеют ты-
сячелетнюю историю и глубоко укоре-
нены. Семейные услуги по уходу за по-

жилыми людьми –  это организационная 
модель общинного пенсионного обеспе-
чения, обеспечивающая своевременную 
экономическую поддержку, базовые ус-
ловия ухода за жизнью, питание и духов-
ную поддержку нуждающимся пожилым 
людям.

В начальный период новейшей исто-
рии, после основания страны, система 
народных коммун в сельской местности 
нарушила традиционную функцию се-
мейного обеспечения, большее значение 
имела коллективная ответственность 
за пенсионное обеспечение крестьян. 
Позже функции семейного и земельного 
обеспечения в сельской местности были 
восстановлены. В настоящее время ре-
ализуется семейная поддержка и пра-
вительственная модель распределения 
земельных ресурсов.

Новая государственная система 
сельскохозяйственного страхования –  
это мера по корректировке пенсионных 
начислений, которая сочетает в себе 
унифицированную базовую пенсион-
ную выплату и увеличение пенсионно-
го обеспечения индивидуальных счетов. 
Предоставляется регулярная субсидия 
на базовые пенсионные счета; реали-
зуется метод субсидирования, сочета-
ющий личные субсидии сельских жите-
лей, коллективные субсидии и субсиди-
рование фондов различных уровней пра-
вительства, а средства, уплачиваемые 
фермерами, субсидируются местным 
правительством.

В сельских районах Цзямусы боль-
шую часть населения составляет воз-
растная группа от 50 до 59 лет, при этом 
уровень участия в новой системе пенси-
онного страхования в сельской местно-
сти невысок, и покрытие новой пенсион-
ной системы недостаточно. В 2021 году 
среднегодовая пенсия на душу населе-
ния составляла 758 юаней, а в 2022 го-
ду –  696 юаней, что значительно ниже по-
требностей в базовом пенсионном обе-
спечении в сельской местности. С раз-
витием национальной политики и ростом 
осознания значимости страхования сре-
ди населения некоторые прогрессивно 
мыслящие пожилые люди начинают по-
купать коммерческие страховки для до-
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полнения своих пенсионных накоплений. 
Согласно опросам, из 500 участников 
уже 112 приобрели коммерческие стра-
ховые продукты, преимущественно стра-
ховку с дивидендами и аннуитет. Сред-
ний годовой страховой взнос составля-
ет около 3000 юаней на человека. Хотя 
это и не приносит особенно больших до-
ходов, тем не менее это дает надежду 
на достойную жизнь в старости пожилым 
людям в сельской местности.

Подводя итог можно сказать, что ис-
следование различных аспектов жизни 
пожилых людей в сельской местности 
Китая выявило ряд существенных про-
блем, которые влияют на их благополу-
чие. Низкие доходы, ограниченные воз-
можности трудоустройства, недостаточ-
ное медицинское обслуживание, отсут-
ствие удобств и ограниченный доступ 
к культурным мероприятиям представ-
ляют собой серьезные трудности для по-
жилых граждан.

Эти аспекты тесно связаны между 
собой и оказывают значительное влия-
ние на общее качество жизни пожилых 
людей. Низкие доходы ограничивают их 
доступ к надлежащему питанию, жилью 
и медицинской помощи. Ограниченные 
возможности трудоустройства приводят 
к экономической зависимости и чувству 
ненужности. Недостаточное медицин-
ское обслуживание оставляет их уязви-
мыми перед заболеваниями и снижает 
их способность вести активный образ 
жизни. Отсутствие удобств делает по-
вседневные задачи трудными и ограни-
чивает их мобильность. Ограниченный 
доступ к культурным мероприятиям ли-
шает их возможности участвовать в об-
щественной жизни и поддерживать свя-
зи с другими людьми.

Эти проблемы подчеркивают необ-
ходимость принятия мер по поддерж-
ке пожилых людей в сельской местно-
сти Китая. Молодые поколения должны 
взять на себя ответственность за своих 
пожилых родственников, обеспечивая 
им финансовую и эмоциональную под-
держку. Правительство должно внедрить 
политики, направленные на повышение 
доходов, расширение доступа к здра-
воохранению и улучшение жизненных 

условий пожилых людей. Сообщества 
должны создавать дружественную для 
пожилых людей среду, предоставляя до-
ступные услуги и возможности для куль-
турного досуга.

Обеспечение достойного уровня жиз-
ни для пожилых людей в сельской мест-
ности Китая имеет важное значение 
для общества в целом. Они обладают 
ценными знаниями и опытом, которые 
могут принести пользу следующим по-
колениям. Оказывая им необходимую 
поддержку, мы не только улучшаем их 
жизнь, но и укрепляем общую социаль-
ную ткань страны.
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THE EVOLUTION OF ADAPTATION 
STRATEGY OF ELDERLY CARE 
MODELS IN RURAL AREAS AGAINST 
THE BACKDROP OF RAPID 
URBANIZATION IN CHINA

Wang Yuanxing
Lomonosov Moscow State University

Population aging is a global trend that has a sig-
nificant impact on China. As more and more 
people reach retirement age, there is an urgent 
need to provide adequate care for the elderly, 
especially in rural areas where the majority of 
the country’s elderly population lives.
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Traditionally in China, the elderly have been 
cared for by their children and other family mem-
bers. However, economic and social changes in 
recent decades have led to many young people 
migrating to cities in search of work, leaving their 
elderly parents without adequate care. This has 
led to a caregiving crisis that has a major impact 
on the well-being of rural elderly people.
This article examines the evolution of approach-
es to elderly care in China, from the tradition-
al family- based model to contemporary institu-
tionalized models. The article also presents the 
results of a study conducted in rural China that 
analyzes various aspects of older people’s lives, 
including income, work, health care, daily life, 
and cultural leisure activities.
The study identified a number of serious prob-
lems faced by older persons in rural China, in-
cluding low income, limited employment op-
portunities, inadequate health care, lack of 
amenities and limited access to cultural activi-
ties. These challenges emphasize the need for 
measures to support older adults, including im-
proving access to economic resources, improv-
ing health care, and creating an elderly- friendly 
environment.

Keywords: elderly care, elderly living, rural, ur-
banization, China, post-industrial society.
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Выявление общественного мнения о развитии 
технологий генной инженерии: на примере населения 
г. Самары

Гридина Вера Валерьевна,
к.п.н., доцент кафедры философии и социально- 
гуманитарных наук Самарского государственного 
технического университета
E-mail: samavera@mail.ru

Актуальность данной статьи обусловлена 
развитием такой перспективной научной тех‑
нологии, как генная инженерия. Исследования 
в области генной инженерии очень важны для 
человечества, особенно в связи с проблемами 
голода в ряде стран, повышением биологи‑
ческой ценности продуктов питания из рас‑
тительного и животного сырья, появлением 
вируса Covid‑19, увеличением числа больных 
смертельными заболеваниями и людей с врож‑
денными отклонениями. Однако общественное 
мнение по проблемам дальнейшего развития 
генной инженерии довольно противоречиво 
и вызывает множество споров.
На материалах социологического исследова‑
ния в статье проанализировано отношение 
жителей г. Самара к перспективам развития 
генной инженерии, научным методам, которые 
она использует, пониманию механизмов на‑
следственности, отношению к ГМО и дальней‑
шему развитию генетических исследований. 
В статье предложены способы актуализации 
знаний и получения достоверной информа‑
ции о ГМО и генной инженерии различными 
слоями населения.

Ключевые слова: генная инженерия, генетически 
модифицированные организмы, наследственность, 
генетические заболевания, мутации, генотип.

В настоящее время научные дости‑
жения быстро внедряются в нашу жизнь, 
решая многие повседневные проблемы. 
Одним из перспективных и быстро раз‑
вивающихся направлений является ген‑
ная инженерия. Исследования в области 
генной инженерии очень важны для че‑
ловечества. Благодаря им разрабатыва‑
ются новые методики лечения больных 
смертельными заболеваниями (раком) 
и людей с врожденными отклонения‑
ми. Генная инженерия помогает решать 
проблемы всемирного голода, повыша‑
ет биологическую ценность продуктов 
питания из растительного и животного 
сырья. Разработки в области генной ин‑
женерии стали наиболее актуальными 
в последние годы, особенно с появлени‑
ем нового вируса –  Covid‑19. Благодаря 
научным исследованиям в данной обла‑
сти, был разработан ряд вакцин от коро‑
навируса, которые стали важным шагом 
в борьбе с вирусом для всего мира.

Несмотря на интенсивное развитие 
научных исследований, на генную ин‑
женерию большое влияние оказывает 
общественное мнение. Оно длительное 
время удерживало генную инженерию 
от вмешательства в природу человека. 
Но без общественного признания важ‑
ности генной инженерии невозможно 
проводить исследования, которые тре‑
буют серьезного финансирования. Ка‑
ково общественное мнение о генной ин‑
женерии и на чем оно основывается? 
С целью получения ответов на эти во‑
просы среди жителей г. Самары было 
проведено социологическое исследова‑
ние, целью которого стал анализ их от‑
ношения к перспективам развития ген‑
ной инженерии. Объектом исследования 
стали жители города в возрасте от 17 
до 60 лет (студенты, рабочие, пенсио‑
неры). В качестве методики исследова‑
ния было выбрано проведение анкетного 
опроса с последующей обработкой дан‑
ных при помощи методов математико‑ 
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статистической обработки и визуаль‑
ного анализа полученной графической 
информации. В исследовании приняли 
участие более 300 респондентов.

Результаты опроса показали, что 
большинство опрошенных знакомы или 
когда‑либо слышали о генной инжене‑
рии (более 85%). Основными источни‑
ками их информированности являются 
интернет (статьи, сайты) –  73,8%, учеб‑
ные заведения (школы, ВУЗы) –  49,8%, 
радио/ТВ –  39%, различная литерату‑
ра –  34,4%, слышали от кого‑либо в раз‑
говоре –  27,5%.

Чтобы понять, насколько правильно 
респонденты понимают, что представляет 
собой генная инженерия, какие научные 
методы она использует, был задан ряд 
контрольных вопросов, в которых нужно 
было выбрать из предложенных ответов 
правильное определение генной инжене‑
рии и определить, на чем она основана: 

на экспериментах над организмами (рас‑
тениями и животными) или на встраива‑
нии или исключении из клеток организма 
отдельных генов. Более 70% опрошенных 
указали правильные ответы, что свиде‑
тельствует о том, что они имеют пред‑
ставление о методах генной инженерии 
и знают, на чем они основаны. Лишь 7,9% 
опрашиваемых затруднились ответить 
на данный вопрос. Большинство участ‑
ников опроса правильно указали, что про‑
исходит с организмами, подвергнутыми 
генетическим экспериментам в процессе 
исследования. Около половины респон‑
дентов выбрали правильный ответ о том, 
какие организмы можно использовать для 
генетических исследований. Остальные 
либо выбрали неправильный ответ, либо 
затруднились с ответом.

Как респонденты понимают механиз‑
мы наследственности? Результаты отве‑
та представлены в таблице 1.

Таблица 1

Укажите, что из перечисленного, на Ваш взгляд, может передаваться по наследству, а что не может

Признаки Может передаваться по наследству Не может передаваться по наследству

кол-во опрошенных проценты кол-во опрошенных проценты

Онкология 221 72,4 89 29,2

Психические заболевания 230 75,4 80 26,2

Алкоголизм 150 49,2 160 52,4

Темперамент 145 47,5 162 53,1

Привычки, предпочтения, интересы 72 23,6 236 77,4

Сахарный диабет 235 77 75 24,6

Близорукость 236 77,4 72 23,6

По результатам, приведенным в та‑
блице, можно сделать вывод, что респон‑
денты правильно понимают механизмы 
наследственности, большая часть опро‑
шенных правильно распределили призна‑
ки по критериям возможности и невоз‑
можности передачи по наследству.

Следующий блок вопросов анкеты 
был посвящен ГМО и отношению респон‑
дентов к ГМО. Большинство респонден‑
тов указали, что знают, что такое ГМО 
(89%). Участникам опроса были заданы 
контрольные вопросы, которые позволя‑
ют понять, какие овощи, фрукты, зерно‑

вые культуры, продукты животного про‑
исхождения респонденты причисляют 
к генно‑ модифицированным (кукуруза, 
огурец, помидор, дыня, груша, пшени‑
ца, гречиха, лосось, килька, мясо). Боль‑
шинство респондентов считают генно‑ 
модифицированными все перечислен‑
ные продукты, т.е. они не могут правиль‑
но определить, какие именно продукты 
являются генно‑ модифицированными, 
не понимают, чем на самом деле явля‑
ется ГМО.

Для оценки отношения участников 
опроса к применению ГМО был задан 

Социология № 5 2024



54

соответствующий вопрос, в котором ре‑
зультаты ответов были распределены 
практически равномерно (24,3% поло‑
жительно, 24,9% отрицательно). При 
этом, высокий процент респондентов 
(35,4%) вообще безразличны к приме‑
нению ГМО. Какие аргументы исполь‑
зуют респонденты за или против исполь‑
зования ГМО? Большая часть опрошен‑
ных считает, что натуральные продук‑
ты полезнее генно‑ модифицированных, 
но не вкуснее, а также, что безопасность 
ГМО не доказана. Также респонденты 
считают, что лучше покупать продукты 
с маркировкой «без ГМО» на упаковке, 
хотя и понимают, что продукты с марки‑
ровкой «без ГМО» на упаковке –  лишь 
маркетинговый ход и на самом деле они 
могут содержать ГМО. В вопросе о есте‑
ственности ГМО мнения разделились 
поровну. На основании полученных отве‑
тов можно сделать вывод, что участники 
опроса недостаточно информированы 
о ГМО, поэтому считают их опасными.

Почти 60% респондентов относятся 
положительно к достижениям генной ин‑
женерии, хотя есть немало безразлич‑
ных (20,3%) и тех, кто затруднился от‑
ветить на вопрос (14,8%). Респондентам 
было предложено также указать наибо‑
лее важные, положительные, по их мне‑
нию, стороны развития генетических ис‑
следований. В данном списке оказались: 
промышленное производство необходи‑
мых лекарственных препаратов (72,8%); 
существование наиболее эффективного 
лечения таких заболеваний, как СПИД, 
рак (73,4%); лечение врожденных забо‑
леваний, наследственных заболеваний 
мозга и нервной системы (72,8%); ре‑
шение экологических проблем, устра‑
нение загрязнений с помощью разра‑
боток генетической инженерии (44,9%). 
Среди наиболее опасных, отрицатель‑
ных сторон развития генетических ис‑
следований были указаны: возможность 
случайных мутаций, неизвестный исход, 
новый организм может не иметь нужно‑
го признака или может стать опасным 
(64,6%); плохо проверенные, не выяв‑
ленные генно‑ модифицированные про‑
дукты могут быть опасными для здо‑
ровья человека (60,7%); возможность 

появления биологического оружия, раз‑
личных опасных вирусов и других ор‑
ганизмов, вызывающих негативные по‑
следствия (45,9%).

Чтобы определить, какие допусти‑
мые границы для генетических иссле‑
дований в современном обществе вы‑
деляют респонденты, был задан соот‑
ветствующий вопрос. В целом, большин‑
ство респондентов относятся к различ‑
ным возможностям генной инженерии 
положительно или нейтрально. Наиболь‑
шее количество положительных выбо‑
ров респондентов набрали следующие 
варианты ответов: «генетические» об‑
следования людей (с целью выявления 
предрасположенностей к заболеваниям 
и самих заболеваний; диагностика и ле‑
чение различных заболеваний у чело‑
века на стадии эмбриона; сообщение 
результатов пациенту и родным, если 
выявлено неизлечимое заболевание, ко‑
торое, допустим, может или должно про‑
явиться в будущем (например, Альцгей‑
мер). Крайне отрицательно опрашивае‑
мые относятся только к генетическому 
редактированию детей, вмешательству 
в гены человека с целью усовершенство‑
вания его природы, лучшей приспосо‑
бляемости к условиям среды, созданию 
сверхчеловека, массовому введению ге‑
нетической паспортизации и употребле‑
нию растительной пищи со встроенными 
генами животных в пост христианами 
или мусульманами.

Чем респонденты руководствовались 
при выборе ответов? Почти половина 
опрошенных считают, что генная инже‑
нерия может быть полезной для их род‑
ственников, их самих, общества в целом; 
развитие генной инженерии допустимо 
при соблюдении определенных зако‑
нов. Многие респонденты не видят ни‑
чего плохого в возможностях развития 
генной инженерии. Дальнейшее разви‑
тие генной инженерии вызывает опасе‑
ния у той части респондентов, которые 
недостаточно знакомы с данной обла‑
стью знаний.

Перспективы дальнейшего развития 
генной инженерии сегодня респонден‑
там кажутся почти неограниченными. 
Наиболее распространенными причина‑
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ми отрицательного отношения респон‑
дентов к дальнейшему развитию генной 
инженерии являются следующие: воз‑
никновение генетической дискримина‑
ции (из‑за генетической паспортизации 
дискриминация по генетическим заболе‑
ваниям –  42,6%), клонирование, исполь‑
зование человека как ресурс (43,3%), 
заметные мутации человеческого вида 
из‑за активного вмешательства в геном 
(48,2%), биологические вой ны (48,2%), 
расслоение общества, новый вид дис‑
криминации в таком обществе (37,7%). 
Можно отметить, что люди боятся некон‑
тролируемого прогресса генной инже‑
нерии.

Завершающая часть опроса была 
посвящена предложениям респонден‑
тов по развитию генной инженерии в бу‑
дущем. Большинство выбрали следую‑
щие ответы: размещение достоверной 
информации о генной инженерии в ин‑
тернете (статьи, сообщества, сайты); по‑
вышение качества образования специ‑
алистов в области генной инженерии; 
ознакомительные мероприятия (семина‑
ры и т.д.) на тему генной инженерии и су‑
ществующих заблуждений; пресечение 
использования производителями мар‑
кетингового хода –  надписи «Без ГМО» 
на упаковке без получения официаль‑
ного разрешения; усовершенствование 
законодательства для точного регулиро‑
вания деятельности генной инженерии 
(на этапах проверки ГМ‑продукции).

Таким образом, анализируя получен‑
ные данные, можно сделать следующие 
выводы.

В целом, респонденты обладают до‑
статочной информированностью о ген‑
ной инженерии. Они понимают, на чем 
основаны ее методы, но плохо пред‑
ставляют методику проведения генно‑ 
инженерных исследований, видят в этом 
некий сложный процесс, для которого 
можно использовать только специально 
выращенные организмы. Респонденты 
предпочли бы ГМ‑продуктам натураль‑
ные, обосновывая свой выбор полезно‑
стью натуральных продуктов. Опраши‑
ваемые не доверяют маркировке «Без 
ГМО» на упаковке изделия, считая это 
маркетинговым ходом, но все же предпо‑

читают покупать продукты именно с этой 
маркировкой. Участники опроса неодно‑
значно относятся к ГМО. В большинстве 
людям либо безразлично применение 
ГМО, либо они относятся к нему отри‑
цательно. Причиной данного отношения 
респондентов являются либо заблужде‑
ния по вопросам ГМО –  неизвестность 
действия ГМО на организм человека, 
не доказанная безопасность ГМО; либо 
их личная жизненная позиция –  проти‑
воестественность ГМО (противоречие 
природе). Участники опроса в целом 
положительно относятся к достижени‑
ям генной инженерии. Однако среди 
них немало совершенно безразличных 
к данной теме людей. Респонденты пра‑
вильно оценивают открывающиеся воз‑
можности генной инженерии и выделяют 
ряд важных положительных сторон ее 
использования: для производства необ‑
ходимых лекарственных препаратов, 
лечения таких заболеваний, как СПИД, 
рак, врожденных заболеваний, наслед‑
ственных заболеваний мозга и нервной 
системы; решение экологических про‑
блем, устранение загрязнений с помо‑
щью разработок генетической инжене‑
рии. При этом, опрашиваемые выделяют 
следующие возможные отрицательные 
последствия ее развития: возможность 
случайных мутаций, неизвестный исход, 
новый организм может не иметь нужно‑
го признака или может стать опасным; 
плохо проверенные продукты могут 
быть опасными для здоровья челове‑
ка; возможность появления биологиче‑
ского оружия, различных опасных виру‑
сов и других организмов, вызывающих 
негативные последствия. Крайне отри‑
цательно участники опроса относятся 
к таким аспектам развития генной ин‑
женерии, как: генетическое редактиро‑
вание детей; вмешательство в гены че‑
ловека с целью усовершенствования его 
природы, создание сверхчеловека; мас‑
совое введение генетической паспорти‑
зации; употребление растительной пищи 
со встроенными генами животных в пост 
христианами или мусульманами.

По большей части положительно 
опрошенные относятся к следующим 
аспектам: планирование детей, созда‑
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ние генетических карт для создания се‑
мьи, генетическое генеалогическое де‑
рево семьи; создание и использование 
генно‑ модифицированных организмов, 
если они могут повысить урожайность, 
полезность, качество производимых 
продуктов питания, стойкость растений 
против внешних условий (что уменьшает 
необходимость использования ядохими‑
катов); клонирование растений и живот‑
ных (с целью сохранения полезных при‑
знаков); клонирование человека (только 
органы и ткани) ради спасения людей; 
«генетические» обследования людей 
(с целью выявления предрасположенно‑
стей к заболеваниям и самих заболева‑
ний); сообщение результатов пациенту 
и родным, если выявлено неизлечимое 
заболевание, которое, допустим, может 
или должно проявиться в будущем (на‑
пример, Альцгеймер); диагностика раз‑
личных заболеваний у человека на ста‑
дии эмбриона; лечение различных забо‑
леваний у человека на стадии эмбриона; 
вмешательство в генотип человека для 
лечения различных заболеваний, выде‑
ление и внесение генов ради спасения 
этого самого человека или других.

Большое число респондентов счита‑
ют, что необходимо развивать генную 
инженерию в рамках допустимого, од‑
нако многие не знают о существовании 
юридических документов, регулирую‑
щих деятельность данного научного на‑
правления.

Важно отметить, что у старшего по‑
коления, которое по результатам опроса 
оказалось менее осведомленным в этой 
области знаний, значительно больше 
опасений по поводу развития генной 
инженерии.

Исходя из полученных результатов 
и на основе рекомендаций респонден‑
тов, можно выделить следующие пред‑
ложения по развитию генной инжене‑
рии: следует проводить занятия в шко‑
лах по генной инженерии, на которых 
дети будут не только знакомиться с её 
основными положениями, но и развеи‑
вать мифы о ней (о ГМО и т.д.); мож‑
но проводить специальные мероприя‑
тия (квесты) для школьников/студентов 
по тематике генной инженерии; разме‑

щать информационные стенды в шко‑
лах/вузах; создавать виртуальные вы‑
ставки и мероприятия с информацией 
о достижениях генной инженерии. Для 
всех желающих можно проводить озна‑
комительные мероприятия (семинары 
и т.д.) и размещать больше достоверной 
информации на тему генной инженерии 
в интернете (статьи, сообщества, сайты).
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IDENTIFICATION OF PUBLIC OPINION 
ON THE DEVELOPMENT OF GENETIC 
ENGINEERING TECHNOLOGIES: 
USING THE EXAMPLE OF THE 
POPULATION OF SAMARA

Gridina V. V.
Samara State Technical University

The relevance of this article is due to the de‑
velopment of such promising scientific technol‑
ogy as genetic engineering. Research in the 
field of genetic engineering is very important 
for humanity, especially in connection with the 
problems of hunger in a number of countries, 
the increase in the biological value of food from 
plant and animal raw materials, the emergence 
of the Covid‑19 virus, the increase in the num‑
ber of patients with fatal diseases and people 
with congenital abnormalities. Using sociologi‑
cal research materials, the article analyzes the 
attitude of residents of Samara to the prospects 
for the development of genetic engineering, the 
scientific methods it uses, understanding of 
the mechanisms of heredity, attitude towards 
GMOs and the further development of genetic 
research. The article suggests ways to update 
knowledge and obtain reliable information about 
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GMOs and genetic engineering by various seg‑
ments of the population.

Keywords: genetic engineering, genetically 
modified organisms, heredity, genetic diseases, 
mutations, genotype.
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Ценностно-рефлексивное восприятие виртуальной 
социализации молодежи

Кузнецова Екатерина Александровна,
преподаватель Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Байкальский техникум 
отраслевых технологий и сервиса» (ГАПОУ БТОТиС)
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В статье анализируются процессы трансфор-
мации роли виртуальности в жизни молодых 
людей. Анализируются условия, процессы 
и механизмы виртуальной социализации. Рас-
сматриваются позитивные и негативные воз-
действия виртуальной социализации на психо-
логическое здоровье человека и социальное 
здоровье общества в целом. Выделяется 
роль виртуальной культуры, как основного 
показателя виртуальной социализации. Приво-
дятся результаты эмпирического исследования 
ценностных смыслов виртуальности в жизни 
молодых людей. На основе полученных данных 
делается вывод о значимости ценностно-реф-
лексивного восприятия виртуальной социали-
зации молодежи и серьезных последствиях 
для общества его обесценивание.

Ключевые слова: виртуальная социализация, вирту-
альная культура, ценности в виртуальном мире, реф-
лексия ценностей, молодежь, новые смыслы, среда 
развития.

Интернет оказывает большое влия-
ние на общественную жизнь. Интернет 
перестал быть просто информационно-
коммуникационной технологией, он стал 
формой социализации индивида, кото-
рая помогает адаптироваться к изменя-
ющимся условиям окружающего мира. 
Он создает новые условия для социали-
зации молодых людей.

Наша реальность пронизана вирту-
альными образами. Некогда выдуман-
ный мир становится все более реаль-
ным. Простой обыватель порой не может 
найти грань реального и виртуального 
миров так как она все более становятся 
размытой.

Виртуальная реальность позволяет:
–  понять себя и найти тех, кто с вами 

на одной волне, выстроить с ними 
виртуальные коммуникации (вирту-
альные друзья);

–  расширяет возможности получения 
новых знаний и навыков (виртуаль-
ное обучение);

–  предоставляет возможность заработ-
ка (виртуальная работа).
Результатом этого становится новая 

ценностная среда, где есть альтернатив-
ные сценарии развития социальной ком-
муникации и взаимодействия, что опи-
раются на новые условия и рамки вир-
туального позиционирования человека 
и целых социальных групп. Особенностя-
ми освоения виртуального пространства 
становится осознание себя в этой среде 
(виртуальная идентичность личности, ко-
торая может влиять и на идентичность 
человека в реальном мире), понимание 
того, что и как могу делать в виртуаль-
ном пространстве, какие риски и воз-
можности есть у меня и что может каче-
ственно изменить мою жизнь, благодаря 
воздействию виртуальной среды.

Вопросы виртуальной социализации 
рассматривались учеными с разных сто-
рон. Р. Г. Ардашев [3–7] говорил о воз-
можностях суицидальных рисков, связан-
ных с процессами коммуникации в вир-
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туальном пространстве, которые могут 
привести к негативным последствиям. 
П. А. Баев [8, 9] о трансформации цен-
ностей  и  мировоззрения  под  влияни-
ем виртуальности. Л. А. Гуринович [10] 
и П. П. Люберцев [11] об особых услови-
ях воспитания молодежи. И. А. Журавле-
ва [12, 13] о специфике обучения в вир-
туальном пространстве. Е. А. Кузнецо-
ва [14–16] и Н. В. Маслодудова [17–19] 
об особенностях информационного воз-
действия на процессы виртуальной со-
циализации молодежи. О. А. Полюшкевич 
[21–27] об особенностях формирования 
виртуальной  идентичности  молодежи. 
В. А. Скуденков [28, 29] о специфике эко-
номических притязаний молодежи, фор-
мирующихся под влиянием виртуально-
сти. Все эти работы подчеркивают из-
менения в ценностно-мировозренческих 
условиях жизни и социализации молодых 
людей. Виртуальность меняет их установ-
ки и представления о том, как можно до-
стигнуть социального и личного жизнен-
ного успеха, процветания и признания.

Ценности определяют основу миро-
воззрения человека, поэтому, как цен-
ности виртуального мира меняют лич-
ность человека и как человек, погру-
жаясь в виртуальное пространстве ме-
няется на уровне ценностей –  является 
основой проблемой данного исследова-
ния. Умение критически, рефлексивно 
оценить то, что происходит с самим со-
бой и с другими, во время и после пре-
бывания в виртуальном пространстве 
позволяет говорить о ценностной кар-
тине мира человека, его приоритетах 
и особенностях развития.

Особенности исследования
Исследование проводилось в виде он-
лайн  анкетирования  жителей  разных 
регионов  России,  в  котором  приняли 
участие 1800 человек в возрасте от 18 
до 35 лет, 55% девушки и 45% юноши. 
При обработке данных использовался 
пакет SPSS.

Методологическими основами иссле-
дования стали идеи структурно-функци-
онального подхода, определившего роль 
и место виртуальности в структурирова-
нии жизненного мира и жизненного про-

странства молодых людей, позволивше-
го определить функциональное назначе-
ние инструментов освоения виртуальных 
пространств разными категориями моло-
дых людей. А также принципы институ-
ционального подхода, позволившего нам 
определить место виртуальной социа-
лизации личности в условиях функци-
онирования традиционных социальных 
институтов.

Результаты исследования
В результате исследования мы устано-
вили, что виртуальное пространство вы-
ступает основой для конструирования 
ценностей молодежи, доступ к Интернету 
сам по себе является значимой ценно-
стью (!) для 78%, тогда как интернет-ад-
дикция (интернет-зависимость) вызыва-
ет опасения лишь у 22% опрошенных. 
Чем младше респонденты, тем больше 
среди них, кто Интернет воспринимает 
как ценность, а не как угрозу.

В любом случае видна явная зави-
симость от Интернета. И то, что боль-
шая часть опрошенных воспринимает 
как благо, не означает что это явление 
позитивно по своей сути, так как в вир-
туальной среде происходит замена ре-
альной жизни человека.

Виртуальная социализация позволи-
ла чувствовать себя более свободным 
для 52%, позволила найти свою творче-
скую самореализацию 36%, найти дру-
зей с общими интересами –  49%. Мо-
лодые люди полагают, что у них в три 
раза больше шансов успешно социали-
зироваться, найти признание и призва-
ние в виртуальном пространстве, чем 
у их родителей, и тем более –  бабушек 
и дедушек.

Стоит сказать о том, что треть (32%) 
молодых людей чувствует себя в вир-
туальном пространстве дискомфортно, 
так как видят примеры более успешных 
и реализованных в виртуальном мире 
сверстников.  Стратегия  постоянного 
сравнивания себя с другим, где чаще ты 
проигрываешь –  приводит к понижению 
самооценки и деструктивным процессам 
социального развития.

При этом 42% полагают, что вирту-
альное взаимодействие сближает лю-
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дей. Вероятно потому, что территориаль-
ные и временные границы не преграда 
для общения. При этом 67% полагают, 
что виртуальное общение ограничивает 
возможности реального общения между 
людьми.

Возможность быть анонимным или 
просто придумать новую личность дела-
ет общение в виртуальной среде не всег-
да открытым и честным (38%). Особенно, 
если общение происходит с человеком, 
которого никогда не видел. Многим зна-
чительно проще создавать выдуманный 
виртуальный образ, чем решать реаль-
ные  проблемы  в  социуме,  отстаивая 
свои интересы, права и возможности.

Благодаря виртуальной социализа-
ции происходит размывание границ лич-
ного и публичного (51%), общественного 
и приватного (46%). Более того, проис-
ходит отчуждение от реального социаль-
ного мира (62%).

Для 54% виртуальная среда является 
дружественным пространством, для 27% 
враждебным. Первые общаются только 
с теми, кто положительно к ним настро-
ен, а вторые сталкивались с хейтингом, 
кибербуллингом и т.д. Более подробно 
об этом исследовано в работах Р. Г. Ар-
дашева [1, 2].

Таким образом, молодые люди полу-
чают разнообразные практики виртуаль-
ной социализации, но далеко не всег-
да несут ответственность за принятие 
каких-то  решений,  действий  в  вирту-
альной среде. Виртуальная социализа-
ция происходит, а виртуальная культура 
не всегда формируется. Это имеет нега-
тивные последствия для духовно-миро-
воззренческих ориентиров современной 
молодежи, связанной с утратой и разру-
шением традиционных ценностей и фор-
мирование  новых  идеалов  и  идолов 
(П. А. Баев [9], О. А. Полюшкевич [20]).

Важным моментом выступает осоз-
нанное, рефлексивное взаимодействие 
в  виртуальном  пространстве,  умение 
разделать реальное и виртуальной и по-
нимать влияние одного на другое. Важ-
ным  моментом  выступает  изменение 
эмоционального взаимодействия моло-
дых людей и как следствие формирова-
ние психологических проблем и соци-

окультурным трансформациям в функ-
ционировании социальных сообществ, 
затрагивая процессы обучения и рабо-
ты, семьи и общественных отношений 
в целом.

Далеко не у всех опрошенных нами 
молодых людей сформировано четкое 
понимание того, КТО Я в виртуальной 
среде. И более того, нет четкого понима-
ния различий КТО Я в реальном и вир-
туальном мире.

Виртуальной среде в аспектах обще-
ния, обучения, работы отдает предпо-
чтение большая часть молодежи (87%). 
Но деструктивное воздействие мало кем 
отслеживается,  а  процесс  изменения 
ценностей, мировоззрения воспринима-
ется как норма и не вызывает ни проте-
стов, ни сомнений.

Полагаем, будущим процесса вирту-
альной социализации станет повыше-
ние качества жизни, уменьшения соци-
ального расслоения, благодаря этому 
виртуальная социализация станет ос-
новой сближения людей, принципом со-
циальной солидарности и новым про-
странством для социальной идентично-
сти всех участников процесса взаимо-
действия в виртуальном пространстве. 
Помимо этого, выход на новый уровень 
творческой реализации в процессе вир-
туальной социализации приведет к каче-
ственно новому пространству виртуаль-
ных креативных индустрий, что подтол-
кнет участников этого взаимодействия 
к новым форматам социальной комму-
никации.

Это все станет возможно при разви-
тии виртуальной культуры социального 
взаимодействия и личностного станов-
ления. Важно рационально подходить 
к  своей  деятельности  в  виртуальном 
пространстве, не только потребляя ин-
формацию (контент), но и творя ее са-
мостоятельно. Это процесс предъявле-
ние своего внутреннего потенциала в но-
вой среде, также как и обще-групповой 
профиль того или иного социального со-
общества в виртуальном мире. Это вы-
ступает пространством и формой ново-
го предъявления и самопредъявления 
(В. А. Скуденков [29]) в условиях вирту-
альной реальности. Результатом этого 
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становится конструирование личности 
нового типа –  виртуальной личности, по-
лучившей основы не только реальной, 
но и виртуальной социализации. И как 
следствие, принципиально отличающей-
ся от той личности, что усвоила только 
традиционные ценности и образы. Это 
становится основой для изучения ново-
го типа эмоциональных, поведенческих, 
когнитивных навыков человека нового 
«социального образца» –  виртуально со-
циализирующейся личности, объединя-
ющей процессы и механизмы освоения 
нового в реальном и виртуальном мире.

Выводы
Наше исследование показало, что вирту-
альная социализация личности приводит 
к глубинным изменениям мировоззрения 
и ценностей молодежи, формируются 
новые образцы и стандарты поведения, 
конструируются новые ценности и ори-
ентиры. При этом недостаточно сфор-
мирована виртуальная культура пользо-
вателей, обеспечивающая личную и со-
циальную безопасность. Это приводит 
к изменениям в общественной структуре.

По нашему мнению, одним из усло-
вий формирования виртуальной куль-
туры выступает ценностно-рефлексив-
ное отношение к процессам виртуаль-
ной социализации человека. Отсутствие 
понимания того, КТО Я и каким могу 
быть приводит к трудностям и ограни-
чениям восприятия своего места в ре-
альном и виртуальном мире. Поэтому, 
место виртуальной социализации в жиз-
ни молодого человека все еще напол-
няется новыми смыслами и содержани-
ем и не может быть четко определено 
и формализировано.

Виртуальная социализация молоде-
жи будет только набирать обороты и по-
этому необходимо понимать ее особен-
ности, риски и последствия. Без точного 
регулирования и моделирования соци-
ального воздействия мы можем утра-
тить управление процессами взросле-
ния, инициации и становления личности 
нового типа в виртуальном мире. Важно, 
чтобы национальные, культурные осо-
бенности также учитывались при вирту-
альной социализации, чтобы традици-

онные ценности не отмирали, а вписы-
вались в систему нового виртуального 
мира.

Насколько удачно и комплексно мо-
лодые люди смогут опираться на тради-
ционные ценности в новом виртуальном 
пространстве и насколько конструктивно 
будет протекать процесс виртуальной 
социализации может показать социоло-
гический мониторинг виртуальной со-
циализации, который позволил бы от-
слеживать динамику процессов вирту-
альной социализации, особенности раз-
вития виртуальной культуры, адаптации 
молодежи разных регионов Российской 
Федерации и разных социальных стату-
сов, возраста и пола. Этот новый аспект 
социального картографирования –  вир-
туальная социализация современников, 
который стоит более пристально и вдум-
чиво изучать, так как от его понимания 
зависит знание о том, какие они –  новые 
люди России, получившие основы соци-
ализации не в реальном, а виртуальном 
мире.
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VALUE-REFLEXIVE PERCEPTION OF 
VIRTUAL SOCIALIZATION OF YOUNG 
PEOPLE

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

The  article  analyzes  the  processes  of  trans-
formation of  the  role of virtuality  in  the  lives of 
young  people.  The  conditions,  processes  and 
mechanisms of virtual socialization are analyz-
ed. Positive and negative impacts of virtual so-
cialization on psychological health of a person 
and social health of society as a whole are con-
sidered. The  role of virtual culture as  the main 
indicator  of  virtual  socialization  is  highlighted. 
The  results of  the empirical  study of  the value 
meanings of virtuality in the lives of young peo-
ple are given. On the basis of the obtained data 
the conclusion is made about the significance of 
value-reflexive perception of virtual socialization 
of young people and serious consequences for 
society of its devaluation.

Keywords:  virtual  socialization,  virtual  culture, 
values  in  the virtual world,  reflection of values, 
young people, new meanings, development en-
vironment.
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Рассматриваются вопросы, связанные с вы‑
явлением зависимости между демографией 
и социально–экономическими явлениями 
в обществе. Цель исследования –  изучить 
демографию и социально–экономические 
процессы в обществе, выявить основные 
особенности и черты. Методы исследования: 
анализ, сравнения, принятия решений, логи‑
ческого рассуждения и другие. Рассмотрены 
исторические особенности демографического 
кризиса в России. Подчеркивается влияние 
демографии на основные экономические 
показатели развития такие, как: показатели 
безработицы; показатели миграции населения; 
уровень рождаемости; индекс потребительских 
цен; уровень продолжительности жизни; про‑
центные ставки; состояние социальных фон‑
дов; оплату труда; уровень воспроизводства; 
макроэкономические показатели развития 
и другие. Проведен анализ численности на‑
селения РФ за последние пять лет. Изучено 
влияние демографии на основные социаль‑
но–экономические процессы. Рассмотрена 
возрастная структура населения и ее влияние 
на экономику страны. Определены прогнозные 
значения показателей социально–экономи‑
ческого развития страны. Изучены риски 
пенсионной реформы. Разработаны перспек‑
тивные направления решения демографиче‑
ской проблемы в обществе. Использование 
комплексного подхода при оценке и анализе 
демографических и социально–экономических 
процессов позволит достичь положительных 
результатов при разработке государственной 
политики планирования и прогнозирования 
в обществе.

Ключевые слова: демография; общество; пробле-
мы; решение; населения; социально–экономические 
процессы.

Введение
Во все времена проблема демографии 
волновала многие народы и страны. 
Объясняется это не только стремлением 
к приросту населения и повышения уров‑
ня рождаемости населения, но и тем, что 
процессы демографии прямым образом 
влияют на состояние и развитие соци‑
ально–экономических процессов в об‑
ществе. Так, прирост населения способ‑
ствует увеличению производимых благ 
в обществе, их накоплению и распре‑
делению, повышению экономического 
роста, качества и уровня жизнеобеспе‑
чения, снижению различных потерь, уве‑
личение занятости и т.д. Кроме того, де‑
мографическая ситуация также оказыва‑
ет прямое влияние на уровень культуры 
в обществе, образование, торговлю, бы‑
товое обслуживание и.т.д. Следователь‑
но, вопросы демографии играют важную 
роль в планировании и прогнозирова‑
нии социально–экономических процес‑
сов в обществе.

Важно отметить, что демографиче‑
ский кризис и риск ограничивают соци‑
ально–экономическое развитие страны. 
Поэтому государство должно разрабо‑
тать комплекс мер, направленных на по‑
вышение уровня рождаемости, снижение 
смертности населения, что в конечном 
итоге будет способствовать увеличению 
уровня жизни и экономическому росту 
в стране.

Материалы и методы
При проведении исследования исполь‑
зовались труды российских и зарубеж‑
ных ученых. При проведении данного 
исследования были использованы следу‑
ющие методы: анализа, сравнения, при‑
нятия решений, логического рассужде‑
ния и многие другие.

Литературный обзор
Вопросы, касающиеся демографии и со‑
циально–экономических процессов рас‑
сматривали многие ученые такие, как 
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Каюков В. В., Кармиргодиева А. А., Черке‑
сова Э. Ю., Малинина Т. Б., Медков В. М., 
Смирнова Т.П и другие. Считаем, необхо‑
димым продолжить исследование в дан‑
ном направлении и более подробно из‑
учить отдельные вопросы темы.

Результаты
Россия в истории не раз переживала 
демографический кризис. Например, 
с 1917 по 1923 год, из–за последствий 
Первой мировой вой ны, «Февральской 
революции», «Октябрьской революции», 
трагической гражданской вой ны и вой ны 
против вмешательства, население Рос‑
сии впервые резко сократилось, потеряв 
в общей сложности более 100 человек. 
После образования Советского Союза, 
из–за влияния голода и других факто‑
ров, население Советского Союза снова 
резко сократилось с 3 миллионов до 10 
миллионов. Демографический кризис 
в России, начавшийся в 1992 году, хотя 
и не был затронут вой ной или голодом, 
был более серьезным, чем предыдущий 
демографический кризис. В 1992 году 
население России составляло 148,7 мил‑
лиона человек, а темпы прироста населе‑
ния составили –  1,5%. В 1995 году насе‑
ление России составляло 147,6 миллио‑

на человек, а темпы прироста населения 
составляли –  5,7%. В 1998 году населе‑
ние России составляло 146,3 миллиона 
человек, а темпы прироста населения 
составили –  4,8%. В 2001 году населе‑
ние России составляло 144 миллиона 
человек, а темпы прироста населения 
составили –  6,6%. В 2005 году населе‑
ние России составляло 143,5 миллиона 
человек, а темпы прироста населения 
составили –  5,9%. В 2006 году населе‑
ние России составляло 143 миллиона 
человек, а темпы прироста населения 
составляли –  4,8 на тысячу человек. Та‑
ким образом, прослеживается тенденция 
снижения темпов роста населения, что 
явилось отрицательным фактором для 
развития общества и экономики в целом 
[4, с. 202].

После прихода к власти Владими‑
ра Путина темпы прироста населения 
в России наконец начали расти. Это объ‑
ясняется созданием благоприятных ус‑
ловий для жизни людей, решения жи‑
лищных проблем, проблем социального 
обеспечения и т.д.

Согласно данным Росстата числен‑
ность населения РФ за последние 5 лет 
была относительно стабильной. Данные 
анализа представлены в табл. 1.

Таблица 1. Численность населения РФ [9]

Годы Все население, 
млн чел

В том числе В общей численности населения, %

городское сельское городское сельское

2019 146,8 109,5 37,3 75 25

2020 146,7 109,5 37,2 75 25

2021 146,2 109,3 36,9 75 25

2022 147,0 110,0 37,0 75 25

2023 146,4 109,7 36,8 75 25

В 2023 году отмечена тенденция сни‑
жения рождаемости, что вызвано не‑
сколькими причинами: нестабильной по‑
литической и экономической ситуацией, 
изменение образа мышления и ценност‑
ных ориентаций в обществе, миграцией 
населения и т.д.

Демографические процессы оказы‑
вают влияние на следующие экономи‑
ческие явления:

1) показатели безработицы;
2) показатели миграции населения;
3) уровень рождаемости;
4) индекс потребительских цен;
5) уровень продолжительности жиз‑

ни;
6) процентные ставки;
7) состояние социальных фондов;
8) оплату труда;
9) уровень воспроизводства;
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10) макроэкономические показатели 
развития (ВВП, ВНП, НД и другие).

Влияние демографии прежде всего 
оказывает влияние на структуру заня‑
тости населения. При длительном сни‑
жении уровня рождаемости происходит 
постарение населения и трудовых ре‑
сурсов, наоборот, при увеличении на‑
селения растет уровень безработицы, 
особенно среди молодежи.

Такая социальная группа, как моло‑
дежь является гарантом будущего любо‑
го общества, основным человеческим, 
активным и долгосрочным источником 
развития, и безработица среди моло‑
дежи имеет самые тяжелые и опасные 
последствия для последующего эконо‑
мического роста. Вопрос наличия и от‑
сутствия постоянной работы у молодых 
людей становится достаточно острым 
из–за того, что третья ступень развития 
общества –  постиндустриальное обще‑
ство начинает выступать в качестве но‑
вой вехи в истории и в развитии челове‑
чества. Иными словами, формирование 
и тщательная подготовка специалистов 
различных профессий с высоким уров‑
нем квалификации, хорошо приспосо‑
бленных к условиям и обстановке ры‑
ночной экономики, а также имеющих 
навыки и умения работы с передовыми 
технологиями, –  это приоритетная го‑
сударственная задача. От её решения 
и реализации напрямую зависят темпы 
роста и конкурентоспособность эконо‑
мики государства.

В наши дни в условиях глобализации 
и масштабного увеличения населения 
Земли становится более острой и зло‑
бодневной проблема молодежной без‑
работицы, затрагивающей достаточно 
широкий круг молодого поколения. Это 
и высококвалифицированные выпускни‑
ки университетов и те, у кого затрудни‑
тельное положение в жизни, вызванное 
различными обстоятельствами. Именно 
поэтому достижение и поддержание пол‑
ной трудовой занятости среди молодёжи 
является одной из первостепенных це‑
лей национальной социально–экономи‑
ческой политики.

Важно отметить, что уровень безра‑
ботицы среди молодежи постоянно уве‑

личивается, а социальные нужды моло‑
дых профессионалов в трудоустройстве 
не отвечают их перспективам на рынке 
труда. И тогда их ожидания противоре‑
чат требованиям, которые работодатели 
предъявляют к будущим сотрудникам. 
Ситуация ухудшается в связи с отсут‑
ствием опыта работы и непосредствен‑
ной связью между образовательным 
и производственным процессами и дей‑
ствиями.

Для молодёжи, незанятой работой 
на рынке трудовых ресурсов в большин‑
стве случаев, свой ственно:

1) оторванность и отчужденность 
от социума и событий в нём;

2) обостренное чувство одиночества, 
которое вытекает из предыдущего пун‑
кта;

3) удовлетворенность жизнью дли‑
тельный период остаётся на низком по‑
казателе;

4) постоянная пассивная или актив‑
ная агрессия, плохое самочувствие и на‑
строение;

5) утрата вкуса полноценной, актив‑
ной социальной жизни и её смысла.

Стоит отметить, что безработица сре‑
ди молодёжи связана не только с эконо‑
мической ситуацией в стране или госу‑
дарственной политикой. Причины этого 
явления разнообразны.

Самой главной причиной служит 
отсутствие достаточного опыта рабо‑
ты, из–за чего работодатель принима‑
ет молодых сотрудников в последнюю 
очередь в том случае, если в компании 
ещё остались рабочие места. Этот же 
принцип работает при сокращении ка‑
дров. Нанимателю выгоднее уволить ра‑
ботников с низким опытом, что делает 
положение молодых людей нестабиль‑
ным. Следовательно, после окончания 
учебного заведения молодые люди нахо‑
дятся в постоянной конкуренции с более 
опытными кадрами. В России подобная 
ситуация была наиболее выражена в пе‑
риод перестройки, когда система рас‑
пределения молодёжи на рабочие места 
после окончания обучения была отмене‑
на. В следствии чего образовался дис‑
баланс спроса и предложения на рынке 
труда. Молодые люди оказались без ра‑
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бочих мест в условиях экономическо‑
го кризиса. Однако, стоит отметить, что 
молодёжь с низким трудовым опытом 
не защищена от конкуренции практичес‑
ки во всех странах.

Ещё одной существенной причиной 
является некачественная практическая 
подготовка кадров в учебных заведе‑
ниях. Не имеющие достаточной квали‑
фикации работники рискуют лишиться 
своих мест, так как они не справляются 
со своими обязанностями. Среди работо‑
дателей не редкость, когда выпускникам 
высших учебных заведений они предпо‑
читают знающих своё дело не в теории, 
а в практике. Из этого вытекает следу‑
ющая причина: несоответствие профи‑
ля выпускников с требованиями рынка 
труда. Сейчас это стало большой про‑
блемой для трудоустройства молодых 
людей. В современном мире количество 
выпускников, имеющих высшее и сред‑
нее образование, растёт, в то время как 
на рынке труда представлена масса ра‑
бот, не требующих даже среднего об‑
разования (уборщик, охранник, кассир 
и т.д.). Такой вид деятельности считается 
непрестижным и низкооплачиваемым, 
как следствие –  остаётся без внимания. 
Престижных рабочих мест на всех пре‑
тендующих не хватает.

Имеет место также и низкая зарпла‑
та у молодых специалистов. Только на‑
чинающие работать молодые люди за‑
кономерно получают меньше своих кол‑
лег. Для многих это стаёт поводом для 
поиска другой работы. Особенно, когда 
работодатель продолжает платить низ‑
кую зарплату уже получившему опыт мо‑
лодому сотруднику.

Не стоит игнорировать и ошибку при 
выборе будущей профессии. Многие 
по окончании школы поступают в вуз, 
не имея представления о выбранной спе‑
циальности. Ключевым моментом при 
выборе университета у молодых людей 
служит доступность имеющихся направ‑
лений, а не интерес к роду деятельности. 
В итоге процесс получения профессио‑
нального образования будет испорчен 
незаинтересованностью обучающегося. 
Несознательный выбор профессии по‑
вышает риски безработицы.

На фоне всего вышеперечисленно‑
го, разумным будет заметить появление 
у молодёжи страха перед конкуренци‑
ей или поиском подходящей вакансии, 
сомнения в собственной квалификации 
или в выборе направления. В конечном 
итоге подобные пессимистические на‑
строения могут привести к угасанию ин‑
тереса к дальнейшему трудоустройству 
и нахождению в статусе безработного.

Последствия молодежной безрабо‑
тицы могут проявляться в любых сфе‑
рах жизни, например, в экономической, 
социальной, политической и так далее. 
Рассмотрим подробнее две из них: со‑
циальную и экономическую.

Так, социальная отрасль впослед‑
ствии молодежной безработицы может 
иметь обострение криминальной ситу‑
ации, увеличение дифференциации об‑
щества, отток молодых специалистов 
в другие регионы, падение патриотизма, 
увеличение количества беспризорных 
детей и так далее. Ученые также нахо‑
дят прямую связь между безработицей 
и нервным состоянием человека. Без‑
работица отражается в снижении уровня 
жизни и благосостояния населения, де‑
градации рабочих и потере профессио‑
нальных навыков.

Последствия молодежной безрабо‑
тицы имеют последствия в экономиче‑
ской области. Из–за безработицы снижа‑
ется потенциально возможный уровень 
ВВП, теряется возможность производ‑
ства большего количества товаров и ус‑
луг для удовлетворения потребностей 
и так далее.

Таким образом, безработица являет‑
ся большой проблемой для молодых лю‑
дей, поскольку они лишаются возможно‑
сти найти рабочее место и поддержать 
свое существование. К тому же, история 
показывает, что массовая молодежная 
безработица неизбежно ведет к резким 
сменам политической и социальной вла‑
сти. Именно поэтому государство долж‑
но вмешиваться в вопросы рынка, что‑
бы вовремя урегулировать ситуацию 
и не рассчитывать только на его само‑
регулирование.

Решением проблемы безработицы 
среди молодежи являются националь‑
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ные программы занятости. Разработка 
программ активного трудоустройства, 
субсидий на создание рабочих мест для 
молодежи, а также стимулирование ра‑
ботодателей к приему на работу моло‑
дых специалистов может способствовать 
улучшению ситуации на рынке труда.

Содействие в международной мо‑
бильности –  еще один эффективный 
способ решения этой проблемы. Про‑
граммы обмена и стажировок за рубе‑
жом позволяют молодому поколению 
получить международный опыт работы, 
расширить свой кругозор и улучшить 
свои профессиональные навыки. Пар‑
тнерство с зарубежными компаниями 
может создать новые возможности для 
трудоустройства молодых специалистов 
на международном уровне.

Также не мало важный способ –  это 
повышение информационной грамотно‑
сти: обучение молодых людей навыкам 
поиска работы, составлению резюме, 
успешному прохождению собеседова‑
ния использованию онлайн–платформ 
для поиска работы.

Комплексное применение вышепере‑
численных методов решения безрабо‑
тицы среди молодого поколения может 
создать более благоприятные условия 
для трудоустройства. Важно, чтобы го‑
сударство, работодатели и образова‑
тельные учреждения совместно искали 
эффективные решения этой проблемы 
и создавали условия для развития по‑
тенциала молодого поколения.

Таким образом, кардинальные изме‑
нения модели экономического развития 
страны в области решения проблемы 
трудоустройства и безработицы в по‑
следние годы требуют формирования 
новых подходов в управлении [4, с. 15].

Влияние на социальную инфраструк‑
туру чрезвычайно многообразно и все‑
сторонне. К примеру, относительно вы‑
сокий удельный вес молодежи в составе 
населения, рост числа браков и рожде‑
ний требует соответствующего удов‑
летворения растущего спроса на жи‑
лье, продуктах питания и т.д. Напротив, 
в стареющем населении увеличивается 
потребность в социальном и медицин‑
ском обслуживании [10].

Важно отметить, что рассмотрение 
данных процессов и их влияния на эко‑
номику особенно ценно при осущест‑
влении процессов планирования и про‑
гнозирования в обществе.

Далее рассмотрим возрастную струк‑
тура населения и ее влияние на эконо‑
мику страны.

Считаем, что изменения в возраст‑
ной структуре населения могут повлиять 
на экономический рост. По экономиче‑
ским подсчетам в 2022 году на каждый 
прирост трудоспособного населения Рос‑
сии на 1% в период с 1997 по 2017 год 
фактический региональный ВВП на ду‑
шу населения увеличивался на 0,27%. 
В основном благодаря пенсионной ре‑
форме Россия сможет получить положи‑
тельный «демографический дивиденд» 
(то есть увеличение доли трудоспособ‑
ного населения принесет рост ВВП) как 
минимум до 2036 года [9].

Согласно октябрьскому макроэконо‑
мическому обзору Центрального бан‑
ка России, потенциальный ВВП России 
будет расти среднегодовыми темпами 
в 1,5% в период с 2027 по 2031 год.

Российский экономист Александр 
Исаков, отметил, что вклад демографи‑
ческих тенденций в динамику ВВП обыч‑
но делится на две части –  занятое насе‑
ление (экстенсивная) и количество рабо‑
чих часов (нормальная). Он сказал: «Оба 
эти фактора окажут негативное влияние 
на темпы роста (российской) экономики 
в ближайшие годы. По нашим оценкам, 
сокращение численности занятого на‑
селения снизит темпы роста примерно 
на 0,15–0,2%, а сокращение средней 
продолжительности рабочего дня сни‑
зит темпы роста примерно на 0,1%».

Согласно прогнозу, Российского на‑
ционального бюро статистики, общее 
число трудовых иммигрантов в России 
продолжит расти на протяжении всего 
прогнозируемого периода, достигнув бо‑
лее 200 000 человек в год. Ранее в этом 
году демографы Российского высшего 
экономического университета подсчи‑
тали, что для поддержания численно‑
сти населения в 146 миллионов чело‑
век Россия должна ежегодно привлекать 
в среднем не менее 390 000 иммигрантов 
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(чистый приток). Министерство экономи‑
ческого развития России объявило, что 
российской экономике потребуется по‑
полнить штат на 2,3 миллиона человек 
в более короткий период до 2030 года. 
Оно также заявило: «Мы будем исполь‑
зовать внутренние ресурсы, чтобы по‑
крыть половину этой суммы, которая бу‑
дет получена в результате совокупного 
эффекта пенсионной реформы и роста 
занятости молодежи. Другая половина 
будет восполнена за счет дальнейшего 
повышения производительности в неко‑
торых отраслях промышленности и при‑
влечения большего числа студентов кол‑
леджей и других граждан». По оценкам 
Министерства экономического развития 
России, благодаря реализации нацио‑
нального проекта «Производительность 
труда» дефицит рабочей силы в России 
сократится на 130 000 человек к концу 
2024 года [4, с. 215].

Однако, существуют также опреде‑
ленные риски пенсионной системы.

Важно отметить, что Россия начала 
постепенно повышать пенсионный воз‑
раст, впервые с 1932 года изменив верх‑
нюю границу трудоспособного возраста. 
На момент распада Советского Союза 
доля пенсионеров в России составляла 
менее 20%, но с середины 2000‑х годов 
она быстро росла, достигнув рекордных 
25,8% к моменту официального начала 
пенсионной реформы. С середины 21 ве‑
ка доля населения России трудоспособ‑
ного возраста сократилось, что увели‑
чило риск дисбаланса в общей системе 
страхования по старости (распределен‑
ной системе страхования по старости).

Российское национальное бюро ста‑
тистики объявило, что пенсионный воз‑
раст российских женщин постепенно 
увеличивается с 55 до 60 лет, а муж‑
чин –  с 60 до 65 лет, что оказало вли‑
яние на изменение доли пенсионеров 
среди населения. В то же время доля 
самого молодого населения России (мо‑
ложе официального нижнего предела 
трудоспособного возраста в 15 лет) со‑
кратится с 18,5% в 2024 году до 15,6% 
в 2046 году (абсолютная численность 
населения за этот период сократится 
на 5,5 млн человек).

Из–за эффекта от повышения пенси‑
онного возраста к 2028 году на каждую 
1000 человек трудоспособного возраста 
в России будет приходиться не менее 
327 пенсионеров, по мере снижения эф‑
фекта это число будет постепенно уве‑
личиваться, достигнув 468 к 2045 году 
(чуть выше 430 в 2022 году).

Помимо того, что рост численности 
пожилого населения нанесет ущерб пен‑
сионной системе, он также окажет влия‑
ние на структуру бюджетных расходов. 
Старение населения неизбежно приве‑
дет к увеличению расходов на здравоох‑
ранение и социальное обеспечение, по‑
скольку среди пожилых людей становит‑
ся больше инвалидов и людей, нуждаю‑
щихся в длительном уходе. К 2024 году 
доля расходов России на социальную 
политику составит 21% от общего объ‑
ема расходов федерального бюджета 
(самый низкий показатель с 2011 года), 
а расходы на здравоохранение составят 
4,4% от общего объема федеральных 
расходов.

Согласно данным Министерства фи‑
нансов России, в рамках расширенных 
государственных расходов на период 
с 2024 по 2026 год (включая не только 
федеральное центральное правитель‑
ство, но и местные фонды и внебюджет‑
ные фонды) расходы на социальную по‑
литику составят в среднем 11,4% ВВП, 
или 31% от общего объема расходов; 
расходы на здравоохранение на его до‑
лю придется 3,6% ВВП, что составляет 
около 10% от общего объема расходов 
[7, с. 29].

Следовательно, государству необхо‑
димо проводить политику, направленную 
на минимизацию уровня рисков эконо‑
мической безопасности, решения про‑
блем социального обеспечения населе‑
ния и обеспечения их качества жизни. 
В данной работе разработаны перспек‑
тивные направления решения демогра‑
фической проблемы в обществе, нагляд‑
но представленные на рис. 1.

Считаем, что применение данных на‑
правлений на практике позволит не толь‑
ко решить демографические проблемы 
в обществе, но создать благоприятные 
условия для будущего развития поколе‑
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ний, повышений уровня и качества жиз‑
ни, увеличения рождаемости и снижения 
смертности населения.

 

 Решение жилищной проблемы 

 Улучшение социальных условий для 
населения 

 Создание новых рабочих мест 

 Повышение уровня здравоохранения 

 
Обеспечение здоровья нации (борьба с 
алкоголизмом, вредными привычками, 

наркоманией) 

  

  

  

  

Рис. 1. Перспективные направления решения 
демографической проблемы в обществе

Источник: разработано автором.

Обсуждение
Изучение демографии играет важную 
роль в социально–экономическом разви‑
тии страны. Демография связана с эко‑
номикой и социальными явлениями в об‑
ществе. Она изучает процесс воспроиз‑
водства населения (изменения рожда‑
емости и смертности), а при изучении 
законов развития народонаселения она 
неотделима от основных принципов, раз‑
работанных в экономике, особенно при 
изучении взаимосвязи между населе‑
нием и экономикой. Развитие и процесс 
народонаселения ограничены и опреде‑
ляются социальной структурой, социаль‑
ной системой и внутренним механизмом 
общественного развития на определен‑
ном историческом этапе, поэтому де‑
мография и социальные процессы так‑
же неразрывно связаны. Наблюдение 
и анализ социальных факторов, опреде‑
ляющих развитие населения, неотдели‑
мы от принципов и методов социологии. 
Изменения в воспроизводстве населе‑
ния зависят от социального поведения 
людей, такого как брак, семья и дето‑
рождение. Следовательно, демография 
и социально–экономические процессы 
являются неотделимыми друг от друга.

Заключение
Показатели демографического развития 
страны играют важную роль в развитии 
социально–экономических явлений в об‑

ществе. В условиях экономической не‑
стабильности основной задачей со сто‑
роны государства является обеспечение 
необходимых условий для поддержания 
и жизнедеятельности населения, созда‑
ния возможностей для улучшения демо‑
графической ситуации в будущем: раз‑
работка политики по решению жилищных 
условий, создание новых рабочих мест, 
повышение уровня прожиточного мини‑
мума населения, решения проблем в об‑
ласти здравоохранения и т.д. Обеспече‑
ние комплексного подхода к деятельно‑
сти позволит добиться положительных 
результатов и снизить риски экономи‑
ческой безопасности.
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DEPENDENCE BETWEEN 
DEMOGRAPHIC PROCESSES AND 
SOCIO- ECONOMIC PHENOMENA

Sjng Xiuyan
Lomonosov Moscow State University

Issues related to identifying the relationship be‑
tween demography and socio–economic phe‑
nomena in society are considered. The pur‑
pose of the study is to study the demography 
and socio–economic processes in society, to 
identify the main features and traits. Research 
methods: analysis, comparison, decision mak‑
ing, logical reasoning and others. The historical 
features of the demographic crisis in Russia are 
considered. The influence of demography on the 
main economic indicators of development such 
as: unemployment indicators is emphasized; 
population migration indicators; birth rate; con‑
sumer price index; life expectancy level; inter‑
est rates; the state of social funds; wages; re‑
production level; macroeconomic development 
indicators and others. An analysis of the pop‑
ulation of the Russian Federation over the past 
five years was carried out. The influence of de‑
mography on basic socio–economic processes 
has been studied. The age structure of the pop‑
ulation and its impact on the country’s econo‑
my are considered. The forecast values of the 
country’s socio–economic development indica‑
tors have been determined. The risks of pension 
reform have been studied. Promising directions 
for solving the demographic problem in society 
have been developed. The use of an integrat‑
ed approach in assessing and analyzing de‑
mographic and socio–economic processes will 

allow achieving positive results in the develop‑
ment of state planning and forecasting policies 
in society.

Keywords: demography; society; problems; 
solution; population; socio–economic processes.
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Цифровая грамотность, цифровое неравенство 
и цифровая адаптация инвалидов с тяжелыми 
нарушениями зрительной функции

Тринадцатко Антон Александрович,
к.с.н., Тихоокеанский государственный университет
E-mail: anton13–176@rambler.ru

Процесс цифровизации российской экономики 
обусловил глубокое проникновение современ-
ных цифровых технологий в повседневную 
жизнь широкого круга граждан. Эффективное 
взаимодействие с информационно-цифровой 
средой для большей части из них стало ре-
зультатом повышения уровня их цифровой 
грамотности и способности адаптироваться 
к новым условиям. В то же время в обществе 
существуют определенные группы людей, 
обладающие цифровыми компетенциями и не-
плохо адаптированные к работе в цифровой 
среде, но при этом являющиеся жертвами 
цифровой дискриминации. К ним, в первую 
очередь, относятся лица с ограниченными воз-
можностями, которые испытывают трудности 
во взаимодействии с современными цифро-
выми устройствами из-за недостаточного 
уровня адаптации цифровых технологий к их 
возможностям. В статье исследуется вопрос 
взаимосвязи уровня цифровой грамотности 
инвалидов с тяжелыми нарушениями зрения, 
с их цифровой дискриминацией и адаптацией. 
Делается вывод о том, что инвалиды по зрению 
имеют высокий уровень цифровой грамотно-
сти, активно пользуются персональными ком-
пьютерами и смартфонами, но по-прежнему 
испытывают трудности при работе с ними из-за 
низкого уровня адаптации ряда важных про-
граммных продуктов. Это свидетельствует как 
о способности инвалидов по зрению реализо-
вывать позитивный адаптивный тип поведения, 
интегрируясь в социально-цифровую среду 
и расширяя тем самым свои возможности 
и повышая уровень самостоятельности, так 
и о существовании в их отношении цифровой 
дискриминации, ограничивающей рост уровня 
их социальной независимости. Также делается 
вывод о том, что в своей повседневной жизни 
инвалиды очень ограниченно пользуются 
технологией смарт-ТВ и интернетом вещей, 
что обуславливается низкой технологически-
процессуальной и функциональной адаптацией 
последних к возможностям незрячих лиц.

Ключевые слова: Инвалиды, инвалиды по зрению, 
тяжелые нарушения зрения, цифровизация, адап-
тивные цифровые технологии, тифлоадаптивные 
технологии, цифровая среда, цифровая грамотность, 
цифровая адаптация, цифровая дискриминация.

Введение
Формирование в современной России 
цифровой экономики обусловило появ-
ление такого социального феномена, как 
цифровой социум или цифровое обще-
ство, являющееся, с одной стороны, по-
требителем результатов цифровизации, 
а с другой –  ее движущей силой. Циф-
ровая экономика также подразумевает 
наличие соответствующего субъекта –  
цифрового гражданина –  актора, име-
ющего необходимые цифровые компе-
тенции, дающие ему возможность реа-
лизовывать свой трудовой и творческий 
потенциал, развиваться и достигать свои 
цели в виртуальных и реальных соци-
альных сообществах в условиях диффу-
зии цифровых технологий [1]. При этом 
имеющийся у гражданина набор компе-
тенций, позволяющий ему эффективно 
решать повседневные задачи и дости-
гать поставленные цели посредством 
цифровых технологий, определяет его 
цифровую грамотность (ЦГ) [2].

В то же время развитые цифровые 
компетенции зачастую не гарантируют 
адекватного удовлетворения запросов 
конкретного индивида вследствие не-
удовлетворительного уровня адаптив-
ности цифровых инструментов, слабо 
учитывающих индивидуальные особен-
ности немалой части нетипичных пред-
ставителей российского социума.

В этом контексте актуализируется 
вопрос изучения проблем цифрового не-
равенства и цифровой адаптации опре-
деленных социальных групп, проистека-
ющих из целого ряда условий –  от язы-
ковых различий до состояния здоровья. 
Особую актуальность эти вопросы при-
обретают, если речь идет о такой части 
социума, как инвалиды, традиционно 
дискриминируемой с точки зрения уча-
стия в некоторых ключевых социальных 
процессах, а именно –  процессе профес-
сионально-трудовой самореализации 
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и, в условиях цифровизации, процессе 
цифровой социализации.

Наибольшее значение проблема 
цифровой дискриминации приобрета-
ет для инвалидов дискредитированного 
стигматипа, к числу которых относятся 
слепые и приравненные к ним лица, ин-
валиды с дефектами обеих верхних ко-
нечностей, инвалиды-спинальники, ли-
ца с ментальными нарушениями и пр. 
В их отношении весь потенциал высо-
кого уровня ЦГ может быть раскрыт 
только тогда, когда процесс их цифро-
вой адаптации, реализуемый, к слову, 
через процедуру цифровой реабилита-
ции (абилитации), будет сопровождаться 
устранением цифровой дискриминации, 
проявляющейся как в неадаптированно-
сти операционных систем, программных 
продуктов и приложений, так и техниче-
ских устройств, взаимодействие с кото-
рыми осуществляется посредством циф-
ровых онлайн-технологий.

В данной статье, в отношении циф-
ровых технологий, мы будем придержи-
ваться точки зрения, представленной 
Т. А. Бороненко, А. В. Кайсиной и В. С. Фе-
дотовой, которые понимают под ними 
технологии, основанные на идее полу-
чения, извлечения, хранения, просмотра, 
создания, изменения, распространения 
и передачи информации в электронном 
виде в цифровой форме. Такие техноло-
гии реализуются посредством различ-
ных цифровых устройств, к числу кото-
рых относятся стационарные (десктопы) 
и мобильные (лэптопы) форматы ПК, 
а также сенсорные мобильные устрой-
ства, цифровое ТВ, технологии умного 
дома, бытовые роботы и др. [3].

Отметим при этом, что в контексте 
рассмотрения феномена ЦГ, Т. А. Боро-
ненко с соавторами акцентируют внима-
ние на образовательном этапе ее фор-
мирования непосредственно в учебных 
заведениях, как результата освоения об-
учающимися курса информатики, раз-
вивающего необходимые компетенции. 
В то же время, авторы признают, что 
в настоящий момент многие элементы 
цифровой грамотности не входят в курс 
информатики и осваиваются цифровы-
ми пользователями самостоятельно.

Процесс цифровизации практически 
всех важнейших сфер жизнедеятельно-
сти граждан актуализирует вопрос фор-
мирования практик позитивной цифро-
вой адаптации, а также разработки спе-
циальных методик развития ЦГ у полно-
стью или частично эксклюзированных 
социальных групп, например, инвалидов 
с сенсорными нарушениями, ментальны-
ми нарушениями или с множественной 
инвалидностью.

Напомним, что первым, кто дал опре-
деление цифровой грамотности, был 
П. Гилстер, который в своей одноимен-
ной работе 1997 г. подразумевал под ней 
«способность понимать и использовать 
информацию, предоставленную во мно-
жестве форматов из широкого спектра 
источников посредством компьютеров» 
[4]. Позднее Г. Дженкинс с коллегами 
предложили свой вариант понятия ЦГ, 
согласно которому она определяется 
как совокупность взаимосвязанных на-
выков по взаимодействию с ПК и про-
чими цифровыми устройствами, с про-
граммным обеспечением (ПО), предна-
значенным для работы с информацией, 
а также общих навыков работы с цифро-
выми технологиями [3]. В свою очередь 
А. Эмеджулу и С. Макгрегор определили 
ЦГ как уверенное, критическое и твор-
ческое использование информационно-
коммуникационных технологий для до-
стижения целей, связанных с работой, 
трудоустройством, обучением, отдыхом, 
социальной сферой [5]. Т. А. Бороненко 
с соавторами вполне логично отмечают, 
что ЦГ является базовым навыком, необ-
ходимым для постоянного обучения в те-
чение всей жизни, условием достижения 
успеха в учебе и востребованности при 
трудоустройстве [3].

В целом мы можем констатировать, 
что ЦГ в настоящее время является до-
статочно популярной темой исследова-
ния в научном сообществе, о чем сви-
детельствует широкий круг научных пу-
бликаций, к числу которых, кроме вы-
шеуказанных, можно отнести работы, 
например, И. В. Гужовой [6], Н. В. Митяе-
вой [7], А. В. Коневой и А. А. Лисенковой 
[8], Е. В. Салимуллиной, И. А. Талышевой 
и Х. Р. Пеговой [9] и др. Таким образом, 
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мы можем заключить, что ЦГ обычно 
представляют как совокупность навы-
ков индивида по взаимодействию с ПК 
и другими цифровыми устройствами 
и технологиями с целью достижения им 
своих личных целей в различных сферах 
как виртуального, так и реального про-
странства. Очевидно, что данный взгляд 
на ЦГ является вполне корректным, хотя 
в нем изначально и заложена дискрими-
национная составляющая в отношении 
дискредитированной части сообщества 
лиц с инвалидностью, нежели его реду-
цированный вариант, предлагаемый, на-
пример, В. И. Токтаровой, в котором ЦГ 
представляется с точки зрения инфор-
мационно-коммуникационной функции, 
т.е. только с позиции возможности эф-
фективной и безопасной коммуникации 
виртуальных пользователей [2].

Материалы исследования
Проведенный в очном и заочном фор-
матах в феврале-апреле, а также ноя-
бре-декабре 2023 г. опрос 180 инвали-
дов по зрению I (62,8% или 113 чел.) и II 
(37,2% или 67 чел.) гр., из числа которых 
155 (86%) состоят в Хабаровской обще-
ственной региональной организации (РО) 
ВОС, 20 чел. (11%) –  в РО ВОС других 
субъектов РФ, 5 чел. (2,8%) –  в Белорус-
ском обществе слепых, показал, что 161 
чел. (89,4%) умеют работать на ПК с ис-
пользованием тифлоадаптивных техно-
логий, 178 (99%) –  могут, также с исполь-
зованием тифлоадаптивных цифровых 
технологий взаимодействовать с сенсор-
ными мобильными устройствами.

При этом, наличие у инвалидов с тя-
желыми дефектами зрения таких навы-
ков не деактуализирует вопрос опреде-
ления уровня их ЦГ и поиска вариантов 
его повышения, поскольку данная ка-
тегория населения, в отличие от зрячих 
граждан, является менее защищенной, 
например, в вопросах цифровой безо-
пасности, а также зависимой от свое-
го социального окружения в ситуациях, 
безальтернативно требующих от циф-
ровых пользователей сохранности зри-
тельной функции.

Результаты проведенного опроса 
свидетельствуют, что по субъективным 

ощущениям информантов 6,1% из них 
(11 чел.) определяют уровень своей ЦГ 
как очень высокий, 19% (34 чел.) счита-
ют, что уровень их ЦГ достаточно высок, 
32,8% (59 чел.) отмечают, что их уро-
вень ЦГ мог бы быть и выше (т.е. уро-
вень средний), 41% (74 чел.) обозначили 
состояние своей ЦГ как низкий и 1% (2 
чел.) отметили, что уровень их ЦГ нуле-
вой. В данном случае прослеживается 
определенная взаимосвязь между воз-
растом инвалида, состоянием его заня-
тости, образованием, тяжестью зритель-
ного дефекта и субъективной оценкой 
своего уровня ЦГ.

Так, инвалиды с высшим образо-
ванием, работающие или занимающи-
еся иным видом социальной активно-
сти (например, творчеством), имеющие 
I гр. инвалидности по зрению, в возрас-
те до 50 лет отметили, что их уровень 
ЦГ высокий или очень высокий (25,1%). 
Средний и низкий уровень своей ЦГ пре-
имущественно указали неработающие 
инвалиды старше 50 лет, состоящие 
в браке с лицами без дефектов зрения, 
имеющие I и II гр. инвалидности по зре-
нию (73,8%). Полное отсутствие ЦГ от-
метили инвалиды, относящиеся к воз-
растной когорте 60+, не проявляющие 
социальной активности, проживающие 
с близкими родственниками (супругом, 
детьми, внуками). При этом были бы 
не против повысить свою ЦГ пример-
но половина информантов (52,2% или 
94 чел.), еще 39,4% (71 чел.) не видят 
в этом необходимости и 8,3% (15 чел.) 
затруднились с ответом.

В то же время, с учетом введения 
в массовый обиход непосредственно по-
нятий «цифровая грамотность» и «циф-
ровые компетенции», возникла необхо-
димость построения определенной шка-
лы уровня ЦГ и методики ее измерения, 
что нашло отражение в работах целого 
ряда отечественных и зарубежных уче-
ных [2, 4, 5, 6, 7, 8, 9].

Так, с начала XXI в. подход к оценке 
уровня ЦГ трансформировался от четы-
рехкритериальной модели к информа-
ционной, а затем к технической (ком-
пьютерно-вычислительной) [2]. Одним 
из последних, наиболее признанных на-
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учным сообществом подходов к оценке 
уровня ЦГ, стал подход, предложенный 
на саммите G20 в 2017 г. в рамках кото-
рого было рекомендовано совместное 
использование ее социальной и техни-
ческой характеристик, т.е. совокупности 
информационной, компьютерной, ком-
муникационной и технологической гра-
мотности [10].

При этом указанные составляющие 
оцениваются с технической, когнитивной 
и этической позиций. В частности, тех-
нический аспект подразумевает наличие 
у человека понимания работы цифровых 
устройств и технологий, а также сфор-
мированные навыки поиска информа-
ции во всем многообразии ее форм; ког-
нитивный означает умение цифрового 
пользователя работать с информацией, 
включая коммуникативные процессы, 
осуществляемые в виртуальной среде; 
под этическим понимается ответствен-
ность индивида за результаты работы 
с информацией и коммуникации в циф-
ровом пространстве [11].

Специалисты аналитического центра 
НАФИ, взявшие за основу этот подход, 
предложили свою методику расчета ин-
декса ЦГ, представляющего собой коли-
чественное выражение сформировав-
шегося уровня цифровых компетенций 
у больших социальных групп (например, 
профессиональных или иных социаль-
ных сообществ). Определяется данный 
индекс путем тестирования (или интер-
вьюирования) конкретных индивидов, 
позволяя, в итоге, оценить не их личный 
уровень ЦГ, но крупной социальной общ-
ности. При этом одной из ключевых це-
лей определения данного индекса яв-
ляется выявление сообществ, большая 
часть представителей которых обладает 
низким уровнем ЦГ и, соответственно, 
не может выступать акторами цифровой 
экономики в различных ее вариациях [2].

Так, согласно результатам комплекс-
ной оценки ЦГ официально работающе-
го населения России, проведенного НА-
ФИ в 2018–2020 гг. только 27% респон-
дентов имеют высокий уровень ЦГ, что 
на 3% ниже целевого показателя (30% 
для 2020 г.), заложенного в Федераль-
ный проект «Кадры для цифровой эконо-

мики». В то же время 65% информантов 
допускают, что в их организациях воз-
можно сокращение численности персо-
нала в результате автоматизации про-
изводственных процессов и внедрения 
новых технологий, 24% считают, что са-
ми могут быть сокращены, если не будут 
совершенствовать свои цифровые на-
выки. Сам индекс ЦГ работающих рос-
сиян в 2020 г., вычисляемый, к слову, 
по методологии Digcomp, согласно НА-
ФИ, составил 58% из 100 и определял-
ся по 5 параметрам: информационная 
грамотность (59%); коммуникативная 
грамотность (62%); создание цифрово-
го контента (53%); цифровая безопас-
ность (60%) и навыки решения проблем 
в цифровой среде (58%) [12].

Приведенные данные не только по-
зволяют оценить уровень ЦГ предста-
вителей работающего сообщества, 
но и указывают на наличие проблемы 
цифровой адаптации части из них, а так-
же цифровой дискриминации по крите-
рию «цифровая грамотность».

Собственно, результаты опроса инва-
лидов по зрению также свидетельству-
ют об общем высоком уровне цифро-
вой грамотности, причем он, может быть 
даже выше, чем показали результаты 
НАФИ. В то же время можно однознач-
но констатировать, что по параметрам 
«создание цифрового контента» и «ре-
шение проблем в цифровой среде» циф-
ровые компетенции инвалидов по зре-
нию объективно должны показывать 
более низкие значения, что обуславли-
вается как невысоким уровнем трудо-
вой занятости незрячих и слабовидящих 
граждан, так и неполной тифлоадапти-
рованностью как компьютерных ОС, так 
и мобильных приложений [13, 14].

По-нашему мнению, к недостатком 
данного подхода, предназначенного для 
оценки цифровых навыков больших со-
циальных групп, в первую очередь мож-
но отнести именно эту его особенность, 
поскольку полученные с его помощью 
результаты не позволяют достоверно 
оценить уровень ЦГ небольших, в срав-
нении с более крупными социальными 
образованиями, социальных групп, на-
пример, различных инвариантов дискре-
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дитированных инвалидов, вследствие 
игнорирования некоторых ограничений, 
обусловленных состоянием здоровья, 
что по умолчанию будет давать более 
низкие значения их индекса ЦГ.

В то же время логично будет предпо-
ложить, что частота и направления ис-
пользования гражданами онлайн-тех-
нологий в повседневной жизни могут 
служить индикатором их социальной 
адаптации к процессу цифровизации их 
жизнедеятельности.

При этом, однако, мы не можем пол-
ностью согласиться с выводом О. В. Ши-
няевой с коллегами, базирующемся 
на приведенном тезисе, утверждающих, 
что частота использования мобильных 
устройств для выхода индивида в ТКС 
«Интернет» зависит от уровня его мо-
бильности и, следовательно, свидетель-
ствует об уровне его социальной адап-
тации [11]. Так, в отношении инвали-
дов с тяжелыми нарушениями зрения, 
умеющих работать на ПК и взаимодей-
ствовать с современными мобильными 
устройствами, можно утверждать, что 
чем ниже уровень их физической мо-
бильности, тем активнее они использу-
ют в своей повседневной жизни циф-
ровые технологии [14]. Собственно, не-
правильно будет отрицать, что данное 
утверждение может быть экстраполиро-
вано и на другие инварианты дискреди-
тированных инвалидов (например, инва-
лидов-колясочников или спинальников), 
которые именно посредством использо-
вания онлайн-технологий удовлетворя-
ют свои социальные потребности, в т.ч. 
в общении, творческой или профессио-
нальной самореализации, проявляя та-
ким образом рост уровня своей незави-
симости и самостоятельности.

Таким образом, указанные выше со-
ставляющие ЦГ, реализуясь через со-
временные цифровые устройства и тех-
нологии, имеют своей целью предо-
ставление индивиду возможностей для 
эффективной работы в виртуальном 
пространстве. Однако достижение этой 
цели доступно лишь для той части со-
циума, которая не нуждается в специ-
альной адаптации цифровых технологий 
и устройств под свои индивидуальные 

особенности, обусловленные, зачастую, 
состоянием здоровья.

Обозначив существование проблемы 
оценки уровня ЦГ инвалидов дискреди-
тированного стигматипа, в отношении 
которых используемые методики оценки 
ЦГ должны подвергаться определенной 
корректировке, а также отметив нали-
чие проблемы обеспечения полноцен-
ного доступа таких граждан к цифровой 
среде, рассмотрим в этой взаимосвязи 
вопрос социально-цифровой адаптации 
указанной когорты лиц, которая, впро-
чем, лежит на поверхности и является 
интуитивно понятной как для бенефи-
циаров, так и специалистов.

Социальную адаптацию можно пред-
ставить, как способ реагирования чело-
века на происходящие вокруг него объ-
ективные изменения условий функцио-
нирования общества [11]. Формирование 
и выбор соответствующей социально-
адаптивной практики в контексте про-
цесса цифровизации, является резуль-
татом появления феномена цифрового 
неравенства, особенно ярко проявляю-
щегося в отношении лиц, которые, да-
же имея высокий уровень ЦГ и обладая 
навыками взаимодействия с цифровыми 
устройствами и технологиями, объектив-
но не могут использовать весь их спектр 
из-за игнорирования имеющихся у таких 
лиц дефектов здоровья.

Если отталкиваться от тезиса о том, 
что доступность цифровых технологий 
для населения и уровень овладения ими 
выступают не только показателями циф-
ровой адаптации социальной структуры, 
но и важной составляющей современной 
социальной инфраструктуры, служащей 
цели оптимизации процесса удовлетво-
рения социальных потребностей и инте-
ресов граждан, то важное значение при-
обретает вопрос цифровой дискримина-
ции отдельных социальных групп, вы-
званной не физической недоступностью 
цифровых технологий, а недостаточным 
уровнем их универсальности [15].

Интересные результаты, с точки зре-
ния проявления цифровой дискрими-
нации как фактора, обуславливающе-
го неспособность лиц с инвалидностью 
по зрению оптимально адаптироваться 
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к стремительно развивающемуся цифро-
вому пространству и не позволяющему 
им максимально продуктивно пользовать-
ся цифровыми устройствами, в т.ч. из-за 
низкой или полной неадаптированности 

последних к ограниченным возможностям 
данной группы, демонстрирует авторский 
опрос инвалидов по зрению, проведенный 
в 2023 г., частичные результаты которого 
приведены в табл. 1.

Таблица 1. Наличие и использование инвалидами по зрению в повседневной жизни онлайн-
устройств

Наличие онлайн-устройств в месте проживания инва-
лида

В наличии Пользуются

человек % человек %

Всего респондентов 180 100 180 100

– стационарный ПК (десктоп) 138 76,7 125 69,4

– мобильный ПК (ноутбук, нетбук) 94 52,2 67 37,2

– планшет 61 33,9 40 22,2

– смартфон, мобильный телефон 178 98,9 178 98,9

– смарт-ТВ 75 41,7 57 31,7

– интернет-вещей 131 72,8 47 26,1

– нет ничего перечисленного 0 0 0 0

Приведенные в таблице данные сви-
детельствуют, что современные цифро-
вые устройства в различных своих ва-
риантах, достаточно плотно окружают 
инвалидов по зрению в их повседневной 
жизни, причем немалая часть инвалидов 
использует их при решении повседнев-
ных задач. Об этом, в частности, говорят 
показатели наличия у инвалидов по зре-
нию и использования ими стационарных 
и мобильных видов ПК и смартфонов.

В то же время, мы также можем на-
блюдать отклонение между показате-
лями наличия цифровых устройств и их 
самостоятельным использованием инва-
лидами, что подтверждает существова-
ние проблемы цифрового неравенства 
и трудностей с социально-цифровой 
адаптацией. Отклонения между пока-
зателями наличия и использования ПК 
и планшетов обусловлено фактом при-
надлежности конкретного устройства не-
посредственно инвалиду или члену его 
семьи, а также возможностью доступа 
инвалида к данному устройству и осна-
щенностью этого устройства тифлоадап-
тивным ПО.

Например, инвалиды с низким остат-
ком зрения предпочитают работать с ПК, 
настроенными именно под их особен-

ности зрения, что является неудобным 
для зрячих членов их семьи и, соответ-
ственно, служит фактором желательно-
сти приобретения дополнительных ком-
пьютеров для них.

Планшетами преимущественно 
пользуются лица с II гр. инвалидности 
по зрению или с I гр., но с неплохой со-
хранностью зрительного анализатора. 
Данный факт объясняется тем, что для 
таких людей размер экрана имеет зна-
чение и взаимодействие с устройством 
они зачастую осуществляют с помощью 
внешних приспособлений (очки, лупа) 
или встроенных цифровых инструмен-
тов (мобильный помощник, более низ-
кое разрешение дисплея, увеличенный 
шрифт, увеличение изображения трой-
ным касанием и т.д.), не прибегая к тех-
нологии TTS.

Смартфонами инвалиды по зрению 
обеих групп пользуются в равной сте-
пени часто, опираясь при этом, однако, 
на разные цифровые тифлоинструмен-
ты. Например, тотально незрячие лица 
и инвалиды с критически низким остат-
ком зрения при работе со смартфона-
ми используют мобильные помощники 
и технологию TTS. Лица, относящиеся 
к категории слепых, но с сохранностью 
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зрения от 0,03% обычно дополнитель-
но настраивают на устройстве крупный 
шрифт и увеличение тройным касанием.

Аналогичная ситуация складывается 
и с ПК. Тотально незрячие и приравнен-
ные к ним индивиды при работе на ПК 
используют программы-скринридеры 
(TTS, например, JAWS или NWDA) и про-
граммы-ридеры (MaxReader, IceBook, Го-
ворилка и др.). Инвалиды с низкой со-
хранностью зрения, но не относящиеся 
к категории слепых, указанные тифло-
технологии дополняют экранной или руч-
ной лупой, а также аппаратно адаптиру-
ют под себя цветовую гамму, контраст-
ность изображения, размер указателя 
мыши и шрифта и т.п. Инвалиды I и II гр. 
с неплохой сохранностью зрения практи-
чески не используют при работе на ПК 
скринридеры, но зато активно приме-
няют другие встроенные инструменты, 
а также нецифровые приспособления 
(лупа, очки) [14].

Совсем иная ситуация складывается 
с использованием инвалидами по зре-
нию смарт-ТВ и интернета вещей. Дан-
ные табл. 1 свидетельствуют, что:
1) смарт-ТВ имеется только у 42% ин-

валидов, и лишь 32% информантов 
могут самостоятельно использовать 
все его возможности. К их числу от-
носятся инвалиды II и I гр. с остат-
ком зрения, позволяющим им без 
помощи окружающих взаимодейство-
вать с устройством, а также слепые 
и слабовидящие индивиды, у которых 
данное цифровое устройство имеет 
функцию голосового помощника;

2) технология интернета вещей присут-
ствует в домашнем окружении 72,8% 
опрошенных, однако лишь 26% могут 
самостоятельно ее подключить и на-
строить.
Таким образом, на основании ре-

зультатов опроса мы видим, что, в пер-
вую очередь, уровень ЦГ у инвалидов 
по зрению крайне низок в направле-
ниях взаимодействия с цифровым ТВ 
и интернетом вещей, т.е. там, где ми-
нимален уровень тифлоадаптации циф-
ровых устройств или технологий и где 
решаемые с их помощью задачи можно 

достичь посредством других цифровых 
устройств.

Инвалиды по зрению отмечают, что 
в вопросе их взаимодействия с совре-
менными цифровыми устройствами, 
включая ПК и смартфоны, их цифро-
вые возможности значительно уже, чем 
у зрячих представителей социума.

К числу основных дискриминирую-
щих факторов, ограничивающих циф-
ровые возможности граждан с инвалид-
ностью по зрению, последние отнесли:
1) полная или частичная неадаптиро-

ванность цифровых устройств или 
программных продуктов (приложе-
ний) к физическим особенностям дан-
ной когорты инвалидов –  60,55% (109 
чел.);

2) необходимость дополнительного об-
учения специфике работы с тифлоа-
даптивными цифровыми устройства-
ми, а также отсутствие возможности 
или желания обучаться взаимодей-
ствию с такими устройствами –  43,3% 
(78 чел.);

3) отсутствие возможности или необ-
ходимости в приобретении функци-
онально незнакомого им или нового 
цифрового устройства –  24,4% (44 
чел.).
Превышение количества ответов над 

общей численностью участвовавших 
в опросе инвалидов объясняется воз-
можностью выбора нескольких (но не бо-
лее 3) вариантов ответов из доступных 6.

Мы видим, что более 60% инвалидов, 
пользующихся цифровыми устройства-
ми (очевидно, что это ПК и смартфоны), 
считают, что основным дискриминирую-
щим фактором в области использования 
ими цифровых технологий и устройств 
выступает их недостаточная тифлоадап-
тивность. К их числу преимуществен-
но относятся лица с I гр. инвалидности, 
в возрастной когорте до 50 лет, с выс-
шим или средним профессиональным 
образованием, работающие или име-
ющие опыт трудовой деятельности, 
получившие инвалидность по зрению 
во взрослом возрасте, состоящие в бра-
ке и имеющие детей.

43% отметили, что у них нет жела-
ния или возможности специально обу-
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чаться работе с незнакомыми или новы-
ми цифровыми устройствами. В данную 
группу преимущественно вошли инва-
лиды в возрасте от 40 лет, не имеющие 
высшего образования, не работающие 
и ведущие пассивный образ жизни, со-
стоящие в браке с супругом без инва-
лидности по зрению, имеющие детей, 
являющиеся как инвалидами по зрению 
с детства, так и получившие инвалид-
ность по зрению во взрослом возрасте.

Наконец, 15% указали, что у них 
нет возможности или необходимости 
в приобретении незнакомого или ново-
го цифрового устройства. К этой груп-
пе, в основном, относятся инвалиды 
по зрению старшего пенсионного воз-
раста –  от 55 лет, проживающие отдель-
но от детей и внуков, одинокие или со-
стоящие в браке, в т.ч. с другим инвали-
дом по зрению, относящиеся к категории 
тотально незрячих (I гр.).

Заключение
Таким образом мы можем констатиро-
вать, что наиболее активная часть ин-
валидов по зрению, обладая высоким, 
с учетом ограниченности их зрения, уров-
нем ЦГ, достаточно успешно адаптиру-
ется к меняющимся условиям, стремясь 
интегрироваться в цифровое общество, 
но испытывает при этом определенные 
проблемы, обусловленные их цифровым 
неравенством, проявляющимся в ли-
митации их возможности всесторонне 
пользоваться современными цифровыми 
устройствами и технологиями.

Вершинская О. Н. отмечает, что 
в настоящее время социально-цифро-
вую адаптацию нельзя просто сводить 
к наличию интернета. ТКС «Интернет» 
становится инструментом, обеспечива-
ющим виртуальную жизнь членов со-
временного цифрового общества, без 
которой возможности удовлетворения 
ими своих жизненных потребностей су-
щественно снижаются [16].

В контексте процесса цифровизации 
социальную адаптацию можно тракто-
вать как рост ЦГ граждан и их сообществ 
с целью повышения качества их жизне-
деятельности, а также как формирова-
ние способностей к осуществлению эф-

фективных интеракций с другими людь-
ми или группами людей в условиях скла-
дывающейся информационно-цифровой 
социальной структуры [11].

Конечно, нельзя отрицать существова-
ние в современном обществе социальных 
групп, слабо использующих возможности 
онлайн-технологий, неспособных или не-
желающих адаптироваться к цифровой 
действительности и формирующих, таким 
образом, слой дискриминируемых, в кон-
тексте процесса цифровизации, граждан. 
Логично, что среди них присутствует до-
статочно большое число представителей 
когорты дискредитированной стигмагруп-
пы инвалидов, добровольно выбирающих 
дезадаптивную поведенческую траекто-
рию и предпочитающих либо сохранение 
пассивной жизненной позиции, с пере-
кладыванием вопросов решения своих 
проблем на плечи близких, либо осущест-
вляющих выбор в пользу сохранения тра-
диционных, привычных способов взаимо-
действия с социальной средой.

В то же время, немалая часть инва-
лидов с тяжелыми сенсорными и иными 
дефектами здоровья, выбирая активную 
жизненную стратегию и действуя в кон-
тексте социальных моделей инвалид-
ности [17], стремятся к широкому ис-
пользованию открываемых перед ними 
процессом цифровизации возможностей 
с целью роста уровня своей самостоя-
тельности и независимости, ограничи-
ваются в этом стремлении лишь факто-
рами поиска способов повышения ЦГ, 
а также адаптивностью цифровых ресур-
сов, технологий и устройств, позволяю-
щих им реализовать имеющиеся цифро-
вые компетенции [13].
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The process of digitalization of the Russian 
economy has led to the deep penetration of 
modern digital technologies into the everyday 
life of a wide range of citizens. Effective inter-
action with the information and digital environ-
ment for most of them was the result of increas-
ing the level of their digital literacy and ability 
to adapt to new conditions. At the same time, 
there are certain groups of people in society who 
have digital competencies and are well adapted 
to work in the digital environment, but who are 
victims of digital discrimination. These primari-
ly include persons with disabilities who experi-
ence difficulties in interacting with modern digital 
devices due to the insufficient level of adapta-
tion of digital technologies to their capabilities. 
The article examines the relationship between 
the level of digital literacy of people with severe 
visual impairments and their digital discrimina-
tion and adaptation. It is concluded that visual-
ly impaired people have a high level of digital 
literacy, actively use personal computers and 
smartphones, but still experience difficulties 
when working with them due to the low level of 
adaptation of a number of important software 
products. This indicates both the ability of vis-
ually impaired people to implement a positive 
adaptive type of behavior, integrating into the 
social and digital environment and thereby ex-
panding their capabilities and increasing the lev-
el of independence, and the existence of digital 
discrimination against them, limiting the growth 
of their level of social independence. It is also 
concluded that in their everyday lives, people 
with disabilities use smart TV technology and 
the Internet of things very limitedly, which is due 
to the low technological, procedural and func-
tional adaptation of the latter to the capabilities 
of blind people.

Keywords: disabled people, blind and visually 
impaired people, severe visual impairment, dig-
italization, adaptive digital technologies, typhlo-
adaptive technologies, digital space, digital liter-
acy, digital adaptation, digital discrimination.
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В статье произведен анализ современных 
условий управления и функционирования со‑
циальных институтов и организаций. Авторы 
сосредоточили внимание на особенностях 
руководителей и сотрудников в системе ин‑
ституционального управления, персонифи‑
кации и деперсонофикации управления, и их 
роли в государственных институтах. Цель 
исследования заключается в изучении про‑
блемы влияния индивидуальных особенностей 
субъектов управления на сформировавшуюся 
в организациях и социальных институтах си‑
стему социального управления. Результаты 
проведенного исследования выявили противо‑
речия в системе функционирования системы 
управления под влиянием индивидуальных 
особенностей руководителей и подчиненных, 
а также особой роли восприятия населением 
акторов исполняющих должностные обязан‑
ности на определенных государственных долж‑
ностях. Было выявлено, что не только личность 
влияет на организацию, но и влияние организа‑
ции на личность имеет определенное значение. 
В результате проведенного исследования было 
установлено, что в рамках государственной 
организации наиболее приемлемым способом 
функционирования остается преемственность 
поколений, что в первую очередь определяется 
именно деперсонифицированными социаль‑
ными ролями и должностными обязанностя‑
ми. Персонификация управления обладает 
деструктивным потенциалом, снижающим 
интегративное начало в социальной системе.

Ключевые слова: персонификация, деперсонификация, 
деперсонализация, эффективность, управление, пове-
дение, социальный институт, государственная служба.

Введение
Российская система  государственной 
службы в настоящий момент сталкива‑
ется с беспрецедентным давлением ди‑
намично изменяющихся внешних факто‑
ров, детерминирующих формирование 
современного общества.

Исторически сложившиеся формы 
управления государственными институ‑
тами подвергаются вынужденной моди‑
фикации в различных областях социаль‑
ной жизни. Некоторые из проверенных 
временем инструментов управления, ал‑
горитмов действий, инструкций и пла‑
нов порой оказываются неспособными 
реагировать на современную ситуацию.

Особенности  современного  эта‑
па развития государственной службы, 
сложности, возникающие противоречия 
и способы их преодоления, формирова‑
ние не только образа, но и чиновника бу‑
дущего представляют собой значитель‑
ный интерес научных дискуссий, между‑
народных и всероссийских форумов [7].

Некоторые исследователи обращают 
внимание на выявление проблем и раз‑
работку действенных механизмов раз‑
вития личности руководителя. Другие 
анализируют влияние их индивидуаль‑
ных особенностей на сформировавшую‑
ся в организациях и социальных инсти‑
тутах систему социального управления.

Открытым остается вопрос о причи‑
нах, оказывающих влияние на старые 
подходы к обеспечению функциониро‑
вания государственных учреждений. Од‑
ной из таких причин является наличие 
строгой системы преемственности и де‑
персонификации должностных обязан‑
ностей в качестве удерживающей кон‑
струкции.

Деперсонификация представляет со‑
бой продукт общественного сознания, 
формирующим их поведение в процес‑
се адаптации к условиям социальной 
системы с ее специфическими ролями 
и особенностями социального действия.
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Государственная служба Российской 
Федерации характеризуется особенно‑
стями азиатской бюрократии, включаю‑
щей в себя чинопочитание, патернализм 
и клановость и признаками рациональ‑
ной бюрократии, такими как: професси‑
ональный отбор сотрудников, формали‑
зация, унификация процесса выработки 
и принятия решения, а также деперсони‑
фикация ответственности должностных 
лиц [2].

В данной статье мы сосредоточим 
внимание на служебном поведении руко‑
водителей, персонификации управления 
в организации, возможностях ее сниже‑
ния в интересах повышения социальной 
эффективности.

Результаты исследования
В  России  в  системе  государственной 
службы определены виды государствен‑
ной  службы  такие  как  гражданская, 
правоохранительная, военная, которые 
представляют формализованную струк‑
туру, но имеют признаки социального 
института. Значительный вклад в изуче‑
ние социальной структуры организации, 
места личностных факторов в системе 
управления, формального, неформаль‑
ного и методик их измерения был вне‑
сен  отечественным  исследователем 
В. В. Щербиной [11].

Анализируя  работу  Э.  Гоффмана, 
можно отметить, что государственная 
служба имеет признаки тотального со‑
циального института с социальными ме‑
ханизмами реализации значительного 
аспекта жизни их членов. К таким при‑
знакам можно отнести: 1. все члены ин‑
ститута ежедневно выполняют свои обя‑
занности в окружении большой группы 
других людей, с одинаковым отношени‑
ем со стороны руководства ко всем со‑
трудникам и требованием, о выполнении 
одинаковой работы; 2. ежедневная рабо‑
та строго расписана и регламентирова‑
на, занятия сменят другу друга в стро‑
го определенное время в соответствии 
со строгим планом, направленным на до‑
стижение целей института [5].

В рамках социального института его 
невозможность действовать в соответ‑
ствии с намеченными целями и объек‑

тивными потребностями, изменяя свои 
предназначенные функции под влияни‑
ем интересов отдельных индивидуумов 
приводит к деперсонализации социаль‑
ного института.

При решении задачи по определению 
места и роли исследуемого социально‑
го феномена в социальном управлении 
государственными институтами также 
необходимо рассмотреть лингвостили‑
стические особенности персонификации 
служебного поведения и существующем 
обратном явлении –  деперсонификации, 
как ключевых понятиях исследования. 
Социологический  подход  в  изучении 
данного социального феномена позво‑
ляет выявить характер и направленность 
происходящих внутри государственных 
институтов процессов, способах функци‑
онирования иерархических связей и сис‑
темы «руководитель–подчиненный».

Результаты исследования показали, 
что существующие в теории литературы 
и лингвистике определения персонифи‑
кации трактуют его как «приписывание 
неодушевленным предметам и абстракт‑
ным идеям человеческих действий и ка‑
честв» [5]. Под деперсонификацией, как 
противоположном явлении, понимает‑
ся «наделение людей (лиц) свой ствами 
неживого, в результате которого люди 
изображаются лишенными каких–либо 
человеческих качеств» [8].

Персонализация –  это опора на ин‑
дивидуальные способности, интересы 
и возможности сотрудников организа‑
ции, опора на персональные качества. 
Персонификация управления выража‑
ется в отождествлении управленческого 
стиля, стратегии, ответственности с ин‑
дивидуальными  особенностями  руко‑
водителя и осуществляется с помощью 
«выдвижения доминирующих субъектов 
и наделения их полномочиями влиять 
на процессы институционализации и де‑
институционализации, интеграции и де‑
зинтеграции в ответ на вывозы, с кото‑
рыми сталкиваются сообщества людей» 
[9].

При обозначении деиндивидуализа‑
ции человека в его основе не содержит‑
ся компонентов, указывающих на инди‑
видуальные особенности того, кто на‑
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зван и фактически попадает под наиме‑
нование «какой–то человек», с вполне 
применимыми к переносимым обозна‑
чениям «должностное лицо», «руководи‑
тель», «начальник», «чиновник» 1.

В связи с этим, действия государ‑
ственных служащих в представлении 
общества олицетворяют, деятельность 
государственного  аппарата  в  целом, 
в независимости от выполняемых обя‑
занностей. Публичность управленческих 
должностей привлекает внимание обще‑
ственности не только к профессиональ‑
ным, но и к личным качествам, и способ‑
но определять модель поведения, порой 
выходя за рамки государственной служ‑
бы и затрагивая личную жизнь неизбеж‑
но персонифицируя процесс управления.

Такие фразы российского государ‑
ства как «Петровская Россия», «Сталин‑
ские времена», «Эпоха Владимира Пути‑
на» и т.д., характеризующие различные 
этапы развития, описывают одно и тоже 
государство в зависимости от характе‑
ра действий государственных лидеров, 
управляющих страной. Личные характе‑
ристики руководителя, уровень его ав‑
торитета, харизмы, созданного вокруг 
него имиджа, оказывают специфическое 
влияние на процесс функционирования 
подчиненного социального института.

Теоретический анализ аспектов де‑
персонификации сотрудника, как одного 
из элементов системы взаимоотноше‑
ний в сфере государственной службы, 
позволяет выявить факторы, определя‑
ющие вектор развития социальной сис‑
темы и изменение его направления. Зна‑
чительную роль тут играет понимание 
места данного социального феномена 
в культурно–исторической области го‑

1 Альтернативный  взгляд  на  деперсонифика‑
цию объектно–субъектного воздействия в области 
применения  беспилотников  операторами  Воору‑
женных сил США своей работе «Офшоры» описы‑
вает  Дж.  Урри:  «беспилотники  создают  эру  «без 
героев», позволяют отстраниться, «вывести в оф‑
шор» гуманитарные последствия убийств. Они де‑
лают вой ну невидимой для многих, и убивать ста‑
новится  проще  –   ведь  врагов,  отделенных  физи‑
чески и в моральном плане, военные видят только 
на экране, подобно вражеским персонажам видео‑
игр. Врага показывают на экране, и находится он 
очень  далеко,  так  что  нет  оснований  чувствовать 
ответственность за его мучительную смерть».

сударственного строя российского об‑
щества.

В системе управления государствен‑
ными институтами патернализм пред‑
ставляет собой одну из основополага‑
ющих форм взаимодействия служащих.

Предсказуемость поведения государ‑
ственных служащих на рабочем месте 
остается одним из ключевых факторов 
преемственности  поколений,  несмо‑
тря на изменение экономических сис‑
тем, форм государственного правления 
и исторических эпох. «Социальные инте‑
ресы человека во многом предопределе‑
ны социальным окружением и характе‑
ристикой социальной среды, члены од‑
ной и той же профессии будут неизбеж‑
но сходными в идеологии, убеждениях, 
вкусах, симпатиях и антипатиях, образе 
и уровне жизни» [5].

Примером  выступают  институали‑
зированные социальные связи системы 
здравоохранения, где проработавший 
много лет медицинский работник, после 
увольнения заменяется другим, но при 
этом профессиональная деятельность 
нового сотрудника на этой должности 
и для вышестоящего руководства и для 
коллег предсказуема. Это обеспечива‑
ется исторически выработанными и ус‑
военными в процессе профессиональ‑
ной институционализации деперсонифи‑
цированных требований к претенденту 
на эту должность.

В этом аспекте интерес представ‑
ляют наблюдения, сделанные П. Соро‑
киным: «Я посетил до 20‑ти приемных 
зубных врачей в Петрограде в 1916 г. 
и поражен был их однообразием и моно‑
тонностью: все они были устроены по од‑
ному и тому же шаблону. Монотонность 
доходила до того, что во всех них, кро‑
ме 3‑х, на столике валялись почти те же 
журналы и газеты» [5].

Например, Э. Гидденсом персонифи‑
кация и деперсонификация в системе 
управления рассмотрена через призму 
доверия вышестоящему руководству. 
Так феномен доверия был разделен ав‑
тором на то, которое окрашено личност‑
ными  обстоятельствами  (взаимодей‑
ствие с конкретными представителями 
социальных институтов), и то, которое 
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относится к абстрактным системам (об‑
щество, армия, религия и т.д.) [4].

В  системе  же  государственного 
управления процесс деперсонификации 
напрямую связан с процессом вхождения 
актора в коллектив и его социализации. 
Рассматривая его в качестве социально‑
го института необходимо акцентировать 
внимание на его включенность в систему 
жизнедеятельности государственных ор‑
ганизаций и особенности, оказывающие 
свое влияние на социальные роли инди‑
видов, их поведение и установки.

Особенности социального институ‑
та, основной целью которого является 
самосохранение с помощью закрепле‑
ния корпоративных норм, заключается 
в присвоении себе властных полномо‑
чий. В результате чего источником вла‑
сти становятся не конкретные люди с их 
индивидуальными  характеристиками, 
а сам факт их назначения на опреде‑
ленные должности. В таком случае про‑
исходит деперсонификация власти и ее 
носителем становится государственная 
должность [2].

Такие  особенности,  по  мнению 
М.Вебера, характерны управлению, ос‑
нованному на формальных актах, уста‑
навливающих объективный безличный 
порядок  и  полномочия  руководителя 
в силу формальной легальности его рас‑
поряжений [3].

При  деперсонификации  субъекта 
государственной  службы  происходит 
стирание (а иногда и полная «отмена») 
индивидуальных особенностей, прису‑
щих определенному человеку. Так, на‑
пример, в медиа пространстве нередко 
конкретные лица заменяют определен‑
ным фреймом: руководители государств, 
правительство, первые лица, официаль‑
ные представители и т.д. Также необ‑
ходимо отметить широко распростра‑
ненное негативное явление, присущее 
крупным организациям, в которых до‑
кументальное оформление каких–либо 
мероприятий становится важнее прове‑
дения самих мероприятий [6].

Заключение
Таким образом результаты исследования 
показали, что характерные особенности 

функционирования государственных ин‑
ститутов представляют собой механизмы 
регуляции распространения и влияния 
индивидуальных черт работника посред‑
ством социального контроля, норм и тра‑
диций организации, обеспечивающих их 
предсказуемое поведение.

Проведенный  анализ  изучаемого 
социального феномена позволил опре‑
делить, что персонификация управле‑
ния обладает деструктивным потенциа‑
лом, снижающим интегративное начало 
в социальной системе; субъект и объ‑
ект в социальных системах индивиду‑
альны и имеют свои потребности, моти‑
вы, ценности. Система их взаимоотно‑
шений предполагает достижение целей 
организации первым и высказыванием 
своих ожиданий, и влиянием на реше‑
ния вторым.

В свою очередь результатом депер‑
сонификации системы государственного 
управления стал перенос на госслужбу 
ожиданий общества, ранее связанных 
с руководителем страны. Случаи недо‑
вольства государством, как гаранта со‑
блюдения прав, свобод и стабильности 
в первую очередь связано с недостаточ‑
ным качеством профессиональной дея‑
тельности сотрудников государственных 
институтов.
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THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL 
CHARACTERISTICS OF MANAGEMENT 
SUBJECTS ON THE INSTITUTIONAL 
CONDITIONS OF THE SOCIAL 
MANAGEMENT SYSTEM

Pogrebnoy D. N., Bychkov P. I., Dorofeev D. V.
Military University of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation

The  article  analyzes  the  modern  conditions  of 
management  and  functioning  of  social  institu‑
tions  and  organizations.  The  authors  focus  on 
the peculiarities of managers and employees in 
the system of institutional management, person‑
ification and depersonalization of management, 
and their role in public institutions. The purpose 
of  the  research  is  to  study  the  problem  of  the 
influence  of  individual  characteristics  of  man‑
agement  subjects  on  the  social  management 
system formed in organizations and social insti‑

tutions. The  results of  the study  revealed con‑
tradictions  in  the  system  of  functioning  of  the 
management system under  the  influence of  in‑
dividual characteristics of managers and subor‑
dinates, as well as the special role of the popu‑
lation’s  perception  of  actors  performing  official 
duties in certain public positions. It was revealed 
that not only personality  influences  the organi‑
zation, but also the influence of the organization 
on the personality has a certain significance. As 
a result of the research, it was found that with‑
in a state organization the most acceptable way 
of  functioning  remains  the  continuity  of  gener‑
ations, which is primarily determined by deper‑
sonalized  social  roles  and  job  responsibilities. 
Personification  of  management  has  a  destruc‑
tive potential that reduces the integrative begin‑
ning in the social system.

Keywords:  personification,  depersonalization, 
depersonalization, efficiency, management, be‑
havior, social institution, public service.
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Разработка инструментов оценки кадрового состава 
в органах исполнительной власти
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Содержание данной статьи раскрывает ком-
плексный анализ деятельности субъективной 
оценки кадрового состава в органах исполни-
тельной власти.
В работе также подробно описаны ключевые 
тенденции в сфере административного управ-
ления талантами и освещены проблемные 
вопросы, требующие незамедлительного 
разрешения. Описаны и противоречивые 
моменты, существующие на данный момент 
в структуре государственного управления.
Особое внимание уделено приоритетам в раз-
работке оценочного инструментария, которое 
учитывает специфику текущего этапа развития 
кадровой политики для органов государствен-
ной власти.
На базе анализа сформулированы особые 
критерии, позволяющие отбирать оценочный 
инструментарий. Также разработана логика их 
применения в процессе отбора потенциальных 
кандидатов. Обоснование необходимости 
формирования единой базы оценочного ин-
струментария позволит многократно повы-
сить эффективность прозрачности процессов 
кадровой политики в органах исполнительной 
власти.

Ключевые слова: качества государственного управ-
ления, гражданская служба, системная оценка дея-
тельности.

Тренды государственного управле-
ния в большей степени обусловлены 
изменениями в подходах к оценке про-
фессиональных компетенций различных 
уровней. Так, систематическая оценка 
качеств профессии государственного 
управления в настоящее время высту-
пает ключевым элементом процесса, 
который ориентирован на формулиров-
ку требований к программам и курсам, 
обеспечивающим развитие професси-
ональных компетенций у гражданских 
служащих [1].

В соответствии с изучением трендов 
глобалистики оценочных механизмов ка-
дровой политики, проведенной сервисом 
SHL PV, современный фокус в управле-
нии кадрами смещается с традицион-
ного типа к новому, где на первое ме-
сто встают таланты. Это подразумева-
ет переосмысление подходов к подбору, 
развитию и удержанию тех сотрудников, 
у которых в центре внимания находятся 
их личные способности и присутствует 
потенциал для развития.

Такое изменение структуры подходов 
показывает широкий переход к особым 
стратегиям, которые направлены на оп-
тимизацию работы с высококвалифици-
рованными специалистами. Именно спе-
циалисты могут принести максимальную 
пользу организации. В контексте госу-
дарственного управления это означает 
не просто набор подходящих сотрудни-
ков, а выбор потенциальных кандидатов, 
навыки которых подходят под требова-
ния организации. Такая тенденция под-
черкивает потребность формирования 
более продвинутых оценочных систем, 
имеющих объективные измерительные 
инструменты для анализа профессио-
нальных навыков. Важно также наличие 
способностей, позволяющих принимать 
инновации. Лидерские качества и кри-
тическое мышление также важны для 
гражданских служащих [3].

На государственной службе контроль 
талантов становится приоритетным на-

Социология № 5 2024



92

правлением. Данная тенденция прямо 
отражена в докладе Правительства, со-
держание которого предоставляет стра-
тегию развития на последующие пять 
лет. В частности, указывается, что та-
кой подход предусматривает реализа-
цию комплекса мер, положения которых 
направлены на привлечение, удержание 
и мотивацию талантливых работников. 
Согласно данной концепции, талант 
определяется как совокупность челове-
ческих способностей, обеспечивающих 
формирование продуктивной деятельно-
сти с высоким уровнем качества и эле-
ментов новизны.

Важность такого подхода в контек-
сте государственного управления обу-
словлена потребностью в наличии вы-
сококвалифицированных специалистов, 
способных эффективно реализовывать 
национальные проекты.

Следует отметить, что достижение 
поставленных в стратегии целей предпо-
лагает использование передовых прак-
тик и инструментов, включая:
– разработку компетенций;
– оценку персонала;
– программы обучения;
– карьерное планирование;
– мотивационные мероприятия.

Интеграция такого подхода позво-
ляет как укрепить потенциал кадров 
в сфере государственного управления, 
так и сделать ее более адаптивной и эф-
фективной. В частности, планируется, 
что до конца 2024 г. будут реализованы 
благодаря национальному проекту клю-
чевые инициативы, позволяющие госу-
дарственному управлению достигать но-
вого уровня качества и эффективности.

Организация процесса субъектив-
ной оценки качеств профессии государ-
ственного управления сегодня активно 
заимствует инструменты и механизмы 
из передовой бизнес-практики. В ка-
честве основы используются оценки 
по компетенциям, которые успешно ис-
пользуют ведущие лидеры рынка –  Роса-
том, Ростех, Северсталь, Газпром. Такой 
подход позволяет адаптировать лучшие 
практики коммерческого сектора для 
нужд кадровой политики в сфере госу-
дарственного управления [2].

Следует отметить, что в контексте 
международного опыта особого вни-
мания заслуживает нашего внимания 
подход, который был принят комиссией 
из Австралии. Так, органы государствен-
ного управления Австралии в 2016 г. опу-
бликовало специальное руководство, 
рассказывающее об особенностях ад-
министративного контроля талантливых 
сотрудников, работающих в муниципа-
литетах. Талант определяется, в частно-
сти, как «работник, у которого имеется 
особый потенциал, позволяющий в буду-
щем достигать высоких результатов, зна-
чительно превосходящих текущие дости-
жения». Ключевым аспектом становится 
способность человека успешно справ-
ляться с наиболее трудными задачами.

Комплексный анализ западного опы-
та свидетельствует о том, что работники, 
отобранные на основе результатов оцен-
ки талантливых работников, которые 
в два раза ценнее. В тоже время лишь 
15% более талантливых гражданских 
служащих способны развиваться и впо-
следствии адаптироваться для выпол-
нения успешной работы. Такие данные 
подчеркивают значимость качественной 
оценки на выходе, выступающей кри-
тической частью административного 
контроля талантливыми сотрудниками. 
Эффективное использование оценочно-
го инструментария не только помогает 
идентифицировать эти 15%, но и обо-
сновать впоследствии целесообразность 
их дальнейшего продвижения на ключе-
вые позиции в системе органов государ-
ственной власти [5].

Из этого следует, что современная 
гражданская служба стремится к ис-
пользованию инновационных аспектов 
управления, обеспечивающих повыше-
ние эффективности и качества государ-
ственной политики.

Процесс субъективной оценки ка-
честв профессии государственного 
управления сегодня продолжает раз-
виваться и, как следствие, расширять 
собственные границы после принятия 
на вооружение инновационных аспек-
тов методических подходов. Успешный 
опыт реализации оценочных систем в го-
сударственном управлении показыва-
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ет эффективность таких процессов как 
отбора потенциальных кандидатов, так 
и при последующем проведении атте-
стаций.

Подчеркнем, что приоритеты полити-
ки кадрового состава за последнее вре-
мя претерпели значительные изменения. 
Так, если в 2018 г. основными задачами 
кадровой политики выступали вовлече-
ние молодых специалистов методы, по-
могающие удерживать опытный квали-
фицированный персонал, то спустя лет 
картина сильно поменялась. В 2023 г. мы 
можем наблюдать, что внимание специ-
алистов изменилось в сторону оказания 
поддержки стимулирующих инструмен-
тов, оказывающих поддержку талантли-
вым работникам.

Поэтому основными задачами в дан-
ном направлении становятся следующие 
тенденции:
– определение критериев субъективной 

оценки, позволяющие четко устано-
вить приоритетность главных каче-
ство оценки профессии государствен-
ного управления;

– выбор методов субъективной оценки, 
позволяющий объективно анализи-
ровать не только наличие требуемых 
знаний и умений, но и потенциал ка-
рьерного развития в профессии госу-
дарственного управления;

– интеграция данных субъективной 
оценки в систему управления талант-
ливыми сотрудниками позволит инте-
грировать в общую структуру иннова-
ционные аспекты HR-менеджмента.
Из вышесказанного следует, что уси-

ление и совершенствование процессов 
субъективной оценки позволит не только 
повысить качество кадрового состава, 
но и значительно улучшить результатив-
ность работы государственного управ-
ления [7, 8].

На данный момент субъективная 
оценка качеств профессии государ-
ственного управления зачастую опира-
ется на принципы компетентностного 
подхода, который акцентирует внимание 
на формировании личностных требова-
ний к профессии. Такая модель стре-
мится к сбалансированному сочетанию 
полноты, отображающей все аспекты 

функционала должности гражданского 
служащего, и не избыточности, при ко-
торой ключевые компетенции достаточ-
но характеризуют потенциал кандидата.

Достижение достоверности субъек-
тивной оценки профессионального по-
тенциала, включающего личностные 
качества, становится одной из основ-
ных задач после формирования модели 
компетенций. В этом контексте важно 
выбрать оценочные механизмы, макси-
мально точно отображающие реальные 
способности и уровень квалификации 
работников.

Интересные выводы предоставляют 
нам глобальные исследования, которое 
провела в прошлом году компания SHL. 
Содержание исследования подчеркива-
ет, что использование стандартизиро-
ванных и валидированных психометри-
ческих тестов позволяет многократно 
повысить точность и объективность ква-
лификации, уменьшить субъективизм 
в принятии решений о найме и продви-
жении персонала. Эти инструменты по-
могают не только установить наиболее 
подходящих кандидатов, но и выявить 
потенциал для дальнейшего развития 
в карьере [4].

Применение таких передовых оце-
ночных методов требует соответству-
ющей подготовки специалистов и вне-
дрения системы непрерывного обучения 
для повышения квалификации. Такое 
направление становится ключевым для 
развития системы управления талантли-
выми сотрудниками на государственной 
службе. Кроме того, принципы данного 
подхода позволяют не только адекватно 
оценивать потенциальных кандидатов, 
но и эффективно управлять персоналом, 
обеспечивая высокий уровень профес-
сионализма в принятии оптимальных 
решений [6].

Следует отметить, что сегодня про-
водится большая работа, обеспечива-
ющая разработку моделей инноваци-
онных компетенций на уровне органов 
государственного управления. Реализа-
ция национального проекта «Цифровая 
экономика» способствует данному про-
цессу. В частности, формируется единая 
модель для гражданских служащих, где 
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будет обеспечиваться информационная 
безопасность кадрового состава госу-
дарственного управления.

Сегодня одним из популярных оце-
ночных методов выступают собеседова-
ния и анкетирования, подразумевающие 
выполнение тестов. Как правило, атте-
стационный конкурс или экзамен, под-
тверждающий квалификацию, дополня-
ются собеседованием с главным руко-
водителем. И только по итогам данных 
процедур руководитель выносит вердикт 
о соответствии потенциального специ-
алиста на должность гражданского слу-
жащего.

Собеседование имеет субъективный 
характер, но преследует объективную 
цель: определить и уточнить уровень 
развития квалификации и профессио-
нально-личностных качеств кандидата 
или действующего государственного 
служащего. В идеале, в процессе со-
беседования руководитель определяет 
«проблемное поле» оцениваемого, при-
нимает решение о приемлемости кан-
дидата для конкретной должности и/ 
или дает необходимые рекомендации, 
направленные на коррекцию професси-
онального, личностного и мотивацион-
ного развития государственного служа-
щего.

Как и в реальном секторе эконо-
мики, широко распространено на госу-
дарственной службе тестирование. Ис-
пользуются как тесты для оценки общих 
и профессиональных знаний, так и тесты 
на когнитивные способности, личност-
ные опросники и пр.

В случае с тестами на знания кадро-
вая служба составляет, а конкурсная или 
аттестационная комиссия утверждает 
тесты с учётом специфики деятельности 
органа власти, устанавливает порог пра-
вильных ответов, определяющих успеш-
ное прохождение теста. Тесты на оценку 
компетенций и профессионально-лич-
ностного профиля подбираются, исходя 
из осведомленности кадровых служб, 
с учётом их доступности по ресурсам 
и возможностям органа власти, в ред-
ких случаях разрабатываются на заказ. 
Единого подхода, позволяющего обе-
спечить сопоставимость результатов 

оценки, в настоящее время пока не су-
ществует [9].

Отмечается тенденция совершен-
ствования тестовых инструментов в ча-
сти повышения их практико-ориентиро-
ванности, ухода от простых тестовых во-
просов –  на практике все чаще исполь-
зуют ситуационные задачи как основу 
для формулирования тестового задания, 
применяют такие формы вопросов, как 
установление соответствия между мно-
жественными рядами, ранжирование 
и установление значимости и пр.

Конструктивный анализ практики ка-
дровой политики свидетельствует о том, 
что большая часть применяемых меха-
низмов ондборинга представляет оценку 
посредством специального программно-
го обеспечения.

Применение автоматизированных 
механизмов предоставляет возможность 
для проведения массовой оценки, ко-
торая дает возможность уменьшить за-
траты и повысить эффективность. Од-
ним из главных принципов данного типа 
субъективной оценки выступает исполь-
зование единого подхода. Стандартиза-
ция оценочного механизма предоставля-
ет большую возможность для масшта-
бирования на иные сферы, гарантируя, 
таким образом, единство подходов и со-
поставимость оценочных результатов 
в целом.

Для повышения эффективности экс-
пертной оценки в рамках государствен-
ного управления важно внедрять ком-
плексный подход, содержащий не только 
аналитическую диагностику, но и после-
дующее обсуждение результатов. Этот 
процесс предусматривает беседу экс-
перта с кандидатом или сотрудником, 
направленный на уточнение информа-
ции. Использование адресной психоди-
агностики и ассессмент-центров в этом 
контексте может значительно усилить 
точность и объективность оценочных 
процедур [10].

Опыт использования ассессмент-
центров в системе государственного 
управления достаточно обширен. Трен-
ды государственного управления в боль-
шей степени обусловлены изменениями 
в подходах к оценке профессиональных 
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компетенций различных уровней. Так, 
систематическая оценка качеств про-
фессии государственного управления 
в настоящее время выступает ключе-
вым элементом процесса, который ори-
ентирован на формулировку требований 
к программам и курсам, обеспечиваю-
щим развитие профессиональных ком-
петенций у гражданских служащих.

В контексте усиления профессиона-
лизма специалистов кадровой полити-
ки, ВНИИ организовал экспертные дис-
куссии, которые ориентированы на раз-
работку и последующую оптимизацию 
актуального инструментария по оценке 
деятельности гражданских служащих. 
В рамках этих мероприятий были уста-
новлены базовые критерии по отбору 
методик, используемых для анализа 
личностного потенциала у гражданских 
служащих. Кроме того, нами была реа-
лизована экспертная апробация оценоч-
ного инструментария, обеспечивающая 
качество аналитических сессий.

Одним из главных направлений де-
ятельности выступает формирование 
единой базы сертификатов проводящей 
оценки профессиональных качеств граж-
данских служащих, а также разработка 
специального сервиса по организации 
консультаций в сфере государственного 
управления. Такое направление полу-
чило дополнительное развитие благо-
даря положительному опыту Минтруда. 
Именно Минтруд активно работает над 
образованием профессионального со-
общества кадровиков и последующим 
совершенствованием их компетенций 
через различные мероприятия.

Такие инициативы открывают ши-
рокие перспективы для эффективного 
разрешения актуальных проблемных во-
просов, касающихся кадровой политики 
в сфере государственного управления.
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DEVELOPMENT OF TOOLS FOR 
ASSESSING PERSONNEL IN 
EXECUTIVE AUTHORITIES

Lebedev G. I.
Russian Academy of National Economy and Public 
Administration under the President of the Russian Fed-
eration (RANEPA)

The content of this article reveals a comprehen-
sive analysis of the activities of subjective as-
sessment of personnel policy in the public ad-
ministration system.
The work also describes in detail key trends in 
the field of administrative talent management 
and highlights problematic issues that require 
immediate resolution. The contradictory aspects 
that currently exist in the structure of public ad-
ministration are also described.
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Particular attention is paid to priorities in the de-
velopment of assessment tools that take into ac-
count the specifics of the current stage of devel-
opment of personnel policy for public authorities.
Based on the analysis, special criteria have 
been formulated to allow the selection of as-
sessment tools. The logic for their use in the 
process of selecting potential candidates has 
also been developed. Justification of the need 
to form a unified base of assessment tools will 
greatly increase the efficiency of transparency of 
personnel policy processes in the field of public 
administration.

Keywords: quality of public administration, civil 
service, systemic performance assessment.
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Взаимосвязь концепта «культура- цивилизация» 
в аспекте феномена социального кризиса в работе 
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В настоящей статье рассматриваются основ-
ные философские взгляды немецкого фило-
софа Освальда Шпенглера, представляющие 
собой концептуальную научную взаимосвязь 
гносеологического и социологического виде-
ния эволюционной пертурбации цивилизации, 
как естественной стадии упадка отживающих 
форм онтогенеза, применимые в рамках пред-
лагаемой статьи к теоретическому познанию 
(в том числе –  феномена, явления, законов, 
причинно- следственных связей и пр.) имен-
но социального кризиса, как естественного 
следствия угасания и ломки, казалось бы, 
незыблемых догм величия человечества 
на примере западной его системы ценно-
стей. Особое внимание уделяется анализу 
концептуальной темы в знаменитой работе 
Шпенглера «Закат Европы» –   взаимосвязи 
понятия культура- цивилизация, как одной 
из фундаментальных причин зарождения, 
протекания и окончания кризисной ситуации 
различных уровней, а также связанных с ней 
смысловых конструкций –  исторической, со-
циокультурной и административной, –   как 
естественного осмысления природы и кор-
релированности данных конструкций с со-
временным социологическим пониманием 
кризисных явлений и ситуаций, позволяющим 
воспринимать и, соответственно, выстраивать 
научно- практическое осмысление и действие 
к перспективным социальным потрясениям 
(кризисам и угрозам) на глобальном и на-
циональном уровнях.

Ключевые слова: культура, цивилизация, социаль-
ный кризис, духовность, прагматизм, смысловая 
конструкция, эволюция, культурный код.

Изучение  феномена  социального 
кризиса, его понятия и особенностей до-
статочно актуально, равно как и отлично 
во взглядах и научной мысли. Безуслов-
но, понятие социального кризиса, его 
деление на макро, микро и иные уров-
ни, разнообразные дефиниции, неред-
ко определяющие природу социального 
кризисного проявления с позиций соот-
ветствующей науки или научной школы 
(вне всякого сомнения, социология как 
наука опирается и использует опыт, кон-
цепции, взгляды иных гуманитарных на-
ук, прежде всего –  философии, истории, 
психологии, культурологии, политологии 
и т.д., что расширяет границы и направ-
ления социологического познания и обо-
гащает его) все же в целом формирует 
следующий нарратив –  социальный кри-
зис является сложнейшим обществен-
ным феноменом и явлением, требую-
щим самостоятельного теоретического 
и практического исследования. Конеч-
но же, теоретическая база подобных ис-
следований так же разнообразна, как 
и тематика, и типология и т.д. Например, 
«…кризис с точки зрения классической 
и современной социологии, разрабаты-
ваются элементы концепции кризисной 
социальности на основе теорий лими-
нальности и морфогенетического подхо-
да [1]. Или иной –  уже функциональный 
подход: «С позиции социальной психоло-
гии сформулировано понятие, уровень, 
стадии социального кризиса, раскрыта 
его связь с социальной напряженностью, 
конфликтами и общественным кризи-
сом, а также диагностика социального 
кризиса и история его исследования» [2].

В настоящей работе мы суживаем 
научную мысль до предела воззрений 
всего одного автора, но наш взгляд, его 
работа представляет существенную цен-
ность в настоящее время в исследова-
нии насущных проблем современного 
социума. Да, немецкая (особенно –  клас-
сическая, от Гегеля, Фейербаха, Канта 
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до Гете, Шопенгауэра, Ницше, Шпенгле-
ра) философия внесла весомый вклад 
в изучение природы сущности человека 
и общества. И все же в формате темы 
данной статьи мы обращаемся именно 
к  Освальду  Шпенглеру,  ибо  его  «За-
кат Европы» представляется наиболее 
гармонизирующим с современной про-
блематикой теории социальных кризи-
сов. Безусловно, данная работа явля-
ется феноменом, о котором нет равно-
душных мнений, зато в изобилии разно 
полярные –  от обвинений в психопатии 
до шедевра гения. «Шпенглер –  мастер 
ювелирного жеста… предпочитающий 
работать большими «площадями» дав-
ления, предварительно погоняя под се-
бя несовместимый по обычным меркам 
материал», –  так характеризует стиль 
Шпенглера К. А. Свасьян в предисловии 
к двухтомнику «Заката Европы» [3, c. 
14–15]. Разумеется, мы не ставим перед 
собой цель очередного анализа твор-
чества великого философа, ибо не до-
росли до такой роли, да не это является 
главным. Впрочем, чтобы хоть частич-
но осознавать характерность присуще-
го Шпенглеру изложения своих взгля-
дов, нередко безапелляционных, спор-
ных и сложных, равно как талантливых, 
оригинальных и честных, стоит отметить, 
что автор в качестве образцов, вдохно-
вителей своего труда вычленяет Гете 
и Ницше (об исполинах немецкой клас-
сической философии –  Гегеле и Фей-
ербахе он вообще практически не упо-
минает, но нередко заочно полемизи-
рует с Кантом). При этом против своего 
почти современника Ницше он настро-
ен нередко воинственно, порой созна-
тельно или неосознанно используя его 
стиль –  афористический и бескомпро-
миссный. Но в отношении Гете (и Шпен-
глер это не только не скрывает, но вся-
чески демонстрирует) позиция меняет-
ся –  Гете это гений философии и литера-
туры, и эталон, и, если хотите, проводник 
Шпенглера по его главам и параграфам 
книги. Благоговение перед Гете вырисо-
вывается в отношении к Фаусту, потому 
по всей работе Шпенглера нас постоянно 
сопровождает фаустовский человек, фа-
устовский дух, как некое человеческое 

совершенство, даже обладающее боже-
ственной силой разума и воли.

В «Закате Европы» нас, прежде все-
го, как мы и говорили выше, интересу-
ет позиция и концептуальность автора 
применительно  к  теории  социальных 
кризисных  ситуаций.  Примечательно, 
что в самой работе непосредственного 
анализа социальных кризисов нет, од-
нако ряд положений, взглядов, позиций 
Шпенглера, на наш взгляд, вполне яв-
ляются концептуальными, в том числе 
и для развития теоретического знания 
социальных кризисных ситуаций.

Основой, толчком становления и раз-
вития  человеческой  цивилизации,  ее 
принятых чувствами и сознанием жиз-
ненных установок (гештальт –  по Шпен-
глеру, хотя впервые этот термин ввел 
австрийский философ и психолог Хри-
стиан фон Эренфельс, означающий со-
единение восприятия окружающего ми-
ра не только чувствами, но и сознани-
ем) является природа в ее историческом 
познании, с чем нельзя не согласиться: 
«Природа –  это гештальт, в рамках кото-
рого человек высоких культур сообщает 
единство и значение непосредственным 
впечатлением своих чувств. История –  
гештальт,  из  которого  его  фантазия 
стремится постичь живое бытие народов 
Китая, Египта, по отношению к собствен-
ной жизни и тем самым идентифициро-
вать ее действительность. Способен ли 
он на эти пластические формообразо-
вания и  какое из них овладевает его 
бодрствующим только сознанием –  вот 
первый вопрос всякого человеческого 
существования» [4, c. 134].

Конечно же, каждый этнос, каждая 
раса рождается, проходит стадии разви-
тия по разному, ибо на это влияют кли-
мат, ландшафт, в целом –  среда обита-
ния, что учитывает и Шпенглер, опре-
деляя  самобытность  формирования 
и экстраполяции на окружающий мир 
народов Китая, Египта, Аравии, Мекси-
ки, России и т.д., но при этом фокусируя 
основное внимание на Западноевропей-
ской территории, и именно Запад пред-
стает как лакмусовая бумага в исследо-
вании Шпенглера в сравнении с другими 
народами и территориями –  в сравни-
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тельном анализе культурности и циви-
лизационности. И именно этим опреде-
ляется концептуальность «Заката Евро-
пы» –  культура и цивилизация. Шпенглер 
определяет афористично и твердо: Гре-
ческая душа и римский интеллект. Так 
различаются культура и цивилизация. 
И тут же поясняет: «И это можно ска-
зать не только об античности. Все сно-
ва и снова всплывает этот тип крепких 
умом, но совершенно неметафизических 
людей. В их руках духовная и материаль-
ная участь каждой поздней эпохи. Они 
провели в жизнь вавилонский, египет-
ский, индийский, китайский, римский им-
периализм. В такие эпохи буддизм, сто-
ицизм и социализм достигают зрелости 
окончательных жизненных настроений, 
способных еще раз охватить и преобра-
зить угасающее человечество во всей 
его субстанции. Чистая цивилизация, как 
исторический процесс, состоит в посте-
пенной выемке ставших неорганически-
ми т отмерших форм. Переход от куль-
туры к цивилизации происходит в антич-
ности в IY веке, на Западе –  в XIX веке» 
[4, c. 164].

Напомним, что «Закат Европы» был 
закончен к 1918 году, когда в Европе, 
включая и Германию еще шла Первая 
мировая вой на, что, возможно, и повли-
яло на скептицизм автора. Но это не ме-
няет концептуальности, а, рискнем пред-
положить,  и  трансцендентности  двух 
основополагающих понятий –  культура 
и цивилизация, которые в данной работе 
являются не органично входящими друг 
в друга субстанциями, но, как вытекает 
из слов Шпенглера, они далеки и несо-
вместимы друг с другом, где начинаются 
полномочия, законы, уклады, цели… од-
ной, там прекращаются или становятся 
слабыми и зависимыми аналогичные –  
другой.

Конечно же, Древняя Греция –  это 
начало расцвета культуры Европы (сюда 
отнесем и математику, и философские 
школы, и историю, и архитектуру, и те-
атр от Эсхила до Аристофана при всей 
его статичности, и медицину, и литера-
туру (Гомер, Эзоп, Сапфо…) и т.д. А раз-
ве Древний Рим не дал миру Вергилия, 
Плавта, Цицерона, Цезаря…? Но, как 

нам видится, Шпенглер видит это глуб-
же и по-другому, а именно в Риме уже 
начинаются цивилизационные процес-
сы, например, в колониальных захватах 
чужих территорий для обеспечения себя 
ресурсами и богатствами завоеванных 
территорий, что было абсолютно чуж-
до Древней Греции. Шпенглер, кстати, 
не принимает исторической и привычной 
нам линейки: Древний мир –  Средние 
века –  Новое время. И этим он, на наш 
взгляд,  вырывает временные форма-
ты различных эпох из привычных нам 
реалий, выставляя вперед категорич-
ность –  «…структура высших понятий 
определяется все еще схемой «Древ-
ний мир –  Средние века –  Новое время» 
и связанной с нею цивилизацией, выгля-
дит просто бессмысленным. Но ситуация 
именно такова» [4, c. 154].

Выходит, Шпенглер видит эволюцию 
человечества в иных рамках, не сопо-
ставимых с историческими привычны-
ми  нам  вехами.  Почему?  Ведь,  явля-
ясь, блестящим знатоком культуры, он 
считает предтечей культурного Запада 
эпохи Ренессанса, Протестантства, ве-
ка Просвещения. Его глубокий анализ 
использования художниками Возрожде-
ния цветовой гаммы от первоначальной 
сине-зеленой  гаммы  (торжество жиз-
ни) до преобладания коричневых тонов 
(предельная психологичность, особен-
но у Рембрандта), не менее яркий ана-
лиз музыки века Просвещения –  пре-
жде  всего,  Бах,  Бетховен  и  Моцарт, 
а на втором плане –  Гендель, Вивальди, 
Брамс… Но ведь как и в Древнем Ри-
ме, так и в Европе указанного времени 
так же шли вой ны, великие морские от-
крытия осваивались новыми колониаль-
ными захватами, происходили буржуаз-
ные революции и пр. Но таково первое 
и поверхностное суждение. Мы уверены, 
что Шпенглер не разделял культуру и ци-
вилизацию как два антипода, он, по сути, 
видел в культуре –  духовность, а в ци-
вилизации –  прагматизм. И то, и другое 
присуще человеку, и то и другое прису-
ще нации, народу.

Мир  не  может  не  эволюциониро-
вать.  И  это  предполагает,  особенно 
в настоящее время торжество научно- 
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технической революции, совершенство 
и развитие высоких технологий, цифро-
вой экономики, искусственного интел-
лекта и т.д. Это –  неизбежный прагма-
тизм. Но не теряет ли мир при этом свою 
духовную составляющую? Свою, выра-
женную в народах, культуру, и заложен-
ную в ней –  конфессиональность, тра-
диции, исконные обычаи и пр., То есть, 
технологическая прагматика превыше 
гуманистического духа? Получается –  
прагматизм  цивилизации  необходим 
для ее выживания, а духовность куль-
туры –  для полноценной жизни. И, в та-
ком случае, отсутствие баланса в этом 
плане, перекос в сторону цивилизации 
в конечном счете способен привести нас 
к неким людским массам, озабоченным 
комфортом собственного существова-
ния и лишенным тех же гуманитарных 
канонов, как сострадание, праведность, 
истинность, любовь… Не это ли выраже-
но в «Закате Европы»? Шпенглер в сво-
ей таблице «Цивилизация» предрекает 
«Растворение народного тела, предрас-
положенного теперь главным образом 
к жизни в больших городах, в бесфор-
менных массах. Мировой город и про-
винция:  четвертое  сословие  (масса). 
Неорганическое,  космополитическое 
начало» –  1880–2000 гг.; «Восхождение 
цезаризма, победа политики силы над 
деньгами. Возрастающе примитивный 
характер политических форм. Внутрен-
ний  распад  наций  и  превращение  их 
в бесформенное население. Обобще-
ние последнего в империю, постепен-
но вновь приобретающую примитивно- 
деспотический  характер»  –   2000–
2200  гг.;  «Созревание окончательной 
формы: частная и семейная политика 
отдельных государей. Мир как добыча… 
Внеисторическое окоченение и бессилие 
имперского механизма на фоне радости 
юных народов или чужеземных завоева-
телей. Медленное воцарение первобыт-
ных состояний в высокоцивилизованных 
жизненных условиях» –  после 2200 г [4, 
c. 199–200].

Да,  такую  участь  Шпенглер  видит 
в Западной Европе, он, конечно, не мог 
предвидеть даже при всем его предвиде-
нии особенности тенденции современно-

го развития цивилизации (атомную энер-
гетику и ядерное оружие, мощь научно- 
технического прогресса, глобализацию, 
диктат информационного пространства 
и технологий и пр.), но, нам представля-
ется, такая мрачная картина будущего, 
увы, может не ограничиться только За-
падной Европой.

Признаем, что Шпенглер не обошел 
стороной и Россию, которую представ-
лял по трудам великих русских писате-
лей, тем не менее, западноевропейский 
снобизм, как альтернатива истинного 
понимания сути нашей страны, доста-
точно видны: «Одно только слово «Ев-
ропа» связало в нашем историческом 
сознании Россию с Западом в некое ни-
чем не оправданное единство. Здесь, 
в культуре воспитанных на книгах чи-
тателей голая абстракция привела к чу-
довищным фактическим последствиям. 
Олицетворенные в Петре Великом, они 
на целые столетия извратили историче-
скую тенденцию примитивной народной 
массы, хотя русский инстинкт с враждеб-
ностью, воплощенной в Толстом, Аксако-
ве и Достоевском, очень верно и глубо-
ко отмежевывает «Европу» от «матушки 
России» [4, c. 145].

Здесь Шпенглер в своем высокоме-
рии не одинок, многие европейские мыс-
лители воспринимали Россию, анало-
гично, не понимая ни ее особенностей, 
ни ее как раз –  духовности, противосто-
ящей прагматизму в западном понима-
нии, прежде всего. Например, Россия 
как и, скажем, Британия, Франция, Гол-
ландия, Испания тоже может считаться 
колониальный страной, расширяя своя 
территории. Однако в западных стра-
нах цивилизационный прагматизм за-
воевателей основывался на ограблении 
колоний из богатств которых строились 
сверкающие довольством метрополии. 
Российская колониальная политика, что 
в царские времена, что в советские, ос-
новывалась на создании необходимых 
жизненных условий в самих колониях 
за счет метрополии. Не потому ли после 
распада того СССР, многие из бывших 
республик оказались богаче Российской 
Федерации, за счет которой и жили. Раз-
ве не смешно для западного прагматика 
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узнать, что самая необеспеченная среди 
бывших республик Советского Союза 
газом является –  та же Российская Фе-
дерация…

Итак, концептуальность «культура –  
цивилизация» понятна. Какое же теоре-
тическое значение данная концептуаль-
ность Шпенглера имеет для актуальной 
в наше время феномена социального 
кризиса? Очевидно, что современная ци-
вилизация функционирует в фазе острых 
и чрезвычайных социальных кризисов 
и кризисных ситуаций, по масштабно-
сти делящимися на –  международные, 
национальные и региональные. Причи-
ны социальных кризисов также разноо-
бразны –  политические, экономические, 
конфессиональные, экологические, кор-
рупционные, административные, меди-
цинские, межнациональные. Но при этом 
важны к пониманию, а значит –  и к пре-
одолению различных социальных кризи-
сов именно условия, способствующие их 
порождению, и в перспективе –  надле-
жащему предотвращению и ликвидации.

На наш взгляд, как раз концептуаль-
ность «культура- цивилизация» является 
одним из важнейших условий, если хо-
тите –  базовых, фундаментальных ус-
ловий в их понимании, как целостном 
явлении и при этом вероятно неизбеж-
ном по тем или иным причинам. Теория 
предполагает наличие определенного 
и конкретного базиса для изучения явле-
ния с целью его верного использования 
или такого же грамотного противодей-
ствия ему. Теория социальных кризисов 
пока что формируется, и в ней необхо-
димы те знания, которые уже есть для 
включения в единую, научно обоснован-
ную эффективную систему, способную 
проявить себя в практической деятель-
ности.  Концептуальность  Шпенглера 
«культура- цивилизация» здесь к месту.

Определим, на наш взгляд, ее основ-
ные смысловые конструкции.

Историческая.  Выявление  особен-
ностей исторического развития нации, 
характеризующих ее ментальность, ло-
гичность  и  платформу  национальной 
идентичности, внутренние социальные, 
культурные, этнические взаимосвязи, 
формирующие в целом единый нацио-

нальный генетический код. Это поможет 
создавать соответствующие программы 
воспитания социума, определять вероят-
ные точки конфликтности, проблематику 
и причины потенциальных национальных 
и региональных социальных кризисов, 
детерминировать перспективную нацио-
нальную стратегию, что особенно важно 
в периоды глобальной нестабильности. 
Скажем, российская нация в свои исто-
рические эпохи выделяется понятием на-
род-воин, ибо в ее истории участие в раз-
личных вой нах и военных конфликтах 
происходит не реже чем в каждые трид-
цать лет, и понятие –  народ- труженик 
остается вторичным, ибо обладая самы-
ми большими ресурсами в мире для сво-
его естественного функционирования, 
мы не озабочены экономическим про-
изводством так, как страны, лишенные 
природных богатств. Народ-воин отли-
чает духовность, выросшая на основе 
его культурных корней, традиций и пр., 
и вмещающую в себя патриотизм, как 
основу выживания. («Фундаментальное 
понятие всяких живых нравов –  честь. 
Все остальное –  верность, покорность, 
храбрость,  рыцарственность,  владе-
ние собой, решимость –  собрано в ней. 
И честь –  вопрос крови, а не рассудка» 
[5,  c.  358]). Народ-труженик  отличает 
прагматизм, выросший на основе циви-
лизационной необходимости обеспече-
ния жизнедеятельности, и вмещающий 
в себя интеллект, как основу выживания. 
Сочетание этих парадигм существова-
ния нации и выравнивание позиций та-
кого сочетания, как это происходит, на-
конец, в современной России, требует 
исторического и социологического ос-
мысления и грамотного использования, 
ибо данный процесс не прост, не скор 
и не лишен социальной конфликтности 
на различных этапах своего осущест-
вления.

Социокультурная. Распад цивилиза-
ции по Шпенглеру (он имел ввиду -запад-
ноевропейскую, но мы позволим себе 
обобщить) начинается с упадка культу-
ры. То есть, постепенно истинная культу-
ра, превращаясь для цивилизационных 
целей ненужной обузой онтологических 
и духовных ценностей, мимикрирует сна-
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чала в эрзац-, затем в квазикультуру, 
наконец –  в антикультуру, в итоге стано-
вится приемлемой догмой для нации, ис-
кажая и упрощая до примитива ее духов-
ность. Фетиш становится нормой. Пропа-
гандируется при явной или скрытой под-
держке государственных структур и по-
литиков аномальные течения и взгляды, 
как естественный плод демократии, на-
пример, ЛГБТ, транссексуальные, би-
сексуальные, гетеросексуальные, поли-
аморные и пр. Детям в ряде стран за-
падной цивилизации едва ли насильно 
прививаются искажающие нормальные 
понятия о полах человека. Во многих ка-
толических странах моногамные одно-
полые браки освящаются католической 
церковью. При приеме на работу именно 
нетрадиционная сексуальная ориента-
ция становится одним из критериев от-
бора (вспомним президента США Д. Бай-
дена, в 2022 году откровенно хваливше-
гося тем, что в его правительстве самое 
большое количество чиновников с такой 
нестандартной ориентацией). Возникают 
при попустительстве, а то и поддержке 
государственных институтов агрессив-
ные асоциальные движения типа BLM, 
MeToo и пр. Культурные произведения 
(живопись, музыка, литература) насаж-
дают примитив, халтуру, мизантропию, 
пошлость под видом новых культурных 
ценностей. Тем самым вымывается ин-
теллектуальный  уровень  и  снижает-
ся в целом  IQ индивидуума, социаль-
ной группы и в перспективе –  социума, 
неспособных к критическому и анали-
тическому познанию действительности, 
тем самым повышая прагматическое ви-
дение мира. И это становится еще одной 
реальной угрозой социальных конфлик-
тов и кризисных ситуаций.

Административная. На уровне госу-
дарственных институтов, особенно в за-
падной цивилизации, прослеживается 
некомплектность неспособность к при-
нятию самостоятельных решений, укре-
пляющих суверенность государственно-
го управления. «…государство является 
той формой, которая определяет внеш-
нее положение, так что исторические 
связи между народами всегда имеют по-
литический, а не социальный характер. 

Внутриполитическое же положение ока-
зывается до такой степени во власти со-
словных противоречий, что социальная 
и политическая тактика представляются 
здесь на первый взгляд неразделимы-
ми…Во внешней борьбе оно постоян-
но оказывается вынужденным заклю-
чать союзы с сословиями… Всемирная 
история –  это государственная история, 
и всегда ею останется» [5, c. 384–385]. 
Современные сословные противоречия, 
казалось бы неактуальные в том же за-
падном мире последние тридцать лет, 
достаточно очевидны, частично они ска-
зываются и на России, которая те же 
тридцать лет активно впитывала в себя 
либеральные основы функционирова-
ния, на чем воспитывались несколько 
поколений. И потому возврат к исконным 
национальным критериям в настоящее 
время встречает достаточное сопротив-
ление. Либеральный прагматизм уже яв-
ляется вызовом национальным традици-
ям, национальной культуре. Это тоже по-
вод к появлению социальным кризисам.

Таким образом, философские взгля-
ды  Шпенглера,  на  наш  взгляд,  могут 
быть частью теории социальных кри-
зисных ситуаций и явлений на основе 
концептуальности  явления  культура- 
цивилизация, там самым обогащая на-
ши знания о природе социальной кон-
фликтности и изучении надлежащего 
реагирования на нее. Россия представ-
ляет собой уникальную материю, кото-
рую многие великие  гуманитарии за-
падной цивилизации так и не поняли, 
И здесь стоит привести известное чет-
веростишие Ф. Тютчева; Умом России 
не понять (то есть прагматика бессиль-
на в исторической эволюции России), 
Аршином  общим  не  измерить  (суще-
ствующие изыскания и труды западных 
да немало –  отечественных мыслителей 
на основе разнообразных умных стан-
дартных исследований так и не опреде-
лили особенности России), … У ней осо-
бенная стать –  В Россию можно только 
верить (и эта особенная стать –  духов-
ность, культурный код не давшие праг-
матическому  подходу  доминировать 
в нашей исторической эволюции. Воз-
можно, в этом и есть подлинная мощь, 
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непобедимость, странность и уникаль-
ность страны, не вписывающейся в за-
падные стандарты. А также –  вариатив-
ность, специфичность, трагедийность, 
жестокость  ее  социальных  кризисов, 
грозивших распадом. Не каждая стра-
на, пережившая в ХХ веке великие рево-
люции в 1917 г. и в 1991 г., прошедшая 
через две мировые и гражданскую вой-
ны, смогла бы выстоять как государство. 
Но это уже тема другой статьи.
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INTERRELATION OF THE CONCEPT 
“CULTURE- CIVILISATION” IN THE 
ASPECT OF THE PHENOMENON OF 
SOCIAL CRISIS IN O. SPENGLER’S 
WORK “THE DECLINE OF EUROPE”

Markov A. A.
St. Petersburg State University of Economics

This  article  considers  the  main  philosophical 
views of the German philosopher Oswald Spen-
gler, which represent a conceptual scientific re-
lationship between the epistemological and soci-
ological vision of the evolutionary perturbation of 

civilization, as a natural stage of decline of out-
moded  forms of ontogenesis, applicable  in  the 
framework of the proposed article to the theoret-
ical cognition (including phenomenon, phenom-
enon, laws, cause-and-effect relationships, etc.) 
of the social crisis as a natural consequence of 
the  fading  and  breaking  of  the  seemingly  un-
shakable dogmas of  the greatness of mankind 
on  the  example  of  the  Western  system  of  val-
ues.) of social crisis as a natural consequence 
of fading and breaking of seemingly immutable 
dogmas of greatness of mankind on the exam-
ple of its Western system of values. Special at-
tention is paid to the analysis of the conceptual 
theme in Spengler’s famous work “The Decline 
of Europe” –   the  interrelation of  the concept of 
culture- civilization  as  one  of  the  fundamental 
causes of the origin, course and end of the crisis 
situation at various levels, as well as related se-
mantic constructs –  historical, socio- cultural and 
administrative –  as a natural comprehension of 
the  nature  and  correlation  of  these  constructs 
with  the  modern  sociological  understanding  of 
crisis phenomena and situations, which allows 
us to perceive and, accordingly, to develop the 
concept of culture- civilization.

Keywords:  culture,  civilisation,  social  crisis, 
spirituality,  pragmatism,  meaning  construction, 
evolution, cultural code.
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В предлагаемой статье автор комплексно 
анализирует социальную сферу в структуре 
Федеральной службы вой ск национальной 
гвардии (Росгвардии), особое внимание уде-
ляя содержанию систему ее управления: 
нормативному правовому регулированию, 
целям, субъектам и другим компонентам. 
Автор обосновывает обращение к теме ис-
следования возросшими требованиями к эф-
фективности выполнения сотрудниками Ро-
сгвардии своих должностных обязанностей 
со стороны общества и государства в связи 
с ухудшением социально- политической обста-
новки и обострением потребности населения 
в обеспечении безопасности на фоне разво-
рачивающихся в мире конфликтов. В таких 
условиях, резюмирует автор, должна повы-
шаться и эффективность мер государствен-
ной социальной поддержки сотрудников и их 
семей, что выступает залогом концентрации 
их на служебных задачах. Поэтому основной 
целью автора является исследование проблем 
в области системы управления социальной 
сферой и поиск перспективных направлений 
ее реформирования.

Ключевые слова: социальная сфера, социальные 
гарантии, система управления, социальная защита, 
реформирование.

Современное  состояние  междуна-
родных отношений, характеризующее-
ся кризисом в дипломатической сфере, 
взаимными санкциями, затрудняющими 
экономическое развитие стран, общим 
ухудшением социальной обстановки, по-
влияло на внутригосударственные про-
цессы и на содержание принимаемых 
государственно властных решений. В на-
учной литературе высказываются мне-
ния, что противостояние России и стран 
Запада, развернувшееся на территории 
Украины, является определяющим век-
тором для всех процессов развития на-
шего государства в ближайшие годы [1]. 
Нельзя отрицать тот факт, что развер-
нувшийся  геополитический  конфликт 
уже оказал видимое влияние на состо-
яние всех сфер жизни общества. Од-
ним из наиболее актуальных вопросов, 
возникающих в связи с вышеописанной 
ситуацией как для практического приме-
нения норм законов, так и для научного 
исследования влияния кризиса на раз-
витие России, выступает исследование 
особенностей управления правоохрани-
тельной системой –  основного механиз-
ма обеспечения общественной и госу-
дарственной стабильности.

Исследование  состояния  преступ-
ности, особенностей возникающих вну-
три российского общества противоре-
чий, проблем, связанных с выполнени-
ем служебно- боевых задач, позволяет 
сделать вывод, что система управления 
правоохранительными органами требует 
реформации в связи с новыми реалиями 
и угрозами безопасности российского 
общества. Одним из звеньев структу-
ры правоохранительных органов в Рос-
сии выступает Росгвардия –  специфи-
ческое подразделение, объединяющее 
в себе функции и содержание как во-
енизированной структуры, так и органа, 
обеспечивающего защиту прав и свобод 
граждан.
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Сотрудники  вой ск  национальной 
гвардии России (далее –   Росгвардия) 
в зависимости от специфики конкретно-
го подразделения могут выполнять зада-
чи как на поле боя, так и на улицах горо-
дов. Они обладают достаточно широким 
диапазоном полномочий, их служебная 
деятельность зачастую сопряжена с ри-
ском для жизни. В связи с этим особен-
ное влияние в государственной аппарате 
управления правоохранительными ор-
ганами уделяется социальным гаранти-
ям сотрудников Росгвардии как одного 
из наиболее значимых факторов обе-
спечения их служебной деятельности. 
Социальная сфера в данном аспекте вы-
ступает как «тыл», уверенность в кото-
ром позволяет сотрудникам Росгвардии 
сконцентрироваться на выполнении воз-
ложенных на них служебных задач.

К проблеме изучения в целом осо-
бенностей Росгвардии как отдельного 
подразделения в правоохранительной 
системе России, так и социальной сфе-
ры в частности обращались К. В. Герась-
кина [2], А. А. Долотов [3], О. И. Макси-
мова [4].

Анализ научных трудов, посвящен-
ных анализу различных аспектов соци-
альной сферы в Росгвардии показал, 
что большая часть из них утратили свою 
актуальность в связи с происходящими 
социально- политическими событиями, 
которыми были особенно насыщены по-
следние два года. Большинство из пред-
ставленных в российской научной об-
ласти исследований данной проблемы 
опираются на принятые в мирное время 
нормативно- правовые акты, исследуют 
социальную сферу Росгвардии в стати-
ке и не учитывают тех коренных изме-
нений, которые уже произошли в рос-
сийском обществе. Между тем нельзя 
отрицать факт того, что данная сфера 
обеспечения деятельности сотрудников 
Росгвардии нуждается в углубленном ис-
следовании и изучении в целях ее акту-
ализации.

Кроме  того,  обращение  к  данной 
теме исследования продиктовано тем 
фактом, что и у государства, и общества 
увеличились требования к более каче-
ственному выполнению сотрудниками 

Росгвардии стоящих перед ними задач. 
Соразмерно этому должны увеличивать-
ся и социальными гарантии сотрудников, 
что возможно через реформирование 
системы социального управления. В свя-
зи с этим перед исследователями воз-
никает проблема изучения как проблем 
в данной области, так и перспективных 
направлений принятия обоснованных го-
сударственных решений по изменению 
социальных гарантий сотрудников Ро-
сгвардии.

Несмотря на то, что Росгвардия яв-
ляется организацией с наличием в ней 
симбиотических  отношений,  что  под-
тверждается  не  только  спецификой 
выполняемых ее сотрудниками задач, 
но равноправным существованием в ее 
структуре как специальных, так и воен-
ных званий, в настоящее время ее де-
ятельность регулируется Законом РФ 
«О вой сках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации». В данном норма-
тивном правовом акте определены ос-
новополагающие аспекты деятельности 
рассматриваемой нами структуры: зада-
чи, принципы осуществления полномо-
чий, организационная, кадровая струк-
тура, а также основы управления, в том 
числе, и социальной сферой.

Предоставление сотрудникам вой-
ск национальной гвардии социальных 
гарантий преследует цель обеспечить 
общую стабильность несения службы че-
рез формирование у сотрудников чувств 
уверенности и благополучия. Также со-
циальные  гарантии  являются  основ-
ным способом компенсации социально- 
политических ограничений, сопровожда-
ющих сотрудников Росгвардии на всем 
протяжении несения ими службы. По-
нятие «социальных гарантий» соизме-
римо по своему содержанию с поняти-
ем «социальная защита». Обращаясь 
к  научным  исследованиям,  отметим, 
что авторские подходы к определению 
данных терминов отличаются разноо-
бразностью. В контексте нашей работы 
мы будем использовать понятия «соци-
альная защита» и «социальные гаран-
тии» как тождественные и определять 
их как «совокупность законодательно 
установленных  экономических,  соци-
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альных, юридических гарантий и прав, 
социальных институтов и учреждений, 
обеспечивающих их реализацию соз-
дающих условия для поддержания жиз-
недеятельности различных социальных 
слоев и групп населения» [3]. Примени-
мо к специфике служебной деятельно-
сти  сотрудников  вой ск  национальной 
гвардии данное определение нуждается 
в уточнении: вместо широкой трактовки 
«население» мы будем использовать уз-
кое «сотрудников национальной гвардии 
(Росгвардии)».

Социальные гарантии имеют непо-
средственную связь с процессом управ-
ления. Они повышают степень социаль-
ного детерминизма и прогнозируемо-
сти социальной среды и, как следствие, 
управляемости  социальными  процес-
сами [5]. Следовательно, под системой 
управления социальной сферой в Ро-
сгвардии  следует  понимать  деятель-
ность органов государственной власти 
в лице уполномоченных сотрудников, на-
правленную на реализацию социальных 
гарантий, прав, свобод, льгот и законных 
интересов, установленных действующи-
ми нормативными правовыми актами, 
положенных личному составу вой ск на-
циональной гвардии и членам их семей.

Рассматривая  систему  управле-
ния  социальной  сферой  Росгвардии, 
необходимо отметить, что она состоит 
из нескольких компонентов, требующих 
детального исследования в целях вы-
явления существующих проблем и про-
тиворечий, а также поиска возможных 
перспективных путей реформирования 
и актуализации механизмов социальной 
защиты сотрудников.

Считаем  целесообразным  начать 
рассмотрение системы управления со-
циальной сферой Росгвардии с анализа 
ее нормативного регулирования как от-
правной точки всего механизма социаль-
ного обеспечения личного состава вой ск 
национальной гвардии.

Акцентируя  внимание  на  вопросе 
нормативного  правового  регулирова-
нии социальной сферы, отметим, что 
в системе законодательства можно вы-
делить  три большие  группы НПА, ре-
гламентирующих данную область Ро-

сгвардии. Критерием выбранной нами 
дифференциации, представленной в ис-
следованиях А. А. Долотова, послужило 
содержание функций, которые данные 
НПА должны реализовывать в системе 
социальной сферы вой ск национальной 
гвардии [3].

К первой группе исследователь отно-
сит источники законодательного регули-
рования, содержащие права и гарантии 
сотрудников Росгвардии, а также их се-
мей. Вторая группа обобщает НПА, кото-
рые регулируют правовые статусы и от-
ветственность должностных лиц, в ком-
петенцию которых входит реализация 
механизма социального обеспечения. 
Наконец,  третья  группа  нормативных 
правовых источников регламентирует-
ся механизм и гарантии реализации со-
циальной защиты сотрудников вой ск на-
циональной гвардии.

Как любая система, управление со-
циальной сферой реализуется субъек-
тами. В качестве таких выступают как 
обезличенные, выступающие в качестве 
организаций, субъекты: государство, во-
инские части, профсоюзы и обществен-
ные объединения, действующие в рам-
ках реализации социальных программ 
защиты сотрудников Росгвардии; так 
и субъекты, наделенные личностными 
характеристиками, к которым относят-
ся командующие и начальники подраз-
делений.

Говоря  о  целях  создания  системы 
управления социальной сферой в Ро-
сгвардии, необходимо отметить, что цель 
ее существования выражается не толь-
ко в создании благоприятных условий 
для несения службы сотрудниками вой ск 
национальной гвардии, но и в поддер-
жании дисциплины среди сотрудников. 
Возможность получить социальные льго-
ты, особенно в условиях нестабильно-
сти экономической системы, являются 
значимым фактором добросовестного 
выполнения сотрудниками Росгвардии 
своих служебных задач.

Система  управления  социальной 
сферой  в  Росгвардии  концентрирует-
ся вокруг трех основных компонентов: 
социально- экономическом,  морально- 
психологическом и правовом компоненте.
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Социально- экономический  компо-
нент  включается  в  себя  обеспечение 
сотрудников вой ск национальной гвар-
дии вещевым, денежным довольстви-
ем, гарантий пенсионных выплат, ме-
дицинским  обслуживанием,  жильем. 
Морально- психологический  компо-
нент напрямую зависит от социально- 
экономического, так как в него входит 
реализация  задач  по  поддержанию 
устойчивого  благоприятного  климата 
в коллективе Росгвардии, личного спо-
койствия сотрудников, что в полной мере 
невозможно без стабильного и устойчи-
вого социально- экономического обеспе-
чения службы.

Наконец, правовой компонент вклю-
чает в себе нормативную правовую ос-
нову обеспечения управления социаль-
ной сферой в Росгвардии. Проведенный 
нами анализ законодательства России 
в данной области позволил выделить 
следующие  НПА,  регулирующие  раз-
личные вопросы управления социаль-
ной сферой в Росгвардии: закон № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», закон № 52-ФЗ «Об обязатель-
ном государственном страховании жиз-
ни и здоровья военнослужащих», закон 
РФ № 4468–1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно- 
исполнительной системы, вой сках наци-
ональной гвардии Российской Федера-
ции, органах принудительного исполне-
ния Российской Федерации, и их семей», 
закон № 247-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». Дан-
ные НПА являются основными в рассма-
триваемом нами вопросе, однако при-
веденные нами список не является ис-
черпывающим, так как область законо-
дательного регулирования Росгвардии 
также относится к межведомственной 
сфере, включает в себя и локальные 
нормативные правовые акты.

По мнению О. И. Максимова, эффек-
тивность системы управления социаль-
ной сферой в Росгвардии оценивается 
обеспеченностью:
–  доступом сотрудников Росгвардии 

к материальным и духовным благам, 
всем видам довольствия в установ-
ленном НПА размере;

–  гарантией наличия свободного време-
ни и возможности заниматься само-
развитием, а также предоставление 
положенного за выполнения служеб-
ных обязанностей времени отдыха 
и отпуска;

–  обеспечением защиты жизни, здоро-
вья и достоинства сотрудников и чле-
нов их семей [4].
Понимая механизм работы системы 

управления, можно проанализировать 
проблемы, существующие в данной об-
ласти и существенно затрудняющие про-
цесс ее функционирования.

Мы можем выделить несколько на-
правлений системы управления соци-
альной сферой Росгвардии, в которых 
на сегодняшний существуют объектив-
ные проблемы, требующие повышенно-
го внимания.

Во-первых,  недостаточно  эффек-
тивно проработана система социальной 
поддержки членов семей сотрудников 
вой ск национальной гвардии в случае 
его гибели. Положенные в соответствии 
с законодательством выплаты зачастую 
имеют характер однократных, а выде-
ляемые пенсии и пособия по своим раз-
мерам не достигают уровня реальных 
потребностей семей. При этом законо-
дательством не предусмотрено ни одной 
долгосрочной государственной програм-
мы поддержки вдов и детей сотрудника 
Росгвардии, хотя такие программы ак-
тивно действуют в отношении военных.

Во-вторых,  на  сегодняшний  день 
в состоянии стагнации находится ме-
ханизм предоставления жилья сотруд-
никам  Росгвардии,  социальных  льгот 
и  медико- санитарного  обслуживания, 
так как выделяемого финансирования 
не достаточно для полноценной реали-
зации указанных гарантий в отношении 
всего личного состава вой ск националь-
ной гвардии. Отдельно следует отме-
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тить, что серьезной проблемой является 
отсутствие механизмов трудоустройства 
на новую работу сотрудников Росгвар-
дии, вынужденных уйти со службы в ре-
зультате получения инвалидности.

В-третьих, достаточно проблемным 
является  вопрос  профессиональной, 
психологической и социальной адапта-
ции как самих сотрудников, так и чле-
нов их семей, что необходимо в слож-
ных жизненных ситуациях. Как отмечал 
О. В.  Филимонов,  «…в  процессе  этой 
адаптации люди не могут использовать 
типичные и привычные для них стерео-
типы поведения, а в условиях глубоких 
политических, экономических, культур-
ных и духовных изменений… люди ста-
новятся конформными, в изменившихся 
условиях теряют потенции к самоиденти-
фикации и самоактуализации» [6, с. 67], 
то есть многие люди не успевают адап-
тироваться к новым условиям социаль-
ной жизни.

В  целом  следует  отметить,  что 
не смотря на законодательную регла-
ментацию действенных механизмов со-
циального  обеспечения  сотрудников 
Росгвардии, в настоящее время данная 
сфера не лишена недостатков. Причину 
этого мы видим в проблемах, связанных 
с ее управлением, в том числе, с недо-
статочной проработкой самой системы 
управления, полномочий должностных 
лиц и механизмов предоставления со-
трудникам Росгвардии мер социальной 
поддержки.

В качестве возможных способов ре-
шения выделенных проблем, которые 
могут быть обозначены как перспективы 
реформирования системы управления 
социальной сферой, мы видим следу-
ющие.

1.  Совершенствование  законода-
тельного регулирования через уточнение 
и детальную регламентацию полномочий 
лиц, в обязанности которых входит раз-
решение вопросов, связанных с соци-
альными гарантиями сотрудников вой-
ск национальной гвардии; закрепление 
более действенных механизмов межве-
домственного взаимодействия, а также 
повышение гибкости оперативного реа-
гирования на потребности сотрудников 

и случающиеся в их жизни события, тре-
бующие социальной поддержки.

2. Развитие организационной струк-
туры управления социальной сферой, 
что может быть достигнуто благодаря 
созданию единого централизованного 
подразделения по управлению социаль-
ной сферой.

3. Внедрение проектного и программ-
ного  метода  управления  социальной 
сферой,  а  также  совершенствование 
кадровой политики путем профессио-
нального обучения сотрудников соответ-
ствующей категории.

4.  Использование  рационально-
го подхода к распределению ресурсов 
на наиболее значимые области социаль-
ной поддержки сотрудников Росгвардии.

5. Цифровизация и модернизация си-
стемы управления социальной сферой: 
создание единой информационной си-
стемы, электронных сервисов и т.д., что 
позволит оптимизировать процесс полу-
чения сотрудниками социальных льгот.

Указанные нами возможные направ-
ления реформирования системы соци-
ального управления позволяет повысить 
общий уровень эффективности социаль-
ной сферы в Росгвардии, обеспечить со-
трудников и членов их семей матери-
альными и моральными механизмами 
поддержки, что особенно важно в пери-
од сложной геополитической ситуации 
и возросших требований к выполнению 
ими своих должностных обязанностей.
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In this article, the author comprehensively ana-
lyzes  the  social  sphere  in  the  structure  of  the 
Federal Service of National Guard Troops (Ros-
guard), paying special attention to the content of 
its management system: legal regulation, goals, 
subjects and other components. The author jus-
tifies his approach to the research topic by the 
increased requirements for the effectiveness of 
the performance by employees of  the Russian 
Guard  of  their  official  duties  from  society  and 

the state in connection with the deterioration of 
the socio- political situation and the aggravation 
of the population’s need for security against the 
backdrop of  conflicts unfolding  in  the world.  In 
such  conditions,  the  author  summarizes,  the 
effectiveness of state social  support measures 
for employees and their families should also in-
crease, which  is  the key  to  their  concentration 
on official tasks. Therefore, the main goal of the 
author  is  to  study  problems  in  the  field  of  so-
cial sector management system and search for 
promising directions for its reform.

Keywords:  social  sphere,  social  guarantees, 
management system, social protection, reform.
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Управленческая деятельность в структурах 
публичной власти в Российской Федерации 
характеризуется особенностями, обуслов-
ленными историческими, политическими, 
экономическими и культурными контекстами. 
Эффективность судов общей юрисдикции 
неотделима от анализа специфики управ-
ленческой практики, включая определение 
функциональных ролей внутри судебной 
структуры и исследование управленческих 
взаимосвязей.
Результаты научного исследования, представ-
ленные в нашей статье, основаны на данных, 
полученных в ходе социологического опроса 
работников Ростовского областного суда, 
которые позволило проанализировать вну-
треннее устройство управленческих процессов 
и выявить актуальные тенденции в структуре 
и механизме управления, влияющие на эф-
фективность судебной работы.

Ключевые слова: организационная структура, меха-
низмы управления, легитимация власти, делегиро-
вание полномочий, корпоративная культура, управ-
ленческое решение, контроль качества управления, 
формализация, институциональная среда, иннова-
ционное управление.

Основополагающие аспекты орга-
низационной структуры системы управ-
ления судами общей юрисдикции отра-
жены в Федеральном конституционном 
законе от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Фе-
дерации». В частности, ст. 3 закрепля-
ет единство судебной системы, которая 
выражается в правовом закреплении 
единства статуса судей, финансирова-
нии федеральных судов и мировых судей 
из федерального бюджета, соблюдении 
всеми федеральными судами и мировы-
ми судьями установленных федераль-
ными законами правил судопроизвод-
ства [8]. Ст. 3 ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» провозглашает 
базовые принципы функционирования 
судебной системы и механизм управле-
ния в судебных органах разного уровня, 
для которых названный закон является 
единственным источником организации 
деятельности, связанной с отправлени-
ем правосудия.

Однако работа суда не ограничива-
ется только лишь осуществлением пра-
восудия. В процессе организации дея-
тельности судебной системы возникает 
целый ряд внутриорганизационных отно-
шений, возникающих в судах, и эти от-
ношения, не связанные непосредственно 
с осуществлением правосудия, облада-
ют всеми признаками управленческой 
деятельности и нуждаются в ней.

Проведенное нами эмпирическое ис-
следование в суде общей юрисдикции 
убедительно показало, что сложившиеся 
социально- политические и экономиче-
ские особенности современного россий-
ского общества обусловили проблемы 
управленческой деятельности структур 
публичной власти, которые затрудняют 
поиск оптимальных методов управления, 
обеспечивающих наибольшую эффек-
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тивность в работе судов общей юрис-
дикции.

Рационализация, то есть разумная 
организация труда является не един-
ственной, но одной из основных целей 
управленческой деятельности, основны-
ми принципами разумной организации 
труда. которые сформулировали еще 
в начале XX века основоположники тео-
рии управления Ф. Тейлор, Г. Эмерсон, 
Ф. Гилберт, М. Вебер, Г. Форд и другие, 
являются усовершенствование научной 
организации труда, результатов труда, 
средств труда и технологических про-
цессов [9].

Как реализуются вышеназванные 
принципы рационализации, с какими 
проблемами сталкиваются руководители 
судебного органа, мы выяснили в ходе 
опроса, в котором приняли участие 222 
сотрудника судебной инстанции, занима-
ющих разные должности. Сотрудникам 
было предложено ответить на 25 вопро-
сов, раскрывающих разные стороны их 
профессиональной деятельности. С се-
мью руководителями структурных под-
разделений: начальником отдела общего 
делопроизводства, начальником отдела 
организации уголовного судопроизвод-
ства в первой инстанции, начальником 
отдела организации административного 
делопроизводства, председателями кол-
легий по административным делам 1-й 
и 2-й инстанций было проведено глубин-
ное интервью, состоящее из 12 вопро-
сов, связанных со спецификой управлен-
ческой деятельности в судебном органе 
власти.

Результаты проведенного опроса по-
казали: сотрудники –  от рядовых работ-
ников до руководителей структурных 
подразделений убеждены в необходи-
мости дальнейшего развития правовой 
базы –  Федерального конституционного 
закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О су-
дебной системе Российской Федера-
ции» (ред. от 16.04.2022) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2023), закрепивше-
го структуру управления судами общей 
юрисдикции подразумевающую четкую 
субординацию и разделение процессу-
альных и управленческих функций [8].

В условиях современной сложной 
социально- политической и экономиче-
ской обстановки структура управления 
в судах общей юрисдикции требует до-
полнительного юридического регули-
рования многих аспектов внутреннего 
судебного сообщества. Закон о судеб-
ной системе был принят 18 лет назад, 
в марте 2002 года был принят № 30-ФЗ 
«Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации», предусма-
тривающий в ст. 1 создание коллегиаль-
ных органов, в состав которых входят 
судьи федеральных судов всех видов 
и уровней, судьи судов субъектов Рос-
сийской Федерации [7]. Согласно ст. 4 
этого Закона основными задачами ор-
ганов судейского сообщества являют-
ся содействие в совершенствовании су-
дебной системы и судопроизводства, за-
щита прав и законных интересов судей, 
участие в организационном, кадровом 
и ресурсном обеспечении судебной де-
ятельности, утверждение авторитета су-
дебной власти, обеспечение выполнения 
судьями требований, предъявляемых 
кодексом судейской этики. Кроме того, 
у органов судейского сообщества есть 
полномочия и управленческого характе-
ра, они могут содействовать в организа-
ции деятельности судов общей юрисдик-
ции, участвовать в разрешении проблем 
управленческой деятельности. Так. Гри-
горьева Е. А. и Злобина Е. А. в Коммента-
риях к Федеральному закону от 14 марта 
2002 г. № 30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» 
(постатейному) в пункте 2 комментария 
ст. 4 Закона подчеркивают, что «…ха-
рактерной формой совершенствования 
судебной системы является обобщение 
практики деятельности судов с целью 
выработки судебной практики, которая 
в ряде случаев ввиду отсутствия специ-
альных правовых предписаний воспол-
няет правовые коллизии» [3].

В этой связи, учитывая возрастание 
организационно- управленческой функ-
ции в внутренней деятельности органов 
судебной власти мы предлагаем конкре-
тизировать обозначенную в «Федераль-
ном законе от 14 марта 2002 г. № 30-
ФЗ «Об органах судейского сообщества 
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в Российской Федерации» задачу судей-
ского сообщества «участие в организа-
ционном, кадровом и ресурсном обеспе-
чении судебной деятельности», следу-
ющим положением: в кадровой оценке 
руководителей необходимо учитывать 
такие профессиональные качества как 
умение формировать управленческую 
команду, понимание стратегических пер-
спектив коллектива, умение управлять 
возникающими изменениями [7].

Проведенное нами исследование 
также показало, что у большинства ру-
ководителей возникают разного рода 
проблемы в отношениях с подчиненны-
ми, обусловленные в том числе и лич-
ностными характеристиками руководи-
теля. Очевидно, что профессиональное 
управление должно осуществляться спе-
циалистами, способными эффективно 
управлять коллективом и организацией 
путем четкого определения целей и раз-
работки стратегий для их достижения. 
Руководитель обладает определенными 
правами и обязанностями: он официаль-
но руководит коллективом, организует 
профессиональную деятельность под-
чиненных, имеет возможность приме-
нять различного рода меры воздействия, 
включая негативные, и несет юридиче-
скую ответственность за результаты ра-
боты организации.

Безусловно, личность руководителя 
и его индивидуальные характеристики 
играют значительную роль в управлен-
ческой деятельности, определяя созда-
ние стиля управления внутри органи-
зации. Например, немецкий психолог 
и ученый Курт Левин в 1930-е годы вы-
делил три стиля управления –  автори-
тарный, демократический и либераль-
ный, основываясь на способах взаимо-
действия руководителя с подчиненными 
и коллегами, в зависимости от уровня 
делегирования полномочий между руко-
водителем и его подчиненными. Кроме 
того, на этот выбор оказывает влияние 
множество субъективных и объективных 
факторов. К объективным факторам, 
например, можно отнести уникальные 
характеристики организации, ее цели, 
задачи и уровень руководства. Так, За-
кон РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации» [4], определяя процедуру 
назначения руководителя органа судеб-
ной власти (согласно ст. 6), его функ-
ции и задачи, фактически устанавливает 
как стиль управления руководителя, так 
и его методы управления в целях дости-
жения целей и задач организации, кото-
рой он управляет. В этой связи к руково-
дителю судебного органа предъявляются 
более строгие требования к личностным 
и профессиональным качествам, а так-
же к уровню управленческой подготов-
ленности.

Не вызывает сомнений, что для 
успешного руководства в любом стиле 
управления требуется наличие опреде-
ленных личностных качеств, которые 
способствуют достижению максималь-
ной эффективности и успеху в управ-
ленческой сфере, а также системного 
мышления, необходимого для адекват-
ного определения стратегических и так-
тических задач управления.

Мы убеждены, что эффективного со-
временного руководителя можно и нуж-
но «вырастить», основываясь на ком-
петентностном подходе, реализация 
которого предполагает свободный вы-
бор форм обучения, –  круглые столы, 
«мозговые штурмы», гибкие программы, 
ориентированные на конкретного руко-
водителя и управленческие проблемы, 
с которыми он сталкивается чаще всего, 
высокую активность и заинтересован-
ность самих обучающихся. Например, 
участие в Международном ежегодном 
конкурсе «Руководитель года».

При изучении научных подходов со-
циологии к управлению в организации 
мы обнаружили пять основных методов: 
системный, ситуационный, творческий, 
дескриптивный и нормативный. В реаль-
ной управленческой практике ни один 
из этих подходов не является всеобъ-
емлющим из-за постоянных измене-
ний в обществе и сложной социально- 
экономической среды, которая приво-
дит к возникновению неожиданных, 
порой экстремальных проблем, требу-
ющих нестандартных подходов к реше-
нию, в отличие от традиционных методов 
управления.
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Ранее мы уже отмечали, что наибо-
лее эффективным является ситуацион-
ный подход, способный в неожиданных 
ситуациях обеспечить сохранение про-
дуктивности организации и минимиза-
цию негативных последствий [2]. На наш 
взгляд, использование ситуационно-
го подхода в конце 2019 года в связи 
с угрозой распространения короновирус-
ной инфекции на территории Российской 
Федерации подтвердило эффективность 
такого подхода.

Еще одной выявленной исследо-
ванием проблемой является кадровая 
политика в структурах судебного орга-
на: низкая оплата труда, нехватка ква-
лифицированных кадров, в том чис-
ле осуществляющих организационно- 
управленческие функции, всевозраста-
ющий документооборот, отсутствие мо-
тивации и межличностные отношения.

Названные проблемы и возможные 
пути их решения мы также уже рассма-
тривали применительно к суду общей 
юрисдикции [1]: полагаем, что для ре-
шения проблемы квалифицированных 
кадров в органах публичной власти 
необходимо внедрять эффективные про-
граммы профессионального обучения, 
включающую: создание программ для 
привлечения и мотивации высококвали-
фицированных кадров на государствен-
ную службу; улучшение условий рабо-
ты через применение современных ин-
формационных технологий в различных 
сферах деятельности судебного органа; 
создание возможностей для професси-
онального роста и обучения сотрудни-
ков и руководителей всех уровней; про-
движение карьеры в органах судебной 
власти на основе профессиональных 
достижений.

Такие программы могут включать 
в себя семинары и курсы: это могут 
быть краткосрочные образовательные 
программы, которые обычно проводятся 
в течение нескольких дней или недель. 
Они могут продолжаться в формате 
онлайн- обучения и включать в себя пе-
риодические вебинары. Кроме того, эф-
фективным способом повышения квали-
фикации может быть и обучение на ра-
бочем месте, поскольку нацелено на кон-

кретные задачи и проблемы, с которыми 
государственные служащие сталкивают-
ся в своей работе. Также имеет смысл 
проведение конференций и симпозиу-
мов. Опыт проведения таких мероприя-
тий, привлекающих ведущих экспертов 
из различных наук, на протяжении почти 
двух десятилетий накапливается в Рос-
сийском государственном университете 
правосудия. Такие мероприятия прово-
дятся в формате онлайн или офлайн.

Опрошенные сотрудники в качестве 
актуальных направлений обозначили 
также необходимость активного вне-
дрения современных информационных 
технологий. Бесспорно, в современном 
мире информация играет важную роль 
в управлении органами публичной вла-
сти. Она помогает принимать взвешен-
ные решения, эффективно распределять 
ресурсы, что в конечном итоге сказыва-
ется на повышать эффективности ра-
боты, позволяет получать необходимые 
данные для анализа и прогнозирования 
текущей ситуации, использовать для 
улучшения взаимодействия с гражда-
нами и организациями: например, с по-
мощью онлайн- сервисов и мобильных 
приложений можно значительно уско-
рить и упростить процедуры обращения 
за государственными услугами.

В ноябре 2006 года Государственная 
приемочная комиссия приняла систе-
му ГАС «Правосудие» –  Государствен-
ную автоматизированную систему РФ 
«Правосудие». Разработана эта система 
была с целью создания единого право-
вого информационного пространства, 
обеспечения эффективного управления 
в судебной системе, единства судебной 
системы РФ, гарантирования прав граж-
дан и юридических лиц на получение су-
дебной информации. Система ГАС «Пра-
восудие» обеспечивает соблюдение кон-
ституционных принципов самостоятель-
ности судебной власти и независимости 
судей, обеспечения повышения эффек-
тивности работы судов.

Важную роль в становлении 
интернет- правосудия сыграло Постанов-
ление Правительства РФ от 27 декабря 
2012 г. № 1406, которым была утверж-
дена Федеральная целевая программа 
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«Развитие судебной системы России 
на 2013–2024 годы». В программе из-
ложены основы развития и внедрения 
информационно- коммуникационных тех-
нологий в судах общей юрисдикции, цель 
которых обеспечение максимальной от-
крытости, доступности и прозрачности 
деятельности судов за счет применения 
систем видео- и аудиопротоколирования 
хода судебных заседаний, программно- 
технических средств оцифровки доку-
ментов и оборудования [6].

Принятая Концепция развития ин-
форматизации судов до 2020 г. (утв. по-
становлением Президиума Совета су-
дей РФ 19 февраля 2015 г. № 439) стала 
первым документом, официально изло-
жившим суть электронного правосудия 
в Российской Федерации –  повышение 
уровня доступности правосудия и дове-
рия граждан. Достижение максимальной 
прозрачности деятельности при соблю-
дении требований защиты персональных 
данных [5].

Создаваемая сегодня система «элек-
тронное государство» является необхо-
димым инструментом в современном 
мире, где информационные технологии 
играют все большую в жизни общества 
и государства.

Благодаря электронной системе 
можно улучшить доступность информа-
ции, повысить ее актуальность и объем. 
Граждане имеют возможность контроли-
ровать деятельность органов публичной 
власти, а также получать полезные све-
дения и оповещения; снижаются затра-
ты на административную деятельность.

Еще одной проблемой является об-
учение кадрового аппарата служащих 
судебного органа, включая самих руко-
водителей, навыкам работы с системой 
электронного документооборота. Обу-
чение, как правило, начинается сразу 
после установки необходимого обору-
дования. В результате пользователи по-
лучают необходимый минимум знаний 
о системе электронного документоо-
борота, необходимый для выполнения 
конкретных задач, но системными зна-
ниями и навыками не обладают и в слу-
чае появления новой задачи, связанной 
с использованием IT технологий пыта-

ются справиться с ней «методом тыка». 
В этой связи необходимо, на наш взгляд, 
официально закрепить ответственность 
за развитие систем электронного доку-
ментооборота, его прозрачности и до-
ступности для граждан за руководите-
лями органов публичной власти, струк-
турных подразделений.

Сделать обязательным обучение все-
го аппарата служащих судебного орга-
на для работы в системе «Электронное 
правосудие» –  возможно, курсы повыше-
ния квалификации по освоению совре-
менных информационных технологий, 
аналогичные тем, что уже не одно деся-
тилетие существуют в системе образо-
вания. Кроме того, необходимо совер-
шенствовать систему «обратной связи» 
с населением, для того чтобы сделать 
доступ к «электронному правосудию» 
максимально доступной государствен-
ной услугой.

Таким образом, результаты нашего 
исследования позволили выявить глав-
ную особенность управленческой де-
ятельности в исследуемом судебном 
органе власти –  дуализм этого фено-
мена: с одной стороны, управленче-
ская деятельность довольно жестко 
регламентирована правовыми норма-
ми и должностными инструкциями, 
а с другой стороны –  судебный ор-
ган, его сотрудники –  микросоциум, 
и как в любом социуме «…историю (об-
щества) люди делают так: каждый пре-
следует свои собственные. сознательно 
поставленные цели… Вопрос сводится 
к тому, чего хочет это множество отдель-
ных лиц…» [10].

Следовательно, профессиональный 
подход в управлении подразумевает, что 
управленческая работа –  это активная 
деятельность, связанная с взаимодей-
ствием с людьми и требующая от руково-
дителей глубоких знаний, значительных 
усилий в области коммуникации и навы-
ков делового общения; включает в себя 
привлечение опытных юристов, судей, 
специалистов IT-технологий к обучению 
сотрудников, что крайне важно для юри-
дического сообщества, так как способ-
ствует обучению квалифицированных 
юридических специалистов, готовых 
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эффективно решать сложные пробле-
мы в сфере права.
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В статье освещаются вопросы о роли и зна-
чении социального взаимодействия для гар-
моничного развития личности. Целью статьи 
является анализ социального взаимодействия 
как социально-психологического фактора для 
гармоничного развития личности. Методы: 
теоретический анализ научной литерату-
ры. Результаты: определены особенности 
социального взаимодействия, специфика 
социального развития личности и условия 
социального взаимодействия, которые обе-
спечивают гармоничное развитие личности. 
Показано, что социальное взаимодействие 
является системным и многоуровневым со-
циальным феноменом. Социальное развитие 
личности опосредовано возрастно-психо-
логическими особенностями, процессами 
социальной адаптации, социализации и ин-
дивидуализации, которые носят противоре-
чивый характер. Механизмами расширения 
и умножения социальных связей личности 
с внешним миром в процессе социального 
развития выступают деятельность, общение 
и самосознание личности. Выводы: личность 
как субъект социального взаимодействия 

выступает как индивидуальный, социальный 
и духовный феномен. Гармоничное личностное 
развитие понимается как генезис функций 
жизнедеятельности: смыслоопределения, от-
ветственности, творческой самореализации, 
автономности и индивидуальности. Гармонич-
ной является личность, в которой наиболее 
равномерно представлены различные аспекты 
личности как субъекта деятельности, позна-
ния и общения. Социальное взаимодействие 
в процессе деятельности и общения играет 
важную роль в развитии личности как субъекта 
жизнедеятельности. Условиями социального 
взаимодействия, которые способствуют раз-
витию гармоничной личности, являются вы-
сокий уровень социальной адаптированности 
и компетентности в общении.

Ключевые слова: общество, личность, социальное 
взаимодействие, социальное развитие, социализа-
ция, социальная адаптация, гармоничное развитие 
личности.
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Введение (Introduction)
Современное общественное развитие 
сопровождается  процессами  инфор-
матизации, цифровой трансформации 
общественных отношений, противоре-
чивостью и многозначностью социаль-
но-культурной и нормативно-ценностной 
системы общества, что оказывает вли-
яние на систему социального взаимо-
действия. Социальное взаимодействие 
«имеет место на разных уровнях –  на по-
литическом, экономическом, социаль-
ном и духовном» [14, с. 216], представ-
ляя собой «взаимодействие между со-
циальными субъектами –  личностями, 
группами,  общностями,  социальными 
институтами» [14, с. 216]. Личность как 
общественный субъект в процессе про-
хождения стадий возрастно-психологиче-
ского и социального развития вовлечена 
в многообразные ситуации социально-
го взаимодействия, которые оказывают 
влияние на становление ее интеллек-
туальных, эмоционально-волевых, цен-
ностно-смысловых и мировоззренческих 
качеств, что делает актуальным пробле-
му о роли и значении социального взаи-
модействия для гармоничного развития 
личности.

Результаты (Results)
Общество пронизано многочисленны-
ми социальными связями, которые опре-
деляют характер социальных действий 
и включают субъектов социального вза-
имодействия, предмет и механизмы ре-
гулирования  социальных  взаимодей-
ствий. Социальная связь выступает как 
более обобщенное понятие к понятию 
социальное взаимодействие, выступая 
в виде социального контакта и социаль-
ного взаимодействия. Социальное взаи-
модействие выступает как «процесс не-
посредственного или опосредованного 
взаимодействия  социальных  субъек-
тов (личностей, групп, общностей) друг 
на друга» [14, с. 214]. Социальное вза-
имодействие осуществляется на раз-
ных уровнях и предполагает не только 
взаимодействие между отдельными ин-
дивидами, но и «взаимодействие раз-
личных социальных групп, социальных 

институтов, народов и общностей» [14, 
с. 214]. Результатом социального взаимо-
действия являются «социальная струк-
тура, социальные отношения и социаль-
ные институты» [14, с. 215]. К признакам 
социального взаимодействия относят-
ся «предметность –  наличие внешней 
по отношению к взаимодействующим 
индивидам или группам цели, осущест-
вление которой по различным причинам 
предполагает необходимость объедине-
ния усилий; ситуативность –  достаточ-
но жесткая регламентация конкретны-
ми условиями той ситуации, в которой 
протекает процесс взаимодействия; экс-
плицирование –  доступность для сторон-
него наблюдателя внешней выраженно-
сти процесса взаимодействия» [6, с. 2]. 
В процессе социального взаимодействия 
«происходит разделение и кооперация 
функций,  взаимное  согласование  со-
вместных действий» [6, с. 2], что позво-
ляет достичь эффективности во взаимо-
действии ее субъектов на разных уровнях 
общественного функционирования.

Личность как субъект социального 
взаимодействия  представляет  собой 
«феномен одновременно индивидуаль-
ного, социального и духовного бытия» 
[10, с. 3402]. Личность –  это сознатель-
ный субъект, занимающий определен-
ное положение в обществе и выполняю-
щий социально полезную общественную 
роль. Структура личности –  это слож-
но организованная иерархия отдельных 
свой ств, способностей, характера, са-
моконтроля  и  системных  экзистенци-
онально-бытийных целостных свой ств 
личности [11]. Определяя связь лично-
сти и общества в социальном взаимо-
действии,  отметим,  что  «внутренняя 
гармония невозможна без гармоничных 
связей с социальным окружением… гар-
мония межличностных отношений пред-
полагает согласие индивида с самим со-
бой» [10, с. 3402]. Личность формируется 
путем присвоения индивидом социально 
выработанного опыта –  системы пред-
ставлений о нормах и ценностях жизни 
человека; о его общей направленности, 
поведении, отношениях к другим людям, 
к себе, к обществу в целом. В результа-
те творческого присвоения социального 
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опыта и проживания человеком опре-
деленных социальных ситуаций проис-
ходит формирование мотивов, свой ств 
и способностей личности, что опреде-
ляет ее развитие [11]. Поэтому вопро-
сы особенностей гармоничной личности 
и гармоничных отношений в социальном 
взаимодействии требуют своего изуче-
ния.

Определяя роль социального взаи-
модействия для гармоничного развития 
личности, рассмотрим признаки гармо-
ничной личности, которую следует из-
учать «в рамках целостного, системно-
го подходов как психологическую норму 
живой системы, имеющую подсистемы: 
человек –  среда как внешнее простран-
ство и человек –  человек как внутреннее 
пространство личности»  [10, с. 3402]. 
В самом общем виде характеристики 
гармоничной  личности  включают  со-
гласие человека с миром и с самим со-
бой, следование нравственным нормам, 
определяющим мировоззрение лично-
сти [4]. Данные критерии гармоничной 
личности созвучны пониманию феноме-
на психологической зрелости личности. 
Так, согласно Э. Фромму, представителю 
гуманистического направления научно-
го знания, личностная зрелость тракту-
ется как чувство согласия и единения 
с миром [13]. При выделении критериев 
зрелости авторы ориентируются либо 
на адаптацию к социуму, либо на рас-
крытие ресурсов автономной личности 
и ее индивидуальности. Однако такое 
понимание гармоничной личности име-
ет ряд противоречий, поскольку «мир 
слишком  сложен,  многообразен,  об-
щество в любой исторический период 
не свободно от противоречий» [4, с. 93]. 
Если  рассматривать  гармоничность 
со стороны личности,  то «внутренняя 
свобода, в частности от влияний куль-
туры, тем самым верность своей систе-
ме взглядов так или иначе ведет к разоб-
щенности с определенной частью мира» 
[4, с. 93]. Личность на разных этапах со-
циального развития проходит ряд норма-
тивных кризисов, сталкивается с рядом 
критических событий на своем жизнен-
ном пути, что сопровождается конфликт-
ными и противоречивыми переживани-

ями, отсутствием согласия с самим со-
бой и с миром, в том числе и в системе 
социального  взаимодействия.  Поэто-
му взгляд на гармоничность личности 
как на согласованность с самим собой 
и с миром не раскрывает данный фено-
мен. Согласимся с мнением Е. Д. Божо-
вич, согласно которой гармоничность/
дисгармоничность личности определя-
ется «соотношением ее сознательных 
стремлений и непосредственных, обыч-
но  неосознаваемых,  желаний,  иными 
словами, соотношением сознательных 
и бессознательных мотивационных тен-
денций» [4, с. 93]. Развитие гармоничной 
личности, по мнению автора, определяет 
«согласованность этих тенденций или 
преодолеваемые самой личностью про-
тиворечия между ними» [4, с. 93]. При-
знавая ведущую роль деятельности в со-
циальном развитии личности с позиции 
деятельностного подхода, гармоничной 
является личность, в которой наиболее 
равномерно представлены различные 
аспекты личности как субъекта деятель-
ности, познания и общения. В этой связи 
интерес представляют условия социаль-
ного взаимодействия, которые способ-
ствуют развитию гармоничной личности 
человека.

Вопросы  о  гармоничном  развитии 
личности в социальном взаимодействии 
решаются в контексте понимания зако-
номерностей и механизмов социального 
развития, особенностей возрастно-пси-
хологического развития, которое имеет 
свою специфику на разных этапах соци-
ального развития личности. Социальное 
развитие личности опосредовано меха-
низмами социализации, адаптации че-
ловека к обществу, к его культуре, ме-
ханизмами индивидуализации, самоиз-
менения в процессе усвоения и воспро-
изводства культуры. Основатель куль-
турно-исторической концепции развития 
психики Л. С. Выготский, описывая раз-
витие высших психических функций че-
ловека в процессе онтогенеза, выделил 
два плана развития поведения лично-
сти –  природного, то есть естественного, 
и культурного, то есть приобретенного 
на основе индивидуального жизненного 
опыта в той или иной культуре. Соглас-
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но Л. С. Выготскому, социальное в са-
мом широком смысле обозначает, что 
культура есть продукт социальной жиз-
ни и общественной деятельности чело-
века, и потому самая постановка про-
блемы культурного развития личности 
уже вводит ее непосредственно в соци-
альный план развития [7]. Понимание 
специфики возрастно-психологическо-
го развития личности в контексте соци-
ального развития обуславливает необхо-
димость выделения таких явлений, как 
«нормативный кризис» и «критический 
период», то есть в онтогенезе выделе-
ны, наряду со стабильным периодом, 
«критические», «переходные периоды», 
в которых интегрируются противоречия 
и кризисы развития, затрудняющие гар-
моничное развитие личности [7].

Социальное развитие личности осу-
ществляется в процессе социализации, 
которую Г. М. Андреева рассматривает 
как «двусторонний процесс, включаю-
щий в себя, с одной стороны, усвоение 
индивидом  социального  опыта  путем 
вхождения в социальную среду, систе-
му связей, с другой –  процесс активного 
воспроизводства системы социальных 
связей индивидом за счет его активной 
деятельности» [1, с. 57]. Процесс соци-
ализации личности Г. И. Власовой опре-
деляется как «процесс присвоения чело-
веком социального выработанного опы-
та, прежде всего системы социальных 
ролей» [5, с. 28]. Социальные роли че-
ловека реализуются в социальном вза-
имодействии в различных социальных 
группах и институтах: в семье, в обра-
зовательных организациях, в производ-
ственных и в неформальных коллекти-
вах. В процессе социализации происхо-
дит формирование личности и ее само-
сознания при усвоении ее «социальных 
норм, умений, стереотипов, социальных 
установок, принятых в обществе форм 
поведения и общения, вариантов жиз-
ненного стиля» [5, с. 28].

К одному из основных социально-
психологических механизмов социали-
зации личности относится социальная 
адаптация, которая является показате-
лем зрелости личности, определяющую 
и гармоничность ее развития. Социаль-

ная адаптация личности понимается как 
итог процесса изменений социальных, 
социально-психологических, морально-
психологических  и  демографических 
отношений между людьми, приспосо-
бления к социальной среде [1]; как про-
цесс  «активного  усвоения  личностью 
многообразных функций в зависимости 
от конкретных условий; как специфиче-
ское общественное явление, в основе 
которого лежит взаимодействие меж-
ду субъектом и социальным объектом» 
[3, с. 12]. Характер адаптации зависит 
от стадии онтогенеза личности. На ран-
них этапах социального развития психи-
ческие особенности и качества личности 
возникают путем приспособления ребен-
ка к требованиям окружающей среды. 
Ребенок не просто приспосабливается 
к наличной ситуации, а на основе сфор-
мировавшихся ранее качеств прелом-
ляет воздействия среды и сознательно 
или несознательно занимает по отно-
шению  к  ней  определенную  внутрен-
нюю позицию. В процессе формирова-
ния сознательной регуляции поведения 
осознанные цели все в большей мере 
контролируют и направляют активность 
развивающейся личности. Гармониза-
ция  личности  происходит  в  процессе 
социально-психологической адаптации, 
преодоления внешних и внутренних про-
тиворечий и проблемных ситуаций в хо-
де которых «использует приобретенные 
на предыдущих этапах своего развития 
и социализации навыки и механизмы по-
ведения или открывает новые способы 
поведения и решения задач, новые про-
граммы и планы внутрипсихических про-
цессов» [9, с. 18]. Гармоничная личность 
обладает успешной адаптацией, высо-
ким уровнем адаптированности, показа-
телем которой выступает, прежде всего, 
достижение возможности выполнения 
основных задач деятельности в процес-
се социального взаимодействия. Соци-
ально-психологическая или социальная 
адаптация  предполагает  приобщение 
личности к новым группам, а также ви-
дам деятельности, которые имеют место 
в данном социуме.

Раскрывая проблему развития гар-
моничной личности в процессе социаль-
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ного взаимодействия, необходимо отме-
тить вопросы соотношения социального 
и индивидуального в процессе социаль-
ного развития личности. В процессе жиз-
недеятельности, согласно Э. Фромму, 
«человек вступает в отношения с миром 
посредством отношений с людьми (и с 
самим собой) –  это и есть социализа-
ция, а индивидуализация –  это процесс 
усиления и развития личности, собствен-
ного Я, процесс растущего обособления 
от первоначальных связей» [13, с. 40]. 
Согласно А. Г. Асмолову, социализация 
предстает активным процессом, в кото-
ром личность «присваивает себе обще-
ственный опыт, а в процессе индивидуа-
лизации личность становится субъектом 
деятельности» [2, с. 139]. Механизмом 
индивидуализации выступает экстерио-
ризация, в результате которой происхо-
дит «социальное конструирование мира, 
порождение смысловых миров, интер-
субъективной реальности, а это, в свою 
очередь, связано с опосредствованием, 
как механизмом овладения и саморегу-
ляции поведения человека, с переходом 
от детерминации к самодетерминации» 
[2, с. 144]. Основными сферами социаль-
ного развития личности являются дея-
тельность, общение и ее самосознание, 
посредством которых осуществляется 
расширение и умножение социальных 
связей личности с внешним миром. Ве-
дущую роль в социальном становлении 
личности играет деятельность. Ключе-
вое значение оказывает ведущая дея-
тельность, в которой личность наиболее 
полно усваивает социальный опыт. Дру-
гим важным механизмом социального 
развития личности является общение 
как одна из форм социального взаимо-
действия,  посредством которого лич-
ность усваивает социальный опыт дру-
гих людей, преобразуя его в собствен-
ные взгляды, мысли, установки и нор-
мы поведения [1]. То есть процесс со-
циального развития личности не может 
быть сведен к простой сумме уровней 
развития познавательных, эмоциональ-
ных, мотивационно-волевых и ценност-
но-смысловых компонентов личности, 
характеризующих индивидуальность че-
ловека на разных этапах его жизнедея-

тельности, а является сложным процес-
сом формирования различных по уров-
ню и характеру психологических ново-
образований личности в процессе взаи-
модействия с социальной и культурной 
реальностью.

Социальное взаимодействие на ин-
дивидуальном уровне осуществляется 
посредством  социально-психологиче-
ских  механизмов  общения.  Общение 
в процессе деятельности опосредуется 
задачами и спецификой деятельности. 
Деятельность на разных стадиях соци-
ального развития человека имеет свою 
специфику: игровая деятельность опре-
деляет развитие психических функций 
и личности ребенка в детстве; учебная 
и учебно-профессиональная –  на этапах 
обучения в образовательных учрежде-
ниях в школьный и юношеский период 
развития; профессиональная деятель-
ность –  на этапе взрослости. Характер 
социального взаимодействия опреде-
ляется,  с  одной стороны уровнем со-
циальной адаптированности человека 
в социуме, с другой –  уровнем его ком-
петентности  в  общении.  Социальная 
адаптированность  личности  связана 
с взаимодействием личности и группы, 
при которых «личность без длительных 
внешних и внутренних конфликтов про-
дуктивно выполняет свою ведущую дея-
тельность, удовлетворяет свои основные 
социогенные потребности, в полной ме-
ре идет навстречу тем ролевым ожида-
ниям, которые выдвигает к ней эталон-
ная группа» [9, с. 18]. Компетентность 
с точки зрения личности, обладающей 
качеством компетентности, по Л. Хъел-
лу и Д. Зиглеру, –  это «психосоциаль-
ное качество, означающее силу и уве-
ренность,  исходящие  от  чувства  соб-
ственной успешности и полезности, что 
дает человеку осознание своей способ-
ности эффективно взаимодействовать 
с окружением» [8, с. 156]. Социальная 
компетентность, в свою очередь, отра-
жает способность устанавливать и под-
держивать  взаимодействие  с  други-
ми людьми, умение устанавливать де-
ловые и личные контакты, мотивацию 
к участию в общественных и групповых 
мероприятиях, умение расширять или 
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ограничивать  сферу  взаимодействия 
с другими людьми или группами. Дан-
ные качества определяют высокий уро-
вень компетентности в общении, играют 
важную роль в развитии гармоничной 
личности на разных этапах жизнедея-
тельности.

С другой стороны, отсутствие соци-
альной компетентности личности свя-
зано с ее дисгармоничностью, с проти-
воречивостью ее сознательных и бес-
сознательных мотиваций, что приводит 
к коммуникативным деструкциям в соци-
альном взаимодействии. Коммуникатив-
ные деструкции определяются Г. Н. Ти-
гунцевой как нарушения или разруше-
ния в общении, взаимодействии и отно-
шениях. Коммуникативные деструкции 
проявляются в напряженном, неблаго-
получном, нарушенном или разрушен-
ном, конфронтационном, конфликтном 
характере общения, взаимодействия, от-
ношений. Формируются коммуникатив-
ные деструкции постепенно на основе 
предшествующего опыта и представля-
ют собой расстройства коммуникатив-
но-перцептивных процессов субъекта 
социального  взаимодействия.  Харак-
тер коммуникаций при коммуникатив-
ных деструкциях характеризуется агрес-
сивно-конфронтационным, враждебным, 
подозрительном, манипулятивным или 
устраняющимся стилем. При этом имеет 
место блокировка процесса информа-
ционного обмена, искажения и неадек-
ватная  интерпретация  передаваемой 
и принимаемой информации, что, в си-
лу своей разрушительной направленно-
сти, негативно влияет как на результа-
тивность социального взаимодействия, 
так и на развитии самой личности в це-
лом [12].

Заключение (Conclusions)
Теоретический анализ по проблеме ис-
следования позволил определить осо-
бенности социального взаимодействия, 
специфику социального развития лич-
ности и условия социального взаимо-
действия, которые обеспечивают гармо-
ничное развитие личности. Социальные 
явления общественной жизни являются 
результатом  социального  взаимодей-

ствия людей, в процессе которого про-
исходит обмен информацией, знания-
ми, опытом, материальными, духовны-
ми и иными ценностями. Социальное 
взаимодействие  является  системным 
и многоуровневым феноменом, имеет 
различные виды и формы. Социальное 
взаимодействие в процессе социального 
развития личности идет по пути усложне-
ния и изменения форм и видов, опосре-
дованных влиянием ведущих институтов 
социализации на разных этапах онто-
генеза личности. Социальное развитие 
личности опосредовано возрастно-пси-
хологическими особенностями, процес-
сами социальной адаптации личности 
к социуму, социализации и индивидуали-
зации. Деятельность, общение и самосо-
знание личности выступают механизма-
ми расширения и умножения социальных 
связей личности с внешним миром. Лич-
ность как субъект социального взаимо-
действия выступает как индивидуаль-
ный, социальный и духовный феномен, 
способный осознавать индивидуальные 
возможности, действовать и преобразо-
вывать мир и самого себя. Гармоничное 
личностное развитие понимается как ге-
незис тех функций, которые личность вы-
полняет в жизнедеятельности: смыслоо-
пределения, принятия ответственности, 
творческой самореализации, обеспече-
ния автономности и индивидуальности 
бытия субъекта. Гармоничной являет-
ся личность, в которой наиболее равно-
мерно представлены различные аспек-
ты личности как субъекта деятельности, 
познания и общения. Активность гармо-
ничной личности в социальном взаимо-
действии находит выражение в том, что 
личность из субъекта, усваивающего на-
копленный человечеством социальный 
опыт, превращается в творца этого опы-
та. Условиями социального взаимодей-
ствия, которые способствуют развитию 
гармоничной личности человека, явля-
ется высокий уровень социальной адап-
тированности и компетентности в обще-
нии, наличие которых обеспечивают спо-
собность устанавливать и поддерживать 
взаимодействие с другими людьми и со-
циальными группами на разных уровнях 
функционирования социальных систем. 
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Высокий уровень социальной адаптиро-
ванности и компетентности в общении 
играют важную роль в развитии гармо-
ничной личности на разных этапах жиз-
недеятельности.
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THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF 
SOCIAL INTERACTION FOR THE 
HARMONIOUS DEVELOPMENT OF THE 
INDIVIDUAL

Aboimova I. S., Lutoshkina V. N., Kriventseva S. M., 
Troitskaya E. M., Demidova T. E.
Nizhny Novgorod State Pedagogical University named 
after Kozma Minin, Siberian Federal University, Perm 
Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, 
Melitopol State University, Russian State Social Uni-
versity

The  article  highlights  questions  about  the  role 
and significance of social interaction for the har-
monious development of the individual. The pur-
pose of the article is to analyze social interaction 
as a socio-psychological factor for the harmoni-
ous development of the individual. Methods: the-
oretical analysis of scientific literature. Findings: 
the  features  of  social  interaction,  the  specifics 
of social development of  the  individual and the 
conditions  of  social  interaction  that  ensure  the 
harmonious  development  of  the  individual  are 
determined. It is shown that social interaction is 
a systemic and multi-level social phenomenon. 
Social development of the individual is mediated 
by age-psychological characteristics, processes 
of social adaptation, socialization and  individu-
alization, which are  contradictory. The mecha-
nisms  for expanding and multiplying  the social 
connections  of  the  individual  with  the  outside 
world in the process of social development are 
the activity, communication and self-awareness 
of  the  individual.  Conclusions:  personality  as 
a subject of social interaction acts as an individ-
ual, social and spiritual phenomenon. Harmoni-
ous personal development is understood as the 
genesis of life functions: meaning determination, 
responsibility,  creative  self-realization,  autono-
my and  individuality. A harmonious personality 
is one  in which various aspects of  the person-
ality as a subject of activity, cognition and com-
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munication are most evenly represented. Social 
interaction  in  the  process  of  activity  and  com-
munication plays an important role in the devel-
opment of the individual as a subject of life. The 
conditions  for  social  interaction  that  contribute 
to the development of a harmonious personality 
are a high level of social adaptation and compe-
tence in communication.

Keywords:  society,  personality,  social  interac-
tion,  social  development,  socialization,  social 
adaptation, harmonious development of person-
ality.
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Ментальность и билингвизм

Даниелян Мери Георгиевна,
к.ф.н., доцент, ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Московский государственный 
строительный университет»

В постсоветской Армении проблема функцио-
нирования языков отягощалась не столько со-
циолингвистическими, сколько политическими 
аспектами. Вопрос присутствия неродного, 
но доминирующего языка в суверенном моно-
этническом государстве касается не только 
статуса самого языка, но и прав граждан 
в выборе языка образования. Армяно–русское 
двуязычие отнюдь не было порождением 
социалистического строя, а имеет глубокие 
исторические корни. Ввиду исторических пе-
рипетий Россия на протяжении веков являлась 
страной–покровителем Армении, а русский 
язык был вторым по популярности. Принятие 
языка другого этноса, добровольное его из-
учение в условиях моноэтничности являлся по-
казателем не только толерантного сосущество-
вания двух народов, но и симбиозом культур, 
способствующим успешному развитию обще-
ства. Присутствие языка нетитульной нации 
в суверенной стране всецело зависит от силы 
и мощи страны, чей язык популяризируется. 
В Армении русский язык, появившийся еще 
в XIX веке, распространялся гармонично и без 
принуждения, а в эпоху СССР социальные 
функции армянского языка были шире, нежели 
сфера функционирования русского языка. 
Создавать национально ориентированное 
государство не означает исключение всего 
ненационального, а напротив, национальная 
самобытность сохраняется лишь в поликуль-
турном и многоязыком окружении.

Ключевые слова: билингвизм, армянский язык, рус-
ский язык.

В постсоветской Армении проблема 
функционирования языков была отяго-
щена не столько социолингвистически-
ми, сколько политическими аспектами. 
Полемика о месте русского языка в су-
веренном моноэтническом государстве –  
тема весьма болезненная, так как отра-
жается не только на статусе нетитульно-
го языка, ставшего доминирующим для 
многих граждан республики, но и затра-
гивает права граждан, их свободу в вы-
боре языка образования и общения.

Ввиду исторических и геополитиче-
ских условий Армения на протяжении 
веков была связана с Россией. Потеря 
Арменией государственности и незави-
симости в XI веке привела к расселению 
армянского народа. Бежавшие от маго-
метанских мечей армяне объединялись 
в колонии в странах, давших им кров. 
И вполне естественно, что с утратой го-
сударственности история и культура ар-
мянского народа продолжала развивать-
ся вдали от исторической родины. Ар-
мяне, нашедшие спасение в Российской 
империи, образовали колонии в Астраха-
ни, Москве и Киеве и др. В первой поло-
вине XVIII века армянское поселение по-
явились и в Санкт- Петербурге, которое 
сыграет немаловажную роль в развитии 
и укреплении политических, социальных 
и культурных связей между народами. 
В конце XVIII века в двух столицах были 
возведены армянские церкви, что также 
подтверждает лояльное и толерантное 
сосуществование двух различных этно-
сов, но имевших схожие национальные 
ценности и ориентиры. Армяне–пересе-
ленцы, осевшие в России, жили отнюдь 
не замкнутыми колониями,  напротив, 
стремились влиться в социум, остава-
ясь при этом приверженцами своей веры 
и традиций, истории и языка.

Армяно–русское двуязычие отнюдь 
не  было  порождением  социалистиче-
ского строя, а имеет глубокие истори-
ческие корни. В конце XVIII века в Санкт- 
Петербурге на Невском проспекте ар-
мянами–переселенцами была основана 
первая армянская типография, а первой 
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изданной книгой стал «Букварь» на ар-
мянском языке. Находясь вдали от роди-
ны, армяне стремились сделать все, что-
бы дети, которым, быть может, и не суж-
дено было вернуться в Армению, знали 
свой родной язык, свою историю, чтобы 
не угасли армянские «искры» в их гла-
зах. Власти России не видели никакой 
крамолы в том, что этнические армяне, 
принявшие  российское  подданство, 
организовывали школы, в которых из-
учался родной язык и издавали книги 
как на армянском языке, так и на рус-
ском. Владелец петербургской типогра-
фии, армянский языковед и переводчик 
Г. Халдарян составил первый русско–
армянский словарь, включающий в се-
бя 2500 лексических единиц. В этой же 
типографии был издан учебник русского 
языка для армян, составленный Клео-
патрой Сарафовой (Марией Моисеев-
ной Лорис–Меликовой). Эта просвети-
тельская деятельность есть не что иное 
как свидетельство принятия армянами 
русского языка, стремления изучить его, 
что приведет в дальнейшем к формиро-
ванию армяно–русского билингвизма.

Выдающиеся  представители  ди-
настии  Лазарянов,  жившие  в  Москве 
и Санкт- Петербурге, занимались поли-
тической и культурно–просветительской 
деятельностью, всецело направленной 
на возрождение государственности Ар-
мении и ее независимости, способство-
вали переселению армян с захваченных 
территорий. Венцом просветительской 
деятельности Лазарянов стал основан-
ный  в  Москве  Лазаревский  институт, 
впоследствии  ставший  знаменитым 
Институтом Восточных языков. В этом 
учебном заведении могли обучаться де-
ти вне зависимости от вероисповедова-
ния и национальности; в школе препода-
вались грузинский, армянский, русский 
языки, а также ряд восточных языков, 
курс истории народов Грузии, Армении 
и России. Лазаревский институт просла-
вился своими передовыми педагогиче-
скими методиками и славными настав-
никами. В стенах Лазаревского институ-
та учились И. С. Тургенев –  великий рус-
ский прозаик, И. А. Зиновьев –  русский 
дипломат, член Государственного совета 

в 1909 году, К. С. Станиславский –  те-
атральный режиссер, Р. Н. Симонов –  
главный режиссер Театра им. Е. Б. Вах-
тангова, Р. И. Аванесов –  один из осново-
положников московской фонологической 
школы, Р. О. Якобсон –  один из крупней-
ших русских и американских лингвистов 
XX века и др. В типографии Лазаревско-
го института издавались книги по ми-
ровой истории, литературные произве-
дения русских, армянских, грузинских 
писателей, философские труды Запада 
и Востока.

XIX век в истории Армении –  время 
освободительной борьбы с магометан-
ским игом. Венцом русско–персидской 
вой ны 1826–1828 гг. стал Туркманчай-
ский договор, согласно которому Восточ-
ная Армения вошла в состав Российской 
империи. Отметим, что еще в 1804 году 
в Восточной Армении стали появляться 
первые русские поселения казаков, за-
щищавших границы Российской империи 
от османов и персов. В 1827–1836 годах 
были организованы первые гарнизоны 
в провинции Ширак и в крупном городе 
Александрополе (Гюмри). С 1830-х годов 
в Армении проживают представители от-
дельной ветви христианства –  молокане 
и духоборы: в 1831 году в провинции Ка-
рабах появилось село Кизил–Кишлак, 
в котором жили духоборы из донских 
казаков, молокане же поселились в се-
ле Базарчай Нахичеванской губернии. 
С 1835 по 1847 год появились молокан-
ские села Еленовка, Никитино (Фиолето-
во), Воронцовка, Воскресенка (Лермон-
тово). В советское время на территории 
республики насчитывалось около 30 мо-
локанских сел. В 1928 году, путешествуя 
по Советской Армении, М. Горький опи-
сал свою встречу с молоканами: «На бе-
регу озера большая русская деревня, … 
Очень здоровый народ, но глаза боль-
шинства –  странно прозрачные и сон-
ные, такие глаза я замечал у пастухов 
в горах Швейцарии, и мне подумалось, 
что это –  глаза людей, живущих вне вре-
мени, вне действительности.» Приме-
чательно и то, что в настоящее время 
молокане продолжают жить в Армении, 
считая ее своей родиной. Отметим, что 
молоканская община всегда жила обо-
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собленно и закрыто, но эта закрытость 
не вызывала недовольства или агрессии 
со стороны местного населения. Благо-
даря этой закрытости у молокан сохра-
нился этнический славянский тип и рус-
ский язык, но скорее говор, нежели лите-
ратурный. Беленые дома молокан всег-
да отличались от традиционных жилищ 
армян, в них проявлялась самобытность 
русской культуры, бережно оберегаемая 
и чтимая ими. В селах всегда были рус-
ские школы, в которых могли обучаться 
и армянские дети.

Со времен присоединения Армении 
к России русский язык постепенно стал 
языком межнационального общения. Ар-
мянский язык на протяжении веков пред-
ставлялся оберегом народа, предать его 
забвению было сродни исчезновению 
нации, но и выучить язык своего освобо-
дителя и говорить на нем –  было честью!

В появившемся в 1841 году романе 
Х.Абовяна «Раны Армении» описана ос-
вободительная борьба армянского наро-
да и передано чувство беспредельной 
благодарности угнетенного народа рус-
скому солдату. Х. Абовян вошел в пле-
яду великих армянских просветителей 
как основоположник новой армянской 
литературы и нового литературного язы-
ка. Будучи высокообразованным чело-
веком,  владеющий  несколькими  ино-
странными языками, Х.Абовян считал 
главным детищем своей педагогической 
деятельности учебник «Новая теорети-
ческая и практическая грамматика рус-
ского языка для армян».

Ввиду исторических перипетий Рос-
сия на протяжении веков являлась стра-
ной–покровителем Армении, а русский 
язык стал вторым по популярности язы-
ком общения. Принятие языка другого 
этноса, добровольное его изучение в ус-
ловиях моноэтничности являлся показа-
телем не только толерантного сосуще-
ствования двух народов, но и симбиозом 
культур,  способствующим  успешному 
развитию общества.

Армения всегда оставалась моноэт-
нической страной, имевшей абсолютно 
развитый и самодостаточный литератур-
ный язык. Армянский язык –  язык с древ-
нейшей письменностью, изобретенной 

Месропом  Маштоцем  в  406–412  гг., 
по другим источникам в 396 году. Но-
воармянский литературный язык пред-
ставлен двумя вариантами –  восточным 
и западным. Восточный вариант форми-
ровался на лексике коренного населения 
Восточной Армении, западный –  на базе 
речи армян, населявших территории ту-
рецкой Армении, а в настоящее время 
на западном варианте говорят потомки 
армян–жертв геноцида, нашедшие при-
ют в странах Европы, Ближнего Востока, 
Северной Америки и др.

Во времена СССР в республике про-
живало не более 70 тысяч этнических 
русских. Но уже в 90-х годах начался ак-
тивный миграционный процесс и страну 
покинули не только этнические русские, 
но и русскоязычные армяне.

В 1991 году Армения, провозгласив 
независимость, оказалась в абсолютно 
иной реальности. Страна столкнулась 
с  политическими  и  экономическими 
судьбоносными вызовами, однако на-
ряду с этими первоочередными вопро-
сами, требующими скорейшего разре-
шения, новая власть принялась решать 
вопрос о месте русского языка на тер-
ритории «независимого» государства. 
В это время страна переживала полити-
ческую трансформацию, продолжались 
боевые  действия  в  Карабахе,  тысячи 
людей оставались без крова после раз-
рушительного землетрясения, ослабла 
экономика, однако политики говорили 
о неком историческом переходном пери-
оде, не называя при этом ни отправной 
точки, ни конечной, а общество не было 
готово к проводимым реформам. В це-
лом, масштабная деиндустриализация 
остановила  экономическое  развитие, 
реформаторы ликвидировали прежние 
социалистические отношения, не сфор-
мировав рыночных, не смоги обеспечить 
политическую и экономическую стабиль-
ность. Несмотря на все неразрешимые 
проблемы, политики методично занима-
лись лишь одним –  изъятием русского 
языка из социального поля. Высказы-
вания политиков доходили до абсурд-
ных, называли русский язык –  языком 
колонизаторов,  имперским,  который 
вытеснит национальный язык из обще-
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ственного поля, русский язык обвиняли 
даже в том, что именно из–за него ар-
мяне не хотели изучать армянский, что 
в корне было передергиванием фактов 
и ложью. Русский язык никогда не был 
и не мог быть конкурентом армянско-
му, так как для армянина родной язык –  
это не был только средством общения, 
это –  реликвия, святыня, сбереженная 
и передаваемая из поколения в поколе-
ние. Трудно было найти жителя совет-
ской республики, который не владел бы 
армянским языком, и поэтому слова по-
литиков вызывали недоумения среди ар-
мянской интеллигенции. Ведь те, кто бо-
ролся с русским языком, не потрудился 
понять, какую связь они хотят прервать, 
какой язык хотят предать забвению. Ни-
кто из «борцов» с русским языком, на-
верное, не знал, что благодаря Брюсову 
и Мандельштаму и другим поэтам рус-
скоязычный мир познакомился с шедев-
рами средневековой армянской поэзии, 
не читали они и стихи русских лириков, 
посвященных Армении, не ведомо было 
им, что благодаря переводам на русский 
язык стала доступна древняя армянская 
религиозная философия. Нет, никакие 
доводы не могли остановить людей, так 
внезапно получивших власть. Руковод-
ствуясь принятым в 1993 году законом 
«О языке» в стране одна за одной ста-
ли закрываться школы с русским язы-
ком обучения, а языком преподавания 
и воспитания стал литературный армян-
ский язык.

К 30-м годам XX века в АрмССР рус-
ский язык являлся обязательным пред-
метом  в  школах,  а  количество  школ 
с  русским  языком  доходило  до  30% 
от общего числа образовательных уч-
реждений. К 70-м годам в республике 
утверждается  национально–русское 
двуязычие, причем среди интеллиген-
ции превалировало число русскоговоря-
щих. Присутствие русского языка не вы-
зывало никакого дискомфорта, более 
того, положительно влияло на научную, 
культурную и социальную жизнь народа. 
Следует заметить, что армянский язык 
никогда не забывался, им никоим обра-
зом не считался языком необразован-
ных людей, он оставался самым «жи-

вым и деятельным», популярным языком 
в стране. Естественно, что человек, по-
лучивший образование на русском язы-
ке, использовал его в профессиональ-
ных целях, но это же не означает, что им 
забыт родной язык или же он им прене-
брегает. Не является секретом и то, что 
специализированной и профессиональ-
ной литературы было больше на русском 
языке, но неужели можно считать недо-
статком, если люди свободно владеют 
языком нетутульной нации?

В 1990 годы русский язык подверг-
ся  таким  нападкам,  что  создавалось 
впечатление, будто во всех несчастьях 
молодого  государства  был  виновен 
только язык Пушкина. Каждый из но-
вореформаторов считал своим долгом 
обвинить русский язык, признать оши-
бочным решением прежних властей бес-
препятственному его распространению 
в стране. Между тем благодаря русско-
му языку и русским писателям и поэтам 
миллионам людей, не являвшихся ар-
мянами, были открыты имена Нарека-
ци, Кучака, Шнорали, Чаренца, Севака 
др. Нет, таких заявлений со стороны по-
литиков–демократов не было. В защиту 
русского языка встала интеллигенция, 
которая понимала, что живущий язык 
не умерщвляют и не предают забвению, 
а наоборот –  делают все для его процве-
тания. И тем не менее, с момента приня-
тия закона начались действия по вытес-
нению русского языка из общественной 
жизни народа: закрыли школьные и до-
школьные образовательные учреждения, 
оставив лишь русский классы, в которых 
имели право учиться дети представите-
лей этнических меньшинств, из смешан-
ных семей либо граждан других стран. 
Запрет на русский язык коснулся всех 
кафедр русского языка вузов, за исклю-
чением факультетов русской филологии. 
Последствия этой реформы не застави-
ли себя ждать –  резко снизился уровень 
владения русским языком среди моло-
дых людей. Для сравнения, в конце 90-х 
годов более 80% населения говорило 
на русском языке, около 15% –  считали 
его родным наряду с армянским, а уже 
в начале XXI века молодежь уже слабо 
владеет русским языком.
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В  конце  1990-х  к  руководителям 
страны пришло осознание, что, запре-
щая  русский  язык,  они  провоцируют 
разрыв не только культурных отноше-
ний, но и экономических и политических, 
и наступит рукотворная самоизоляция, 
подпитываемая национальным самосо-
знанием вкупе с древнейшим языком 
и культурой. Наконец стало понято, что 
русский язык остался, несмотря на все 
нападки на него, единственным языком, 
способным объединить народы прежней 
страны.

В 1997 году после подписания До-
говора о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи между Арменией и Рос-
сией  языковая  политика  несколько 
смягчилась: открылись несколько рус-
ских школ и классов, был основан Рос-
сийско–армянский  (славянский)  уни-
верситет. В 1999 г. согласно концепции 
«Русский язык в системе образования 
и общественно–культурной жизни Ре-
спублики Армения» в школах открыва-
лись билингвальные классы, в качестве 
обязательного иностранного языка был 
введен русский язык, а в некоторых шко-
лах началось его углубленное изучение. 
В некоторых областях Армении, где есть 
молоканские села обучение неизменно 
ведется на русском языке по учебникам, 
представляемым Министерством обра-
зовании России.

Открытие школ с углубленным изу-
чением иностранных языков вызывает 
споры, суть которых заключается в том, 
что иностранные языки ущемят права 
национального языка, а это непременно 
приведет и к изменению национального 
мышления и интересов страны.

Ставя во  главу  угла демократиче-
ские постулаты, вопрос о преподава-
емых языках в общеобразовательных 
учреждениях дело сугубо внитригосу-
дарственное и не терпит вмешательство 
иных стран. Однако в 2008 году на сам-
мите стран Международной Организа-
ции Франкофонии (МОФ), проходящий 
в Квебеке, Армении был присвоен статус 
ассоциативного члена. А к чему приве-
ло шестнадцатилетнее членство в МОФ 
и есть ли ощутимые результаты в этой 
области? Или же это был лишь вопрос 

членства? Увеличилось ли число студен-
тов французского отделения, стали ли 
жители говорить на языке Гюго, или же 
были открыты новые французские цен-
тры, в которых изучают историю, культу-
ру и традиции Франции? Очевидно, что 
лишь благодаря многочисленной дея-
тельной армянской диаспоры и выдаю-
щихся армян–французов в лице Шар-
ля  Азнавура,  Мишеля  Леграна,  Рози 
Армен, Сильвии Вардан и др. Армении 
было присвоено членство в МОФ. Что же 
касается знания французского языка, 
то нет никаких подтверждений и осно-
ваний говорить о зарождающемся инте-
ресе армян к французскому языку, если, 
конечно, не считать популярные «мерси, 
бонжур, мадам, амур, тужур» степенью 
владения французским языком.

Однако,  как  только  речь  заходит 
о присутствии русского языка в сред-
ней школе, то непременно всем полити-
ческим деятелям видятся «мягкая сила» 
и рука Москвы. Более того, представите-
ли части «прогрессивной» армянской ин-
теллигенции аргументируют свое неже-
лание видеть русский язык в стране, ибо 
именно русский язык помешает процес-
су формирования национальной идеи 
у молодого поколения. А как же членство 
в МОФ, или оно направлено исключи-
тельно на усиление национального са-
мосознания?

Нельзя не признать и то, что присут-
ствие языка нетитульной нации в суве-
ренной стране всецело зависит от силы 
и мощи страны, чей язык популяризиру-
ется. В Армении русский язык появил-
ся еще в XIX веке, его распространение 
было весьма гармонично и без принуж-
дения, а в эпоху СССР армянский язык 
не ущемлялся, его социальные функции 
были шире, нежели сфера функциониро-
вания русского языка.

Одним из аргументов в защиту моло-
дого поколения от русского языка явля-
ется то, что ребенок, выросший на сказ-
ках Пушкина, потеряет свою националь-
ную идентичность. Если следовать этому 
аргументу, то необходимо запретить из-
учение всех иностранных языков, что-
бы дети оставались исключительно на-
ционально–ориентированными. В таком 
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случае был ли смысл входить в МОФ? 
Армяне,  волею  судьбы,  живущие  вне 
исторической родины, не стали менее 
«армянами», нежели те, кто принимает 
подобные законы и концепции. Ярким 
примером, демонстрирующий факт на-
ционального единения, может послужить 
Отечественная вой на 1812 года, когда 
на борьбу с Наполеоном встало и рус-
ское дворянство, владеющее француз-
ским языком лучше, чем родным, и про-
стые граждане, и крестьяне, говорящие 
только по–русски. Однако это не остано-
вило русских и не помешало им отсто-
ять независимость своей страны и не до-
пустить присутствие французов. Таким 
образом, быть национально ориентиро-
ванным –  это вовсе не означает исклю-
чить все ненациональное, а наоборот, 
в поликультурном и полилингвальном 
окружении сохраняется национальная 
самобытность.

Очевидно, что присутствие любого 
нетитульного языка в современной Ар-
мении всецело зависит от ее внешнепо-
литического вектора. При всей любви 
к богатейшему армянскому языку, он 
остается языком многочисленной диа-
споры, превышающей численность на-
селения исторической родины, и неболь-
шой страны, который, к великому сожа-
лению, не имеет того весомого полити-
ческого влияния, чтобы рассчитывать 
на международный статус. А принимая 
во внимание географическое положе-
ние страны обязывает граждан владеть 
не одним иностранным языком, а в эпо-
ху глобализации сугубо национальные 
идеи приведут только к экономическому, 
культурному отставанию.
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In post–Soviet Armenia, the problem of the func-
tioning  of  languages  was  aggravated  not  so 
much by sociolinguistic as by political aspects. 
The  issue of  the presence of a non–native but 
dominant  language  in  a  sovereign  mono–eth-
nic  state  concerns  not  only  the  status  of  the 
language itself, but also the rights of citizens in 
choosing the language of education. Armenian–
Russian bilingualism was by no means a prod-
uct of the socialist system, but has deep histor-
ical roots. Due to historical vicissitudes, Russia 
has been the patron country of Armenia for cen-
turies, and the Russian  language was the sec-
ond most popular. The adoption of the language 
of  another  ethnic  group,  its  voluntary  study  in 
conditions  of  monoethnicity  was  an  indicator 
not only of the tolerant coexistence of two peo-
ples, but also of a symbiosis of cultures contrib-
uting to the successful development of society. 
The presence of  the  language of  a  non–titular 
nation  in a sovereign country depends entirely 
on the strength and power of the country whose 
language is being popularized.  In Armenia,  the 
Russian  language, which appeared  in  the 19th 
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century,  spread  harmoniously  and  without  co-
ercion, and  in  the era of  the USSR,  the social 
functions  of  the  Armenian  language  were  wid-
er than the sphere of functioning of the Russian 
language.  Creating  a  nationally  oriented  state 
does  not  mean  excluding  everything  non–na-
tional,  but  on  the  contrary,  national  identity  is 
preserved only in a multicultural and multilingual 
environment.

Keywords:  bilingualism,  Armenian  language, 
Russian language.
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Цифровая грамотность пожилого населения 
и государственная политика активного долголетия: 
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В статье анализируется государственная 
политика активного долголетия в контексте 
освоения пожилыми людьми навыками ком-
пьютерной грамотности. Отмечается, что низ-
кие навыки в области использования информа-
ционных технологий являются существенным 
барьером для значимого участия пожилых 
людей в цифровом обществе: значительная 
часть людей пенсионного возраста чувствует 
себя ущемленно в условиях цифровизации. 
Выявляются бартеры на пути внедрения и ис-
пользования цифровых технологий в пожилом 
возрасте: физиологические и психосоматиче-
ские трудности, отсутствие внутренней моти-
вации к освоению инновационных технологий, 
неготовность к активной жизнедеятельности 
и наличие специфичной терминологии мира 
цифровых технологий, осложняющей освое-
ние и без того сложных цифровых процедур. 
Отмечается, что люди пенсионного возраста 
испытывают амбивалентные переживания 
при взаимодействии с информационными 
технологиями, направленность которых за-
висит от первоначального опыта. Приводятся 
принципы, которые должны лежать в основе 
программ по повышению цифровой грамот-
ности пожилых людей. Рассматриваются неко-
торые зарубежные программы по развитию 
цифровых навыков пожилых людей.

Ключевые слова: информационные технологии, 
цифровая грамотность, социальная активность, со-
циальная адаптация, пожилые люди.

По прогнозам ООН, к 2030 году чис-
ло лиц в возрасте от 60 лет и старше 
на планете вырастет на 38% –  с 1 млрд 
до 1,4 млрд человек –  и будет превы-
шать численность молодежи [1]. Средняя 
ожидаемая продолжительность жизни 
к 2050 году возрастет еще на 10 лет [2]. 
Рост численности населения мира в пер-
вой половине XXI века означают, что 
число людей в возрасте старше 60 лет 
в 2050 году увеличится до почти 2 млрд 
человек, а процентная доля населения 
мира, относимого к категории пожилых 
людей, согласно прогнозам, увеличится 
до 15% в 2025 году [2]. Согласно дан-
ным Федеральной службы государствен-
ной статистики, на начало 2023 г. чис-
ленность населения в категории «65+» 
в России насчитывает 24,1 млн жителей, 
женщин в этой категории почти вдвое 
больше, чем мужчин –  15,8 млн против 
8,3 млн [3].

В современных условиях в мире про-
исходит трансформация восприятия ста-
рения –  от остро негативного к взвешен-
ному, от пассивного к активному. По-
литика «активного долголетия» предпо-
лагает совокупность мероприятий, на-
правленных на поддержание здоровья 
и активности пожилых людей и включает 
в себя такие аспекты, как создание ус-
ловий для активного образа жизни, до-
ступ к медицинским услугам, социаль-
ной поддержке, обеспечение возможно-
сти обучения и развития пожилых людей. 
Целью политики активного долголетия 
является повышение качества жизни по-
жилых людей, улучшения их здоровья 
и благополучия, уменьшение социаль-
ной изоляции и одиночества, создание 
условий, позволяющих пожилым людям 
быть полезными членами общества, вно-
сить свой вклад и оставаться активными 
в различных сферах жизни.

В России понятие «активное долго-
летие» используется в таких стратеги-
ческих документах, как Стратегия дей-
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ствий в  интересах  граждан старшего 
поколения  в  Российской  Федерации 
до  2025  года,  национальный  проект 
«Демография» и федеральный проект 
«Старшее поколение [4].

Решение проблемы повышения ком-
пьютерной  грамотности  среди  людей 
старшего возраста, активное долголе-
тие людей является важной частью со-
циальной политики, проводимой руко-
водством страны.

В современном обществе актуаль-
ным стало формирование цифровой гра-
мотности у населения. Цифровая и ин-
формационная грамотность у пожилых 
людей в настоящее время являются клю-
чевыми аспектом во многих областях 
жизни и деятельности, так как владение 
данными навыками стало важным для их 
успешной адаптации и профессиональ-
ного роста.

Пожилой  возраст  сопряжен  с  це-
лым  комплексом  проблем,  влекущим 
существенные изменения стиля, уров-
ня и качества жизни: ограничения жиз-
недеятельности, изменение семейных 
и социальных ролей, отказ от активной 
работы, снижение семейного и социаль-
ного положения [5]. В дополнение мож-
но выделить факторы, которые влияют 
на процесс усвоения знаний пожилыми 
людьми: физические и психические из-
менения, потеря памяти, снижение ког-
нитивных способностей. Данные про-
блемы создают необходимость активной 
социальной адаптации пожилых людей. 
Такие бартеры на пути внедрения и ис-
пользования цифровых технологий в по-
жилом возрасте, как: недостаток опыта 
и навыков, технологический страх, фи-
зические ограничения, отсутствие необ-
ходимых знаний для овладения цифро-
выми технологиями, стереотипы в отно-
шении пожилого возраста, отсутствие 
поддержки со стороны окружения, ос-
ложняет освоение пожилыми людьми 
цифровых компетенций. Низкие навыки 
в области использования информацион-
ных технологий являются существенным 
барьером для значимого участия пожи-
лых людей в цифровом обществе. Со-
гласно данным исследований, половина 
пожилых людей ощущает себя в мире 

современных информационных техно-
логий удовлетворительно, 13% –  хоро-
шо, 2,4% –  отлично [6]. При этом почти 
половина людей пенсионного возраста 
чувствует себя ущемленно в условиях 
цифровизации. Для успешного приспо-
собления людей пенсионного возраста 
требуется формирование оптимальных 
условий  их  жизни  и  самореализации 
с учетом информатизации современно-
го общества. Такие результаты иллю-
стрируют проблему цифрового неравен-
ства, заключающегося в разном доступе 
граждан разных групп к информацион-
ным технологиям и интернету, а также 
в неравенстве в преимуществах, полу-
чаемых индивидами благодаря примене-
нию технологий, и в использовании этих 
преимуществ для улучшения собствен-
ных социальных позиций [7].

Цифровая  грамотность  является 
необходимым условием доступа к но-
вой информационной реальности соци-
ализации и адаптации пожилых людей 
и проявляется в их комфортном суще-
ствовании в информационно- цифровом 
обществе [8].

В целом цифровая интеграция дает 
старшему поколению возможность адап-
тироваться в современном информаци-
онном обществе, способствует повыше-
нию качества жизни и формированию 
ощущения независимости, психоэмоци-
ональной уверенности в себе, собствен-
ных  действиях  и  поступках.  Помимо 
этого, включение в цифровое простран-
ство  напрямую  влияет  на  социально- 
политическую активность пожилых лю-
дей, поскольку позволяет им реализо-
вывать основные тенденции ценностно- 
мотивационной сферы: общение, актив-
ность и социальную полезность [9].

Однако внедрение и использование 
цифровых технологий в пожилом возрас-
те затруднено рядом физиологических 
и психосоматических барьеров: сниже-
ние возможностей восприятия вслед-
ствие ухудшения зрения и слуха, нару-
шения координации и мелкой моторики, 
изменения социально- эмоционального 
и экзистенционального плана, такие как 
формирование осторожности, мнитель-
ности и торопливости [10]. Однако ос-
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новным барьером является отсутствие 
внутренней мотивации к освоению ин-
новационных технологий. Без этой мо-
тивации пожилые люди склонны быстро 
отказываться от изучения новых техно-
логий при возникновении неизбежных 
трудностей. Наиболее сильными стиму-
лами к освоению пожилыми людьми но-
вых технологий являются мотивы полу-
чения или сохранения работы и другие 
виды социальной активности, обеспечи-
вающие искомую социальную инклюзию.

Значимым барьером для освоения 
цифровых технологий является неготов-
ность пожилых людей к активной жизне-
деятельности: комплексное наблюдение 
условий жизни населения показывает, 
что среди лиц старше 55 лет, способных 
вести активный образ жизни, активны-
ми видами отдыха занимаются только 
5,8% [11]. Такое положение во многом 
является наследием советского периода, 
когда выход на пенсию зачастую означал 
«социальную смерть» –  обрыв большин-
ства социальных связей и переход в ре-
жим «доживания», не предполагающий 
активности и изменений размеренного 
образа жизни.

Другим барьером при освоении по-
жилыми людьми информационных тех-
нологий является наличие «языкового 
барьера» –  специфичной терминологии 
мира цифровых технологий. Люди пенси-
онного возраста теряются перед сложно-
стью цифровых процедур и испытывают 
амбивалентные переживания при взаи-
модействии с информационными техно-
логиями [12]. Так, при неудачном первич-
ном опыте у пожилых людей формиру-
ется негативное отношение к повседнев-
ному использованию технологий, тогда 
как при успешном –  укрепляется уверен-
ность в возможности эффективно осваи-
вать и применять новые технологии. Эта 
ситуация актуализирует значимость гра-
мотного построения образовательных 
программ по цифровой грамотности для 
людей пенсионного возраста.

Цифровая  грамотность  важна  для 
пожилых людей по ряду причин. Пожи-
лые люди испытывают социальную изо-
ляцию из-за отсутствия доступа к циф-
ровым средствам коммуникации, таким, 

как электронная почта, социальные се-
ти,  видеочаты.  С  помощь  цифровых 
устройств пожилые люди могут управ-
лять финансами, заказывать продукты, 
услуги онлайн, получать консультацион-
ную помощь дистанционно. Для пожилых 
людей, желающих продолжить работать 
или получить образование, информаци-
онные ресурсы дают возможность для 
поиска работы, обучения, создания он-
лайн бизнеса.

Содержание программ по повыше-
нию цифровой грамотности должно быть 
разработано с учетом стиля обучения по-
жилых людей, их интересов и ожиданий 
и основываться на следующих принци-
пах [13]: предоставляемые знания долж-
ны быть полезными для изучения и отве-
чать личным социальным потребностям 
пожилых людей; обучение должно но-
сить совместный характер: включать ко-
мандную работу и взаимодействие для 
достижения более активного обучения; 
обучение должно способствовать само-
стоятельности, инициативности и соци-
альной интеграции пожилых людей.

Важно, чтобы реализуемые програм-
мы были гибкими, учитывали возмож-
ности, ограничения и предпочтения по-
жилых людей [14]. Для лиц пенсионного 
возраста обучение сопряжено со стрес-
сом и тревожностью, поэтому создание 
комфортных условий позволяет повы-
сить эффективность освоения навыков 
цифровой грамотности. Хорошие резуль-
таты показывает групповое обучение, 
позволяющее пожилым людям чувство-
вать поддержку сверстников и получать 
ответы на вопросы, о которых они могли 
не задумываться.

За  рубежом  реализуется  ряд  про-
грамм по развитию цифровых навыков 
пожилых людей [15].

1.  ICTSkills4All. Проект, направлен-
ный на развитие цифровых навыков, уве-
ренности в себе и онлайн- безопасности 
людей старше 55 лет,  которые мини-
мально или вообще не участвуют в ис-
пользовании цифровых технологий. Ох-
ватывает Латвию, Португалию, Бельгию, 
Польшу и Великобританию. Программа 
обучения информационным технологиям 
включает онлайн- платформу с информа-
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цией, обучающими инструментами и ре-
сурсами, предназначенную для пожилых 
людей с низкими цифровыми навыка-
ми, и персональную поддержку обуча-
ющихся, предназначенную для участни-
ков, у которых отсутствуют цифровые 
навыки.

2. Digital Skills for People Living in the 
3rd Age [16]. Проект, реализуемый в Ве-
ликобритании, Нидерландах, Болгарии, 
Чехии, Испании и Греции. Предназначен 
для активного погружения пожилых лю-
дей в цифровую среду и развития необ-
ходимых для комфортного существова-
ния в виртуальном пространстве циф-
ровых навыков. В его рамках созданы 
дорожные карты государственных услуг, 
содержащие информацию о наиболее 
актуальных  государственных  онлайн- 
услугах в 5 странах Европейского Сою-
за, и платформа электронного обучения 
с инструментами виртуальной помощи 
для цифрового включения пожилых лю-
дей. Также в ходе реализации проекта 
была выработана эффективная методо-
логия работы с пожилыми людьми, осно-
ванная на доверии и интерактивности.

3. Senior New Tech [17]. Проект ох-
ватывает  Польшу,  Словению,  Чехию 
и Литву. Его задача –  увеличение числа 
пожилых людей, использующих иннова-
ции в повседневной жизни, расширение 
их участия в деятельности, связанной 
с  новыми  технологиями,  и  уменьше-
ние страха перед использованием ин-
тернета. В результате реализации про-
екта  были  созданы  образовательные 
сценарии для пожилых людей по базо-
вым навыкам работы с компьютером, 
онлайн- безопасности,  поиску  инфор-
мации, онлайн- бронированию, онлайн- 
покупкам, онлайн- банкингу и социаль-
ным сетям, а также разработано спра-
вочное пособие, в котором простым язы-
ком описаны базовые технологические 
вопросы и термины, приводятся иллю-
страции и примеры.

4.  Inclusive Senior Education through 
Virtual U3A [18]. Проект, реализуемый 
в  Чехии,  Италии  и  Португалии.  Его 
цель –  создание системы инклюзивного 
образования пожилых людей с исполь-
зованием  информационных  техноло-

гий, активное вовлечение лиц пенсион-
ного возраста в создание содержания 
и реализацию отдельных курсов, и си-
стематическое привлечение молодёжи 
к участию в образовании пожилых лю-
дей. Долгосрочной перспективой проек-
та является устранение барьеров на пу-
ти образованию в течение всей жизни 
и увеличение числа активных пожилых 
людей,  которые  смогут  сотрудничать 
в учебной деятельности.

Число пожилых людей, использую-
щих технологии, постепенно увеличива-
ется. Динамика присутствия в интерне-
те людей старшего возраста неуклонно 
растет. По данным Фонда «Обществен-
ное мнение» за июнь 2022 года, 79% 
граждан России в возрасте 45–60 лет 
и 41% граждан старше 60 утвердитель-
но ответили на вопрос: «Заходили ли вы 
за последние сутки в интернет?». Фонд 
«Общественное мнение» выделяет лю-
дей в возрасте от 60 лет в отдельную 
целевую  группу,  что  свидетельству-
ет об интенсификации использования 
digital- сервисов пожилыми гражданами 
России. Так, только в ВКонтакте и «Од-
ноклассниках» на сегодня зарегистриро-
вались 9,7 млн мужчин и женщин стар-
ше 60 лет.

Какие возможности для улучшения 
качества жизни пожилых людей откры-
вают цифровые технологии? Социаль-
ные сети, мобильные приложения, да-
ющие возможность осуществлять виде-
озвонки, позволят пожилым людям под-
держивать связь со своими близкими 
и друзьями, участвовать в обществен-
ной жизни и избегать социальной изоля-
ции. Ряд мобильных приложений позво-
ляют пожилым людям контролировать 
свое здоровье, проводить самодиагно-
стику и получать необходимую медицин-
скую помощь на дому. Смарт-технологии 
могут обеспечить безопасность пожи-
лых людей, предупреждая о возможных 
опасностях и аварийных ситуациях. На-
пример, системы обнаружения падений 
могут автоматически вызывать помощь, 
если пожилой человек упал. Умные дома 
и умные устройства помогают пожилым 
людям управлять освещением, темпе-
ратурой воздуха, устройствами в доме, 
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что повышает комфорт и улучшает до-
ступность. Онлайн- курсы, электронные 
книги и компьютерные игры помогают 
пожилым людям получить новые зна-
ния, развивать свои навыки. Цифровые 
технологии имеют огромный потенциал 
для улучшения качества жизни пожилых 
людей, не только облегчая их повседнев-
ную жизнь, но и помогая им оставаться 
активными, социально активными и са-
мостоятельными.

Выводы, представленные в статье, ос-
новываются на данных исследования, про-
веденного на кафедре философии и соци-
альных наук Елецкого государственного 
университета им. И. А. Бунина. Был прове-
ден социологический опрос в форме анке-
тирования, в котором приняли участие 200 
пожилых людей, проживающих по месту 
жительства (возраст ≥ 60 лет).

Анкета включала в себя вопросы, на-
правленные на изучение практик и про-
блем  использования  лицами  пожило-
го возраста информационных компью-
терных  технологий.  Объектом  иссле-
дования –  пожилые люди. Предметом 
исследования являются проблемы ис-
пользования лицами пожилого возраста 
информационных компьютерных техно-
логий. Метод –  анкетирование. Среди 
респондентов 50% мужчин и 50% жен-
щин, большинство из которых в возрас-
те ≥ 60 лет.

Большинство респондентов (35,5%) 
при ответе на вопрос «Как Вы оценива-
ете свой уровень владения цифровыми 
технологиями?» выбирало вариант «ско-
рее низкий, часто мне нужна помощь 
родственников, знакомых, сотрудников 
МФЦ» (табл. 1).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете свой уровень владения 
цифровыми технологиями?» (%)

Варианты ответов Всего Мужчины Женщины

Очень высокий, считаю себя продвинутым пользователем 0,5 0,5 0

Скорее высокий, обладаю базовыми навыками, но периодически воз-
никают сложности

8 9 7

Средний, довольно часто сталкиваюсь со сложностями 31 39 23

Скорее низкий, часто мне нужна помощь родственников, знакомых, 
сотрудников МФЦ

35,5 37 34

Очень низкий, навыки отсутствуют 19,5 12 27

Затрудняюсь ответить 5,5 2 9

При ответе на вопрос «Укажите, ка-
кими из нижеперечисленных навыков 
Вы обладаете» 94,5% респондентов от-
ветили «умею запускать и выключать 

компьютер, умею работать с клавиату-
рой и мышью» и «умею выходить в ин-
тернет и искать нужную информацию» 
(табл. 2).

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Укажите, какими из нижеперечисленных навыков 
Вы обладаете» (%)

Варианты ответов Всего Мужчины Женщины

Умею запускать и выключать компьютер, умею работать с клавиа-
турой и мышью

94,5 98 91

Разбираюсь в стандартных программах (блокнот, Paint) 77 78 76

Умею выходить в интернет и искать нужную информацию 94,5 98 91

Умею работать с электронной почтой 46 46 44

Умею пользоваться социальными сетями и мессенджерами 51 49 53
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Варианты ответов Всего Мужчины Женщины

Умею загружать несложные программы и работать в них 8 9 7

Умею форматировать текст в Word, пользоваться формулами 
в Excel и создавать презентации в PowerPoint

32 33 31

Знаю «горячие клавиши», которые используются для ускорения 
работы в программах

14 15 13

Умею самостоятельно устанавливать операционную систему 
на компьютер

0,5 1 0

Разбираюсь в профессиональных программах, понимаю предна-
значение каждой и основные отличия

1 1 1

Владею языками программирования 0 0 0

Никакими из вышеперечисленных 5,5 2 9

Всеми из вышеперечисленных 0 0 0

При ответе на вопрос «Какие трудно-
сти Вы испытываете в процессе овладе-
ния цифровыми технологиями?» 35,5% 

респондентов ответили «состояние здо-
ровья не позволяет», 34% –  «плохая па-
мять» (табл. 3).

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Какие трудности Вы испытываете в процессе 
овладения цифровыми технологиями?» (%)

Варианты ответов Всего Мужчины Женщины

плохая память 34 32 34

состояние здоровья не позволяет 35,5 39 32

не могу сконцентрироваться 22 21 23

возраст не для обучения 31,5 33 30

отсутствие внутренней мотивации к освоению цифровыми тех-
нологиями

10,5 11 10

неготовность к активной жизнедеятельности 5,5 2 9

боюсь сделать ошибку 19 20 18

боюсь повредить оборудование 12 10 14

отсутствие личного компьютеров или ноутбуков 5,5 2 9

Таким  образом,  физиологические 
и психосоматические трудности, отсут-
ствие внутренней мотивации к освое-
нию инновационных технологий, него-
товность к активной жизнедеятельности 
и наличие специфичной терминологии 
мира цифровых технологий, осложняет 
освоение пожилыми людьми цифровых 
компетенций. Люди пенсионного возрас-
та испытывают амбивалентные пережи-
вания при взаимодействии с информа-
ционными  технологиями,  направлен-
ность которых зависит от первоначаль-
ного опыта. Для реализации политики 

активного долголетия необходимо раз-
работать специальные программы и ме-
роприятия, ориентированные на потреб-
ности пожилых людей, содействовать 
созданию инклюзивной среды, способ-
ствующей их участию в жизни общества.

Литература
1.  Tackling abuse of older people: five pri-

orities for the United Nations Decade of 
Healthy Ageing (2021–2030) // World 
Health Organization 2022 [Электрон-
ный ресурс]. –  URL: https://iris.who.int/
bitstream/handle/10665/356151/97892

Окончание

Социология № 5 2024



138

40052550-eng.pdf?sequence=1 (дата 
обращения: 27.03.2024).

2.  ООН (2002). Мадридский междуна-
родный план действий по проблемам 
старения 2002 года.  [Электронный 
ресурс]. –   URL: https://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/
ageing_program_ch1.shtml (дата об-
ращения: 27.03.2024).

3.  В России доля населения в возрас-
те 65 лет и старше увеличилась 
вдвое за последние 50 лет  [Элек-
тронный ресурс]. –  URL: https://tass.
ru/obschestvo/18031025 (дата обра-
щения: 27.03.2024).

4.  Концепция  политики  активно-
го  долголетия  [Текст]:  научно- 
методологический докл. к XXI Апр. 
междунар. науч. конф. по проблемам 
развития экономики и общества, 
Москва, 2020 г.  / под ред. Л. Н. Ов-
чаровой, М. А. Морозовой, О. В. Си-
нявской; Нац. исслед. ун-т «Высшая 
школа экономики». –   М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2020. –  
40 с.

5.  Каюгина С. М. Формирование цифро-
вых компетенций у людей «Третьего 
возраста» // Мир науки, культуры, 
образования. –  2020. –  № 2 (81). –  
С. 242–244. –  DOI: 10.24411/1991-5
497-2020-00278

6.  Кузеванова А.Л., Зоркова В. А., На-
дежкина Е. Ю. Социальное само-
чувствие пожилых людей в услови-
ях цифровизации // Социология. –  
2022. –  № 3. –  С. 189–199.

7.  Щанина  Е. В.  Информационно- 
коммуникационные технологии как 
адаптационный ресурс пожилых лю-
дей в условиях информатизации 
российского общества  // Вестник 
Томского государственного универ-
ситета Философия. Социология. По-
литология. –  2021. –  № 63. –  С. 131–
144. –  DOI: 10.17223/1998863Х/63/13

8.  Птущенко Е.Б., Хурум Р. Ю., Мегри-
кян И. Г. Цифровая грамотность как 
инструмент социализации поколе-
ния «третьего возраста» // Вестник 
Адыгейского государственного уни-
верситета. Серия: Регионоведение: 
философия, история, социология, 

юриспруденция, политология, куль-
турология. –   2020. –   № 4 (269). –  
С. 157–166.

9.  Кранзеева Е.А. «Бабушки- онлайн»: 
социально- политическая  актив-
ность пожилых людей  // Logos et 
Praxis. –  2019. –  № 1. –  С. 66–74. –  
DOI: 10.15688/lp.jvolsu.2019.1.7

10.  Мытиль А.В., Дудченко О. Н. Пожилой 
человек в цифровом мире (по резуль-
татам эмпирических исследований) // 
Россия реформирующаяся. –  2020. –  
№ 18. –  С. 333–356. –  DOI: 10.19181/
ezheg.2020.14

11.  Бутуева З.А. «Два клика –  как это 
сложно» или вхождение в мир ин-
формационных технологий старшего 
поколения / З. А. Бутуева, О. В. Ко-
томанова, А. М. Бадонов, Е. Б. Ба-
зарова, Н. Г. Лагойда  // Междуна-
родный научно- исследовательский 
журнал. –  2021. –  № 1 (103). –  С. 93–
98. –  DOI: 10.23670/IRJ.2021.103.1.071

12.  Зубова О. Г. Цифровизация и каче-
ство жизни пожилых людей в совре-
менном российском обществе // Со-
циология. –  2022. –  № 5. –  С. 55–64.

13.  Kärnä E., Aavikko L., Rohner R. at al. 
A Multilevel Model of Older Adults’ Ap-
propriation of  ICT and Acquisition of 
Digital Literacy.  International Journal 
of Environmental Research and Public 
Health, 2022, no. 19 (23), pp. 157–171. 
DOI: 10.3390/ijerph192315714

14.  Mullins E. Building Digital Literacy 
Among Older Adults: Best Practices. 
Social Connectedness Fellow, 2022. 
40 p.

15.  4 (other) European projects that boost 
digital skills of older adults  (2020). 
Available at: https://ict4theelderly.com/
news/4-eu-projects-for-elderly/  (ac-
cessed 03.03.2024).

16.  DIGITAL ACCESS: Digital Skills  for 
People Living  in the 3rd Age –  Effec-
tive Digital Access to Public Services. 
Available at: https://pause- project.eu/
practices/263-digital- access-digital- 
skills-for-people- living-in-the-3rd-age-
effective- digital-access-to-public- 
services (accessed 26.03.2024).

17.  Senior New Tech. Available at: https://
erasmus-plus.ec.europa.eu/pro-

Социология № 5 2024



139

jects/search/details/2017–1-PL01-
KA204–038530 (accessed 26.03.2024).

18.  «Inclusive Senior Education through Vir-
tual U3A –  ISEV» Project: Evaluation Re-
port. Fondazione Mondo Digitale, 2020, 
81 p. Available at: https://projekty.osu.
cz/isev/doc/ISEV-Evaluation- Report_fi-
nal_1.pdf (accessed 26.03.2024).

DIGITAL LITERACY OF THE ELDERLY 
POPULATION AND THE STATE POLICY 
OF ACTIVE LONGEVITY: A SOCIAL 
ASPECT

Zaitseva I. A.
Bunin Yelets State University

The  article  analyzes  the  state  policy  of  active 
longevity  in  the  context  of  the  development  of 
computer literacy skills by older people. It is not-
ed that low skills in the use of information tech-
nology  are  a  significant  barrier  to  meaningful 
participation  of  older  people  in  a  digital  socie-
ty: a significant part of people of retirement age 
feel  disadvantaged  in  the  context  of  digitaliza-
tion. Barters on the way of introduction and use 
of digital  technologies  in old age are  revealed: 
physiological  and  psychosomatic  difficulties, 
lack of  internal motivation  to master  innovative 
technologies, unwillingness to active life and the 
presence of specific terminology of the world of 
digital  technologies,  complicating  the  develop-
ment of already complex digital procedures. It is 
noted that people of retirement age experience 
ambivalent  experiences  when  interacting  with 
information technologies, the focus of which de-
pends  on  the  initial  experience.  The  principles 
that  should  underlie  programs  to  improve  the 
digital  literacy of older people are given. Some 
foreign programs for the development of digital 
skills of older people are being considered.

Keywords:  information technology, digital  liter-
acy, social activity, social adaptation, older peo-
ple.
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Данная статья исследует влияние меньшинств 
на социокультурные изменения, сосредо-
тачиваясь на теории и ее применении в ки-
нематографе. Подробно рассматривается 
эксперимент Сержа Московича с синими 
и зелеными слайдами, который является 
одним из наиболее известных и значимых 
в исследовании этого социального явления. Он 
демонстрирует, как меньшинство может ока-
зывать воздействие на мнение большинства, 
даже когда это мнение кажется очевидным 
или устойчивым. В контексте статьи, этот 
эксперимент служит основой для понимания 
динамики социального влияния и его роли 
в формировании общественных установок. 
Он подчеркивает важность понимания про-
цессов конформности и конверсии и демон-
стрирует, как меньшинства могут играть 
ключевую роль в изменении мировоззрения 
и поведения общества. Статья подчеркивает 

роль фильмов в изображении силы влияния 
меньшинства, проводя параллели между 
кинематографическими повествованиями 
и реальными социальными движениями. Кроме 
того, рассматриваются современные тенден-
ции в кинематографе, где голоса меньшинств 
все чаще формируют культурный дискурс 
и вызывают сомнения в общественных нормах. 
В заключение статьи подчеркивается важность 
признания влияния меньшинств на социальные 
и культурные трансформации как на экране, 
так и за его пределами.

Ключевые слова: меньшинство, Серж Московичи, 
социальные изменения, подавляющее меньшинство, 
конформность, кинематограф, эксперимент, соци-
альные нормы.
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Существует мнение, что человече-
ство обязано своим прогрессом выдаю-
щимся личностям, которые составляют 
некое «меньшинство» от общего насе-
ления Земли. Взгляды и мнения неко-
торых таких людей могли значительно 
отличаться от мнения «большинства», 
но, эти люди были услышаны и в даль-
нейшем их идеи получили поддержку 
и развитие. К таким личностям можно 
отнести известных философов, таких 
как: Галилей, Дарвин, Фрейд и прочие. 
Помимо отдельных индивидов, суще-
ственное влияние на общество может 
оказывать и условное меньшинство. Под 
меньшинством подразумевается неболь-
шая активная группа людей, объединен-
ная общей идей. Мировая история пол-
нится примерами, когда такие группы 
оказывали влияние на целые страны. 
Любой государственный переворот или 
революция, зачастую, начинались имен-
но с таких небольших групп идеологиче-
ски заряженных людей.

В рамках данного контекста, вопрос 
о том, как меньшинство может оказать 
влияние на большинство, представляет 
собой важное направление исследова-
ний в области социологии и социальной 
психологии. В этом направлении актив-
ные исследования проводил Серж Мо-
сковичи. В его книге с красноречивым 
названием «Социальное влияние и со-
циальные перемены» (Московичи, 1976) 
подчеркивается роль, которую меньшин-
ства исторически играли в подстрека-
тельстве к политическим, научным, ре-
лигиозным и художественным измене-
ниям. Согласно определению, Москвичи 
предполагает, что небольшое количе-
ство людей не обязательно определяет 
меньшинство. Меньшинства –  это глав-
ным образом группы людей, которые 
думают и действуют иначе, вне нормы; 
они –  будь то одинокий индивидуум (на-
пример, Галилео) или небольшая груп-
па, или даже численное большинство 
(например, чернокожие в Южной Афри-
ке) –  пытаются с помощью своих идей 
и действий произвести инновации и со-
циальные изменения [1].

Ещё в 1969 году, Московичи провёл 
успешную серию экспериментов под на-

званием «подавляющее меньшинство». 
Эти эксперименты стали своеобразным 
ответом на эксперимент Аша, в иссле-
дованиях которого подставное большин-
ство оказывало влияние на реального 
испытуемого. В исследованиях Моско-
вича подставные испытуемые составля-
ли меньшинство участников. Во время 
каждого эксперимента присутствовало 
двое подставных и четверо настоящих 
испытуемых, которые получали на экра-
ны диапозитивов синие слайды и им не-
обходимо было дать ответ, какого цвета 
был каждый из них –  зеленого или сине-
го. По подготовленному исследователя-
ми плану, представленное меньшинство 
время от времени (в двух из трех случа-
ев) или постоянно называло синие изо-
бражения зелеными.

По полученным результатам Моско-
вичи и коллеги сделали вывод, что отве-
ты подставных респондентов оказывали 
небольшое прямое и более ощутимое 
косвенное влияние на мнение остальных 
участников. В первом случае выясни-
лось, что до 9% доверчивых респонден-
тов давали неправильные ответы, вни-
мая ответам меньшинства. Однако, для 
более-менее стабильного проявления 
этого влияния, меньшинству необходимо 
было постоянно придерживаться одной 
и той же позиции. На второй же стадии 
эксперимента было выявлено косвенное 
влияние. В рамках данного этапа, до-
верчивые испытуемые вновь оценивали 
слайды, только в этот раз вместо двух 
категоричных вариантов, им предоста-
вили большое разнообразие сине-зеле-
ных оттенков. Цель оставалась та же, 
необходимо было разделить их на зеле-
ные и синие. Под влиянием подставного 
меньшинства, респонденты значительно 
чаще называли представленные оттенки 
цветов зелеными [2].

По мнению Московича, результаты 
однозначно указывают на то, что мень-
шинство имеет способность влиять 
на установки и действия большинства. 
Это воздействие может оставаться неза-
меченным членами большинства во вре-
мя группового взаимодействия и про-
явиться лишь позже, без их осознания. 
Данное исследование стало отправной 
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точкой для целого ряда исследований, 
которые выявили факторы, способству-
ющие усилению влияния меньшинства:
• твердо стоит на своих позициях, от-

стаивает одну и ту же точку зрения, 
но в определенных ситуациях способ-
но на компромисс;

• демонстрирует внутреннее единство;
• слышит аргументы большинства и ре-

агирует на них, приводит аргументы 
в поддержку своей позиции;

• дает возможность высказать разные 
аргументы разным представителям;

• представляет свою позицию как «над-
ситуативную», например, использует 
абстрактные, а не конкретные терми-
ны;

• находит точки соприкосновения 
с большинством, апеллирует к ши-
роко распространенным в группе цен-
ностям;

• демонстрирует, что его позиция ос-
нована на ценностях, а не на личных 
интересах;

• ведет себя уверенно и корректно, да-
же сталкиваясь с насмешками и гру-
бостью со стороны большинства;

• увеличивается в размере за счет при-
влечения людей, занимающих ней-
тральную позицию, или за счет пред-
ставителей большинства [3].
Исследования Московича не обо-

шлись без доли критики. В основном, 
у других ученных возникали претензии 
к тому, что большая часть исследований 
влияния меньшинства основана на экс-
периментах, проведенных в лаборато-
риях. Участники лабораторных экспе-
риментов редко являются «настоящи-
ми группами». Чаще всего это группа 
студентов, которые не знают друг друга 
и, вероятно, никогда больше не встре-
тятся. Они также вовлечены в искус-
ственные задачи. Как таковые, они 
сильно отличаются от групп меньшинств 
в обществе в целом, которые стремят-
ся изменить мнение большинства. Ведь 
реальные меньшинства часто сталкива-
ются с гораздо более решительной оп-
позицией. Они преданы делу, они часто 
знают друг друга, оказывают друг другу 
значительную социальную поддержку 
и иногда посвящают свою жизнь изме-

нению взглядов большинства. Лабора-
торные эксперименты по власти и ста-
тусу в значительной степени неспособ-
ны представить и смоделировать значи-
тельные различия во власти и статусе, 
которые часто разделяют меньшинства 
и большинство [4].

Несмотря на это, нельзя недооцени-
вать вклад, который этот эксперимент 
и последующие исследования внесли 
в современную социологию. 1980 году 
Московичи свел воедино разные экс-
периментальные данные и сформули-
ровал теорию конверсии меньшинства. 
Он предположил, что большинство име-
ет тенденцию вызывать скорее подчи-
нение, нежели изменение убеждений, 
а меньшинство тяготеет к противопо-
ложным действиям, т.е. большинство 
склонно вызывать очевидную, быстро 
проявляющуюся, но временную публич-
ную уступчивость, а меньшинство ока-
зывает косвенное отсроченное и личное 
влияние, которое можно оценить с по-
мощью критериев более общего харак-
тера. Московичи объясняет это тем, что 
большинство вызывает конформность 
с помощью процесса сравнения, а мень-
шинство –  конверсию с помощью про-
цесса валидизации [5].

Теория влияния меньшинства имеет 
важные приложения в различных обла-
стях, таких как политика, маркетинг и об-
разование. Понимание того, как мень-
шинства могут изменять общественные 
установки, помогает разрабатывать 
стратегии для продвижения новых идей 
и инноваций. Современные исследова-
ния продолжают развивать идеи Мо-
сковичи, исследуя, как цифровые ме-
диа и глобализация влияют на процес-
сы социального влияния меньшинств. 
С развитием социальных медиа влия-
ние меньшинств усилилось еще боль-
ше. Платформы, такие как Twitter, Ins-
tagram 1 и YouTube, позволяют малочис-
ленным группам быстро распространять 
свои идеи и находить единомышленни-
ков по всему миру. Это ведет к созда-
нию глобальных сообществ и движений, 

1 Принадлежит компании Meta, которая при-
знана экстремистской и запрещена на территории 
РФ.
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которые могут оказывать значительное 
влияние на общественное мнение и по-
литику [6].

В последние годы мы наблюдаем, как 
малочисленные группы влияют на содер-
жание и направление культурных про-
дуктов, с фильмами и сериалами, все ча-
ще затрагивающими темы, которые ра-
нее считались маргинальными, такие как 
права сексуальных меньшинств, расовая 
справедливость и гендерное равенство. 
Особенно активно данная повестка про-
двигается в западной культуре. Эти из-
менения часто инициируются неболь-
шими группами активистов и творцов, 
которые через свои работы привлекают 
внимание широкой аудитории и стиму-
лируют общественные дискуссии. Кине-
матограф, в свою очередь, отражает эти 
изменения, что приводит к более широ-
кому признанию и принятию этих идей 
в обществе, демонстрируя, как малочис-
ленные группы могут оказывать значи-
тельное влияние на культурные нормы 
и социальные установки.

Помимо фильмов, в которые наме-
ренно внедряется современная запад-
ная социальная повестка, в кинемато-
графе существует множество фильмов, 
которые иным образом затрагивают те-
му влияния меньшинства на большин-
ство. В данных кинолентах герой или не-
большая группа людей направляют свои 
действия против устоявшегося порядка 
и чаще всего успешно его меняют. Эти 
истории, порой вдохновленные реаль-
ными событиями или чаще всего гипоте-
тическими сценариями, демонстрируют 
силу и влияние малочисленных групп. 
Такие фильмы не только развлекают, 
но и вдохновляют зрителей, подчеркивая 
важность и возможность перемен. Тео-
рия Московичи в этом контексте помо-
гает понять механизмы, через которые 
эти герои и группы добиваются успеха, 
и как их действия могут оказать значи-
тельное влияние на общественные нор-
мы и установки.

В качестве одного из примеров, мож-
но использовать киноленту «12 разгне-
ванных мужчин» (1956) –  это класси-
ческий американский драматический 
фильм Сидни Люмета, который разво-

рачивается в комнате для совещаний 
присяжных. Двенадцать мужчин долж-
ны вынести вердикт по делу об убий-
стве, и один из них, Присяжный № 8 
(Генри Фонда), сталкивается с мнением 
остальных, которые уверены в виновно-
сти обвиняемого. Он сомневается в до-
стоверности доказательств и настаивает 
на более детальном обсуждении. По ме-
ре разбирательства он находит противо-
речия в обвинении и постепенно убежда-
ет остальных присяжных пересмотреть 
свои выводы.

Фильм прекрасно иллюстрирует 
теорию влияния меньшинства Сержа 
Московичи. Присяжный № 8, находясь 
в меньшинстве, благодаря своей настой-
чивости и логике изменяет мнение груп-
пы. Его уверенность и рациональность 
показывают, как один человек может по-
влиять на большинство, если действу-
ет последовательно и обоснованно «12 
разгневанных мужчин» затрагивает те-
мы справедливости, предвзятости и мо-
ральной ответственности, демонстри-
руя, как личные убеждения и критиче-
ское мышление могут изменить исход, 
даже когда противостоишь большинству.

Еще одним ярким, но менее реа-
листичным примером может служить 
фильм «Эквилибриум» (2002) –  это на-
учно-фантастический боевик, действие 
которого разворачивается в будущем, 
где государство установило строгий кон-
троль над эмоциями граждан. Чувства 
и эмоции запрещены, и нарушители под-
вергаются наказанию. Главный герой, 
Джон Престон, работает в антиэмоцио-
нальной полиции, обеспечивая соблюде-
ние этого строгого режима.

Однако вскоре Престон начинает со-
мневаться в правильности этой системы, 
особенно после того, как сам пережи-
вает потерю жены. Встреча с другими, 
сохраняющими человеческие эмоции 
людьми, открывает ему глаза на ис-
тинные ценности жизни. Престон, ока-
завшись в числе немногочисленного 
сопротивления, начинает противосто-
ять установленным правилам, выражая 
свои эмоции и привлекая последовате-
лей. Через серию определенных собы-
тий и боевых сцен, Престон и его сто-
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ронники, несмотря на жесткое противо-
действие государства, убеждают других 
его жителей в важности человеческих 
эмоций и свободы выбора. Их убежден-
ность и настойчивость начинают влиять 
на окружающих, вызывая внутренние 
конфликты и заставляя многих пересмо-
треть свое отношение к установленным 
системой правилам. Таким образом, 
«Эквилибриум» представляет собой по-
казательный пример киноленты, в кото-
рой один человек, выступающий за свои 
убеждения и противостоящий системе, 
может изменить ход истории и повлиять 
на мнение и действия других.

Не так давно, западный кинемато-
граф переживал фазу, в которой до-
вольно наглядно отражалось растущее 
стремление американской молодежи 
к индивидуальной свободе, справед-
ливости и противостоянию системе. 
Данный тренд западного кино, начался 
с фильма «Голодные игры» (2012), ос-
нованного на одноименной серии книг. 
В данной кинокартине и в последующих 
продолжениях, главная героиня Кэтнисс 
Эвердин в компании единомышленни-
ков, противостоит тирании Капитолия 
и является символом восстания против 
несправедливости и жестокости суще-
ствующего режима.

Этот тренд продолжается в серии 
фильмов «Дивергент» (2014–2016), в ко-
торых девушка по имени Трис Пройор, 
живёт в мире, где общество разделено 
на фракции в зависимости от основных 
характеристик личности. Однако, ког-
да Трис обнаруживает, что она является 
«дивергентом» –  тем, кто не подпада-
ет под строгие рамки фракций и имеет 
уникальные способности, ей предстоит 
столкнуться с системой контроля и при-
нятия. В данной серии фильмов Трис вы-
ступает символом сопротивления, отка-
зываясь принимать навязанные обще-
ством стандарты и статусы. Она и ее 
союзники стремятся к свободе выбора 
и самоопределению, ища свой путь в ми-
ре, где каждый должен подчиняться сво-
ей фракции.

Вышеперечисленные кинокартины 
хоть и не всегда строго следуют принци-
пам влияния меньшинства на большин-

ство, описанным Московичи, но являют-
ся мощными примерами для вдохнове-
ния социально активной молодежи или 
членов уже существующих меньшинств. 
Эти фильмы поднимают вопросы о борь-
бе за свободу, справедливость и само-
определение, что может вызывать эмо-
циональное отклик у зрителей, особенно 
у тех, кто чувствует себя несогласным 
с установленными нормами существу-
ющего общества.

Исследование роли меньшинств 
в социальных изменениях и в формиро-
вании общественных установок пред-
ставляет собой актуальное направле-
ние в современной социологии. Через 
анализ экспериментов Московичи мож-
но сделать вывод, что меньшинства мо-
гут, оказывать определенное влияние 
на мнение большинства. Теория конвер-
сии меньшинства помогает нам понять 
механизмы этого влияния и применить 
их в различных областях, от политики 
до маркетинга. Культурные продукты, 
такие как фильмы, играют важную роль 
в формировании общественного созна-
ния и идеалов, представляя мощные 
примеры борьбы за свободу, справед-
ливость и самоопределение. Понимание 
этих механизмов может помочь нам раз-
работать новые стратегии для продвиже-
ния новых идей и социальных изменений 
в современном мире.
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REFLECTION OF THE RESULTS OF 
S. MOSKVICH’S EXPERIMENT ON 
THE INFLUENCE OF MINORITIES IN 
CINEMA

Zuev D. A., Shayakhmetov A. R., Malikov M. M., 
Zarafutdinov R. D., Bariev E. V.
Ufa State Petroleum Technical University

This article explores the influence of minorities 
on sociocultural changes, focusing on the the-
ory and its application in cinema. It extensive-
ly examines Serge Moscovici’s experiment with 
blue and green slides, which is one of the most 
well-known and significant in the study of this 
social phenomenon. It demonstrates how minor-
ities can influence the opinion of the majority, 
even when that opinion seems obvious or en-
trenched. In the context of the article, this exper-
iment serves as a basis for understanding the 
dynamics of social influence and its role in shap-
ing societal attitudes. It underscores the impor-
tance of understanding processes of conformity 
and conversion and shows how minorities can 
play a key role in changing societal worldviews 
and behaviors. The article highlights the role of 
films in depicting the power of minority influence, 
drawing parallels between cinematic narratives 

and real social movements. Additionally, it dis-
cusses contemporary trends in cinema, where 
minority voices increasingly shape cultural dis-
course and challenge societal norms. In con-
clusion, the article emphasizes the importance 
of recognizing the influence of minorities on so-
cial and cultural transformations, both on screen 
and beyond.

Keywords: minority, Serge Moscovici, social 
changes, overwhelming minority, conformity, 
cinema, experiment, social norms.
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Влияние философии религиозного экзистенциализма 
Мигеля де Унамуно на политическое мировоззрение 
Испании 1920–1940‑х гг.
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Целью данного исследования является вы‑
явление сущности философии религиозного 
экзистенциализма испанского философа 
Мигеля де Унамуно (1864–1936) и её влияния 
на политическое мировоззрение Испании 
1920–1940‑х гг. Для достижения данной цели 
автор стремился избежать излишней эмоцио‑
нальности, иногда характерной для учёных при 
исследовании экзистенциалистов, следовать 
выбранной методологии. Для выявления сути 
и особенностей философии религиозного 
экзистенциализма Мигеля де Унамуно были 
исследованы его 2 основных философских 
труда: «О трагическом чувстве жизни людей 
и народов» и «Агония христианства»; основ‑
ное содержание статьи было разделено на 2 
части: «Религиозная философия Мигеля 
де Унамуно и её основания» и «Политическая 
философия Мигеля де Унамуно». Основным 
методом научного исследования в данной 
статье является герменевтический анализ 
по Х. –  Г. Гадамеру; дополнительный метод 
исследования –  историзм. По ходу написания 
статьи были выявлены аргументы философа 
в пользу оснований для сомнения в существо‑
вании Бога и бессмертии индивидуального 
человеческого сознания. Было показано отно‑
шение философа к Европейской цивилизации, 
религиям, широко распространённым в тех или 
иных странах Европы, мировому православию. 
Также было выявлено влияние религиозной 
веры философа на его политические убежде‑
ния. В результате было выявлено, что на ре‑
лигиозную философию Мигеля де Унамуно 
существенное влияние оказали определённые 
ограничения; была показана актуальность его 
политической философии.

Ключевые слова: Бог, истинный, мораль, рай, со-
мнение, философия, христианство, церковь, чисти-
лище.

Введение
Испанский философ Мигель де Унаму‑
но –  один из основоположников экзистен‑
циализма в Западной Европе, предста‑
витель религиозного экзистенциализма. 
Две его основные работы «О трагиче‑
ском чувстве жизни людей и народов» 
и «Агония христианства» были написаны 
в предвоенном 1912 году и послевоен‑
ном 1924 году соответственно. В отличие 
от представителей немецкой классиче‑
ской философии, его работы не форми‑
руют строгой философской системы, 
стремящейся к избежанию логических 
ошибок, внутренних противоречий, сам 
философ в первой из вышеупомянутых 
работ, признаётся в наличии в ней логи‑
ческих противоречий, более того в своей 
статье «Антропология Мигеля де Уна‑
муно» А. Г. Ситдикова утверждает, что 
М. Унамуно считал себя «человеком 
противоречия» [4, c. 79], однако работы 
М. Унамуно способны оказать большое 
влияние на мировоззрение и действия 
читателей, возможно, даже большее, чем 
работы представителей немецкой клас‑
сической философии.

Религиозная философия Мигеля 
де Унамуно и её основания
М. Унамуно воспринимает себя как часть 
своего и только своего народа. Стать 
частью другого народа, не имеющего от‑
ношения к его стране, его этносу, даже 
если другой народ богаче, культурнее, 
счастливее испанцев и басков, для ис‑
панского баска М. Унамуно совершенно 
недопустимо, для него это всё равно, что 
умереть, «перестать быть» [8]. Предпо‑
лагаю, что данная установка философа, 
оказала важное влияние на его религи‑
озную философию. Далее в данной ча‑
сти статьи будет раскрываться содержа‑
ние религиозной философии М. Унамуно 
с некоторыми моими вопросами и ком‑
ментариями.
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Прогресс, по мнению М. Унамуно, 
начался после изгнания Адама и Евы 
из рая, является результатом первород‑
ного греха, и по сути, прогресс –  болезнь 
человечества. Философ отмечает, что 
святые, заботясь о спасении своих душ 
и душ своих ближних, мало заботились 
о прогрессе культуры, науки; будущий 
святой, в отличие от И. Канта, скорее 
всего, никогда бы не изобрёл категори‑
ческий императив.

М. Унамуно отмечает, что первона‑
чально, христиане стремились не столь‑
ко к тому, чтобы их душа спаслась после 
смерти, сколько к тому, чтобы, не уме‑
рев, достичь спасения во время Второ‑
го пришествия Исуса Христа, многие 
христиане первого века верили, что оно 
будет очень скоро, при жизни многих 
из них. Однако после того, как надежды 
христиан первого века на скорый конец 
мира сего не оправдались, главной це‑
лью христиан стало достижение ими са‑
мими и их ближними спасения душ после 
смерти; исторические события, по мне‑
нию М. Унамуно, потеряли отчётливый 
смысл в глазах христиан, однако фило‑
соф допускал, что человеческий про‑
гресс может быть направлен на преоб‑
разование сознания людей, на то, чтобы 
подготовить людей к концу этого мира.

Утверждения о том, что после сво‑
ей смерти человек якобы живёт в своих 
произведениях, творениях или в своих 
детях, или в природном мире М. Унаму‑
но считает глупыми и невежественными, 
в независимости от того, кто их придер‑
живается, справедливо замечая, что да‑
же очень талантливый человек в той или 
иной сфере человеческой деятельности, 
может быть тупым в чувствах и плохо 
разбираться в вопросах морали. М. Уна‑
муно подвергает критике людей, которые 
живут внешне достойно или даже геро‑
ически, но не верят ни в Бога, ни в бес‑
смертие души, –  таких он называет «ду‑
ховными паразитами» [8].

Главным и наиболее трагическим 
противоречием в своей жизни, в жиз‑
ни многих других христиан или людей, 
стремящихся быть таковыми, М. Унаму‑
но считал противоречие между душой 
и разумом христианина, несовместимо‑

стью рационального и жизненного. Душа 
человека желает жить вечно, притом, 
чтобы её жизнь после смерти была про‑
должением его земной жизни, в поры‑
ве откровенности М. Унамуно заявляет, 
что сам хотел бы стать Богом, обладать 
Богом, не утрачивая своей индивиду‑
альности, не переставая быть челове‑
ком с тем же мироощущением, какое 
у него есть, однако разум отказывает 
ему не только в желании стать Богом, 
но и в праве на бессмертие, и в надежде 
на него. И дело тут отнюдь не в научных 
открытиях и гипотезах, которые были из‑
вестны в первой четверти XX века.

В эссе «О трагическом чувстве жизни 
людей и народов» философ поддержи‑
вает борьбу Римско‑ католической церк‑
ви с учением Чарлза Дарвина об эволю‑
ции животных и растений, цель которого 
подорвать веру христиан в то, что «че‑
ловек –  это совершенно исключительное 
живое существо, созданное для жизни 
вечной» [8], а также с рационализмом, 
модернизмом, протестантизмом и даже 
с учением Галилео Галилея о вращении 
Земли.

По М. Унамуно, разум человека, рас‑
суждающего о себе, мире, Вселенной, 
своих перспективах жизни неизбежно 
сомневается в том, что душа человека 
будет жить вечно по следующим причи‑
нам. Во‑первых, это работы Иммануила 
Канта, опровергающие традиционные 
для католицизма доказательства бы‑
тия Бога Фомы Аквинского. Вместо них 
лютеранин И. Кант придумывает своё 
доказательство или весомый аргумент 
в пользу бытия Бога о якобы присуще‑
му каждому человеку нравственному за‑
кону, категорическому императиву [2, 
c. 59], якобы он является доказатель‑
ством существования Бога. Однако от‑
нюдь не каждый человек вопреки мне‑
нию И. Канта, готов всё время поступать, 
не входя в противоречие с предписан‑
ным категорическим императивом, если 
что‑то и заставляет человека поступать, 
не преступая категорический императив, 
то это его вера, система ценностей, ко‑
торой он придерживается, а не катего‑
рический императив, якобы пребываю‑
щий в нём, как, например, сердце или 
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печень. По сути, И. Кант способствовал 
подрыву веры в Бога для многих евро‑
пейцев, и несмотря на его существенные 
заслуги в философии как науки, всё же 
авторитет И. Канта в современной жиз‑
ни неоправданно высок [1, c. 44–45]. Во‑
вторых, на сомнения М. Унамуно в вере 
повлияли работы нидерландского фило‑
софа, еврея по национальности, Бене‑
дикта Спинозы, на которые М. Унаму‑
но ссылается в своей работе. Из одной 
из теорем Б. Спинозы о стремлении вся‑
кой вещи неопределённое время пребы‑
вать в своём существовании М. Унамуно 
приходит к выводу о том, что сущность 
каждого человека состоит в страстном 
желании никогда не умирать. И М. Уна‑
муно следует за Б. Спинозой, забывая 
о том, что даже, если такое желание при‑
суще почти любому животному, оно при‑
суще далеко не всем людям, и даже ед‑
ва ли большинству людей. По крайней 
мере, многие христиане или считающие 
себя таковыми хотят умереть, чтобы их 
душа была в раю с Богом до Страшного 
суда, а затем, чтобы было воскрешено их 
тело для соединения с душой и вечной, 
непрерывной жизни в раю. Кроме того, 
М. Унамуно упоминает о том, что Б. Спи‑
ноза не мог обрести веру в своё личное 
бессмертие. Справедливости ради, надо 
отметить, что М. Унамуно всё‑таки спра‑
шивает себя о том, является ли человек 
вещью. В‑третьих, сформулированные 
М. Унамуно принципы о непрерывности 
существования человека во времени 
и пространстве, по всей видимости, при‑
водят его к сомнению в том, что человек 
воскрешённый Богом на Страшном су‑
де, будет тем же самым человеком, что 
когда‑то жил на Земле и умер.

Главная ценность человека, по мне‑
нию философа, в его сознании, главный 
страх в том, что сознание после смер‑
ти человека, после смерти его мозга, 
сознание только человеческой души, 
невозможно. Однако, закономерен во‑
прос: «Почему философ не сформули‑
ровал теоретическую возможность того, 
что душа человека может жить в двух ре‑
жимах: внутри человеческого тела, ког‑
да оно живо, душа воспринимает только 
чувства и ощущения; после физической 

смерти тела при покидании душой тела –  
душа мгновенно получает и усваивает 
всю информацию от мозга, накоплен‑
ную им к концу жизни человека, и ста‑
новится способной и чувствовать, и рас‑
суждать, хотя бы для снижения уровня 
своих сомнений в Боге?» Ведь справед‑
ливости ради надо отметить, что соглас‑
но Евангелию, Исус Христос не только 
с пониманием относился к недоверчи‑
вым к нему иудеям, но и хвалил сотника 
за его крепкую веру и сильное доверие 
к Нему (Мф, 8:8–12), а апостол Павел 
и вовсе писал о колеблющихся в вере 
на погибель свою (Евр., 10:39).

По мнению М. Унамуно, одной из наи‑
более важной вех в становлении като‑
лицизма был Первый Вселенский собор 
в Никее, осудивший арианство, угрожав‑
шее самим основам христианской ве‑
ры, и в этом мнении М. Унамуно соли‑
дарен даже с протестантским рациона‑
листом Гарнаком. Таинство евхаристии, 
по М. Унамуно, –  «стержень народной 
католической религиозности» [8]. В като‑
лицизме –  главным является достижение 
бессмертия, чему должна по ощущениям 
верующих помогать исповедь, а в про‑
тестантизме –  оправдание, этика, жизнь 
в соответствии с моральными принципа‑
ми. По мнению протестантского теоло‑
га Эрнста Трельча, высшее достижение 
протестантизма –  музыка Баха, по мне‑
нию М. Унамуно высшее достижение ка‑
толицизма в сфере культуры –  картина 
«Распятый Христос» Веласкеса. «Като‑
лицизм вызвал к жизни героев, а проте‑
стантизм –  общества, здравомыслящие, 
богатые, свободные, проявляющие себя 
в том, что касается социальных институ‑
тов и экономики, но не способные к ка‑
кому бы то ни было великому сверше‑
нию» [8], –  так наиболее ёмко выявил 
различия между значениями католициз‑
ма и протестантизма для человечества 
М. Унамуно.

Христианская вера М. Унамуно аго‑
ническая, он очень хочет верить в Бога 
и жить вечно, но вслед за И. Кантом от‑
вергает возможности рационального до‑
казательства бытия Бога. Для М. Унаму‑
но на уровне разума существование веч‑
ного Всемогущего Бога ничуть не более 
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вероятно, чем материалистическое пер‑
воначало Вселенной. Доказательство су‑
ществования вечного Всемогущего Бога 
для М. Унамуно по аналогии с тем, что 
как найденные в пустыне часы сделал 
разумный часовщик, а они не возникли 
под влиянием естественных причин, так 
и мир, устроенный разумно, в котором 
физические, физико‑ химические законы 
и существующая материя обеспечивают 
возможность существования огромно‑
го количества разнообразных растений 
и животных и даже человека, сотворил 
Бог, неприемлемо. М. Унамуно считает, 
что мир вполне мог быть сотворён неким 
бездушным, бесчувственным сверхразу‑
мом, сотворившего первых людей и пер‑
вые существа других видов и создавше‑
го условия для их размножения только 
для временной жизни здесь на Земле, 
которая навсегда прекращается наря‑
ду с сознаниями носителей в момент их 
смерти, хотя справедливости ради на‑
до заметить, что М. Унамуно сомнева‑
ется в том, будет ли жить душа того или 
иного отдельно взятого человека, в том 
числе и его самого, вечно, даже если 
вечный всемогущий Бог действительно 
существует.

Философ ссылается на якобы суще‑
ствующую цитату в Библии: «Сказал 
злодей в сердце своём: «Нет Бога»» [8]. 
Сомнений в то, что М. Унамуно привёл 
именно такую фразу в качестве цита‑
ты из Библии в своём сочинении нет 
никаких, поскольку, и в его сочинении, 
опубликованном на испанском, в конце 
восьмой главы «О трагическом чувстве 
жизни» якобы существующая фраза 
из Библии напечатана так: «Dijo el mal‑
vado en su corazon: no hay Dios» [14]. Од‑
нако более точный, Синодальный пере‑
вод таков: «Сказал безумец в сердце 
своем: «нет Бога»» (Пc., 13:1). То, что 
в Библии говорится именно о неразум‑
ности чувствующего сердцем, что Бога 
нет, а не о злодейской сущности его под‑
тверждается и Септуагинтой [3]. Не бе‑
русь с уверенностью утверждать, поль‑
зовался ли М. Унамуно при написании 
этого отрывка вариантом библейского 
перевода, сделанного в той или иной 
стране Западной цивилизации, до на‑

писания им рассматриваемой работы 
1912 года, или же он сознательно при‑
вёл подложную цитату, дабы не обидеть 
коллег‑ философов атеистов и не надло‑
мать логические основания для своей 
философии с учётом того, что М. Уна‑
муно был католиком. Второе предполо‑
жение ничуть не менее возможно, чем 
первое, с учётом того, что один из пере‑
водов Библии на испанский язык, из‑
данный в 1909 году, незадолго до напи‑
сания М. Унамуно его рассматриваемых 
в данной статье философских работ, со‑
общает о глупости говорящего в сердце 
своём, что Бога нет [13].

Если М. Унамуно в своей работе 
1912 года стремился быть принципи‑
альным мыслителем до конца, почему 
не задал себе примерно такого содер‑
жания вопросы: «Для чего бездушному, 
бесчувственному сверхразуму, если он 
сотворил жизнь на Земле, существова‑
ние людей с их горем и радостью, сча‑
стьем и несчастьем, верой, надеждой, 
любовью и эмоциями? А, если этот без‑
душный, бесчувственный сверхразум 
ещё и злой, не лучше ли для человека 
смерть души и сознания после физиче‑
ской смерти, вечное небытие после зем‑
ной жизни, чем вечная жизнь и вечная 
зависимость от такого сверхразума?» 
и не попытался на них ответить?

Однако жажда вечной жизни М. Уна‑
муно основана не на философских рас‑
суждениях, а на католической вере. 
И хотя необходимо отметить, что фи‑
лософ понимал, что люди средневеко‑
вья, несмотря на суровость монаше‑
ской жизни, стремились стать монаха‑
ми из страха перед адом, М. Унамуно 
почти не тревожат перспективы наве‑
ки оказаться в аду, он говорит об этом 
только как о теоретической, абстрактной 
возможности. Вследствие католическо‑
го догмата о чистилище, утверждённого 
Тридентским собором в 1563 году [11], 
католики считают, что души почти всех 
людей, умерших в согласии с Римско‑ 
католической церковью, попадают ли‑
бо в рай, либо в чистилище, и в итоге 
люди, души, которых попали в рай или 
чистилище после воскрешения всех 
мёртвых, будут неизбежно оправданы 
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на Страшном суде и вечно будут жить 
с Богом в раю [5]. Таким образом, для 
М. Унамуно как католика, если он бу‑
дет жить вечно, он, почти, наверняка, 
после Страшного суда будет жить вечно 
в раю. Более того, М. Унамуно считает, 
что, скорее всего, вечная жизнь в раю 
будет де‑факто вечным чистилищем, где 
люди будут вечно приближаться к Богу, 
вечно становиться лучше, чем были, при 
этом никогда не будут поглощены Богом 
и никогда не станут такими же совер‑
шенными, как Бог, и желает того, что‑
бы рай на таких принципах устроен был. 
Это, пожалуй, укрепляло веру филосо‑
фа в существование чистилища и веру 
в Римско‑ католическую церковь.

Но был ли философ уверен в том, 
что смерть в согласии с Римско‑ 
католической церковью действитель‑
но дорога к вечной жизни в раю после 
Страшного суда, если человек будет 
жить вечно? Допускал ли возможность 
того, что Римско‑ католическая церковь –  
еретическая церковь, и вследствие этого 
смерть в согласии с ней может оказаться 
дорогой к вечной жизни воскрешённого 
человека в аду после Страшного суда? 
Допускал ли возможность того, что ду‑
ши людей, умерших в согласии с веро‑
исповеданиями, отличными от Римско‑ 
католической церкви, могут оказаться 
в раю?

М. Унамуно крайне скептически от‑
зывался о коптской церкви и эфиопской 
церкви, считая их христианство не бо‑
лее, чем фарсом. Описывая жизнь и дея‑
тельность отца Гиацинта, бывшего като‑
лического священника, после его ухода 
из Римско‑ католической церкви, М. Уна‑
муно негативно отзывается о протестан‑
тах в целом, сенсимонистах, иудеях, ате‑
истах, старокатоликах. Философ харак‑
теризует агностицизм как «изощрённое 
лицемерие» [8]. Описывая деяния и зна‑
чение Первого Вселенского собора, осу‑
дившего арианство, М. Унамуно осужда‑
ет унитаристский и социнианский проте‑
стантизм, считая, что эти учения угрожа‑
ют основам христианской веры.

В то же время для М. Унамуно иконо‑
борец –  приверженец иконоборчества, 
осуждённого как ересь на Седьмом Все‑

ленском соборе –  всего лишь стилист, 
который самого себя провозглашает 
священным образом, иконой. М. Унаму‑
но высоко ценил деятельность Мартина 
Лютера, считал её полезной для «всей 
христианской цивилизации» [8], посколь‑
ку тот утвердил, по мнению философа, 
идею о важности мирской деятельности, 
личного мирского призвания. Кроме то‑
го, М. Унамуно воспринимал лютеран 
И. Канта, С. Кьеркегора как весьма ду‑
ховно близких к себе мыслителей.

М. Унамуно отмечает, что филосо‑
фы иногда утверждают в своих фило‑
софских работах то, во что хотят ве‑
рить, но на самом деле не верят. Так, 
например, по его мнению, Б. Спиноза, 
когда писал о том, что свободный че‑
ловек мало думает о смерти, что му‑
дрость состоит в том, чтобы думать 
о жизни, а не о смерти, на самом де‑
ле думал о смерти. Вера Блеза Паска‑
ля, по М. Унамуно, состояла в том числе 
и в том, что тот старался в своих пись‑
менных работах убедить себя в необхо‑
димости смирения разума перед католи‑
ческими догмами, но не смог заставить 
себя поверить в них.

И когда М. Унамуно писал о том, что 
достижение людьми рая после смерти 
не зависит от того, верят ли они в то, 
что Святой Дух исходит только от Бо‑
га Отца или от Бога Отца и Бога Сына, 
какую позицию они занимают по вопро‑
су слитности или её отсутствия боже‑
ственной и человеческой природ Исуса 
Христа и даже от того, верит ли человек 
в то, что Бог существует или нет, агони‑
зирующий испанский философ, весьма 
вероятно, думал, что эти вопросы на са‑
мом деле крайне важны, и то, какой по‑
зиции по данным вопросам человек при‑
держивается, существенно влияет на его 
участь после смерти.

В отличие от Первого Вселенского 
собора, эпохи Возрождения, Рефор‑
мации, М. Унамуно не рассматривает 
в своих работах тему раскола 1054 го‑
да Христианской Церкви на Римско‑ 
католическую церковь и восточные церк‑
ви, оставшихся в молитвенном общении 
между собой, первым по чести в кото‑
рых стал константинопольский патри‑
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арх. Философ утверждает, что восточ‑
ное (греческое) христианство преиму‑
щественно эсхатологическое, то есть 
его основная цель в понимании фило‑
софа –  спасении душ людей; протестан‑
тизм преимущественно этический; като‑
лицизм –  компромисс между эсхатоло‑
гическим и этическим направлениями 
христианства, причём с преобладанием 
эсхатологического направления. Мораль 
монахов‑ католиков, по утверждению фи‑
лософа, –  «мораль эсхатологическая», 
«самая истинно католическая мораль» 
[8]. Итак, по М. Унамуно, восточное миро‑
вое православие духовно намного бли‑
же к католицизму, чем протестантизм 
к католицизму несмотря на то, что като‑
лицизм и протестантизм –  крупнейшие 
религии одной –  западной цивилизации, 
а восточное мировое православие широ‑
ко распространено в иной –  российской 
цивилизации. М. Унамуно чувствовал, 
что и русский писатель Ф. Достоевский 
ему духовно близок, написав не только 
о себе, но и о Ф. Достоевском как о «хри‑
стианине агонизирующем» [7].

М. Унамуно отмечал важнейшую 
роль Испании в контрреформации, ут‑
верждал, что взятие Рима испанскими 
вой сками (в 1527 году [10]) имело по‑
ложительное значение, поскольку Рим, 
«город языческих пап и языческого Воз‑
рождения» [8] почти наверняка заслу‑
жил кару. Считая Испанию самой кон‑
сервативной страной Западной Европы, 
с учётом содержания предыдущего аб‑
заца, закономерны вопросы: «Видел ли 
М. Унамуно то, что Россия, как и Испа‑
ния является особой страной, но только 
среди иной группы стран –  среди стран, 
большинство христиан которых нахо‑
дились в молитвенном общении с кон‑
стантинопольским патриархом в начале 
XX века? Думал ли вслед за многими 
жителями России XVI века, что Констан‑
тинополь, пал в 1453 году, скорее всего, 
по причине тяжких грехов его жителей, 
как он писал о падении Рима 1527 го‑
да? Знал ли М. Унамуно о старообряд‑
цах и считал ли их русской контррефор‑
мацией?».

М. Унамуно писал о существующих 
задачах в некоторых науках и отраслях 

по достижению «как можно большего по‑
лезного результата как можно меньши‑
ми усилиями» [8], соответственно знал, 
скорее всего, и об экономических зада‑
чах по максимизации полезности при су‑
ществующих, как правило бюджетных 
ограничениях, и, по аналогии, стремясь 
к максимально полезному результату, 
создал свои философские труды, пони‑
мая о существующих для него ограни‑
чениях. Какими бы ни были правильные 
ответы на вопросы из предыдущего аб‑
заца, переход из католицизма в иную ве‑
ру, добровольная смена основного рода 
занятий, отказ от сомнений в некоторых 
религиозных догматах были для М. Уна‑
муно неприемлемы, иначе, по его убеж‑
дениям, он перестал бы быть достойным 
человеком своего народа.

Таким образом, М. Унамуно пытал‑
ся создать наилучшую, наиболее каче‑
ственную философию при определённых 
жёстких, воспринимаемых им для себя 
ограничениях: он –  католик, поскольку 
неотъемлемая часть испанского народа 
и психологически для него неприемле‑
мо придерживаться атеизма, жёсткого 
агностицизма, быть равнодушным в во‑
просах веры; он заметно сомневается 
в существовании Бога и бессмертии ин‑
дивидуального человеческого сознания, 
поскольку профессиональный философ 
и уважает атеистов, агностиков из своих 
коллег либо не имеет достаточной силы 
воли, чтобы найти достаточно аргумен‑
тов для снижения уровня своих сомнений 
в существовании Бога и человеческого 
сознания после смерти человека; он –  
профессиональный философ, посколь‑
ку таково его, по М. Лютеру, мирское 
призвание. Эти ограничения оказали 
существенное влияние на религиозную 
составляющую философии М. Унамуно, 
хотя нельзя отрицать и некоторое влия‑
ние, по крайней мере, первого из вышеу‑
казанных ограничений, на политическую 
философию испанского мыслителя.

Политическая философия Мигеля 
де Унамуно
М. Унамуно не оставил развёрнутой по‑
литической философии. И, тем не менее 
его политические взгляды, основанные 
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преимущественно на его представлени‑
ях о Боге, могут быть вполне востребо‑
ваны для урегулирования социально‑ 
политических, военных конфликтов.

М. Унамуно полагает, что если бы все 
люди верили бы в то, что будут жить веч‑
но, то все стали бы лучше. Философ счи‑
тает, что каждый человек важнее всего 
человечества и нельзя жертвовать инте‑
ресами человека во имя интересов сооб‑
щества людей, за исключением случая, 
если все члены сообщества людей также 
жертвуют своими интересами ради каж‑
дого своего участника. В то же время он 
не выступал против вой ны как таковой.

М. Унамуно проявляет себя последо‑
вателем И. Канта и в том, что призывает 
к людям относиться как к цели, а не как 
к средствам достижения своих целей, 
считает, что ни одно из поколений лю‑
дей не должно приносить себя в жертву 
благополучию следующим поколениям, 
критикуя тем самым идеи социалистов, 
одним из которых он ранее был. Кро‑
ме того, он критикует противников вой н, 
придающих, по его мнению, повышен‑
ную ценность «той жалкой, преходящей 
жизни» [8].

М. Унамуно считал Христа ан‑
типатриотом, индифферентного 
к социально‑ экономическим, социально‑ 
политическим вопросам, вопросам 
об оптимальной форме государствен‑
ного управления и оптимальном типе 
политического режима, –  объяснял это 
философ тем, что будто бы при своей 
земной жизни Исус Христос был уверен 
в очень скором конце света. М. Унамуно 
жёстко критиковал иезуитов, говорив‑
ших о «социальном царстве Иисуса Хри‑
ста» [7], утверждал, что Христос не был 
сторонником ни социализма, ни инсти‑
тута частной собственности.

И, тем не менее М. Унамуно пони‑
мал, что христианин не должен быть рав‑
нодушным к политическим процессам, 
по крайней мере происходящим на его 
родине, и её касающиеся. М. Унамуно 
критикует крупнейшие национальные 
государства в Европе, считая, что Гер‑
мания, Франция, Великобритания, Ита‑
лия и другие являются де‑факто новыми 
языческими богинями или полубогиня‑

ми, заменившими её жителям Христа. 
М. Унамуно признаётся, что ему прихо‑
дила в голову чисто христианская мысль 
о том, что всякий вопрос, в том числе по‑
литический, должен решаться истинным 
христианином в соответствии с целью 
вечного спасения, что главная Родина 
христианина не от мира сего, что хри‑
стианин, если необходимо, обязан по‑
жертвовать своей земной родиной ради 
истины, ради истинного Бога. Однако 
философ утверждает, что неизбежные 
сомнения в Боге для духовно неглупого, 
духовно живого, а не мёртвого челове‑
ка, делают принципы, указанные в пре‑
дыдущем предложении для христианина 
мучительными, приводят к агонии, (под 
агонией М. Унамуно понимает весьма 
трудную, тяжёлую борьбу, а не пред‑
смертное состояние), христианства в его 
душе.

В написанной в 1924 году «Агонии 
христианства» М. Унамуно утверждал, 
что во время создания им этой рабо‑
ты вдали от родины, Испанию «терзает 
самая унизительная и самая бессмыс‑
ленная из тираний –  тирания выжившей 
из ума военщины» [7], а об идущей тогда 
вой не на территории современного Ма‑
рокко писал, что Испания решила «рас‑
пространить католицизм мечом, объяви‑
ла крестовый поход, и мечом погибнет. 
Мечом отравленным» [7], что в целом 
соответствует одной из закономерно‑
стей, сформулированной в отрывке сти‑
ха (Откр., 13:10) из Откровения.

И хотя, Испания (при поддержке 
Франции с 1925 года) победила в вой не 
с марокканской Рифской республикой 
в 1920‑е гг., и тогда Марокко осталась 
колонией, в 1930 году диктаторский ре‑
жим Мигеля Примо де Риверы [8], кото‑
рый М. Унамуно ненавидел, пал, в Ис‑
пании была восстановлена демократия. 
М. Унамуно триумфально вернулся в Ис‑
панию и вновь стал ректором универси‑
тета Саламанки.

В 1936 году во время начала фран‑
кистского мятежа М. Унамуно изна‑
чально его поддержал [12], считая, что 
он несёт пользу духовному состоянию 
испанцев, подобно тому, как в конце 
Средневековья и в Новое время, по мне‑
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нию М. Унамуно положительным было 
то, что Испания осталась католической, 
что протестантизм в ней не утвердился. 
Однако 12 октября 1936 года после ре‑
чи франкистского этнического национа‑
листа генерала Мильяна Астрая в уни‑
верситете Саламанки [6, c. 451], находя‑
щейся уже тогда под контролем нацио‑
налистов, ректор университета философ 
М. Унамуно, осознав перспективы того, 
что франкисты в случае их победы в на‑
чавшейся Гражданской вой не установят 
во всей Испании диктаторский режим, 
станут угнетателями басков и каталон‑
цев, в своём ответном выступлении ре‑
шительно осудил франкистский мятеж, 
назвал только что выступившего гене‑
рала «калекой», который «испытывает 
зловещее облегчение, видя вокруг себя 
уродства и увечья» [6, c. 452]. Вскоре, 
в конце декабря 1936 года, М. Унамуно 
умер у себя дома, находясь под домаш‑
ним арестом [12].

Таким образом, политическая фило‑
софия М. Унамуно, мало востребованная 
в сытые мирные годы, становится осо‑
бенно актуальной в годы политических 
кризисов, вой н и военных приготовле‑
ний. Политические убеждения М. Уна‑
муно были не только особо значимыми 
для сторонников демократических пре‑
образований в Испании в 1930–1931 гг., 
одним из популярных лозунгов которых 
был: «Да здравствует Республика и Уна‑
муно!» [8], но, по всей видимости, даже 
и для его политических противников. Ес‑
ли бы не была опубликована «Агония 
христианства» в Мадриде в 1925 году [8], 
возможно, и не было бы отставки При‑
мо де Риверы с поста премьер‑ министра 
Испании в начале 1930 года [9]. А пись‑
менные работы М. Унамуно и его речь 
в октябре 1936 года в университете Са‑
ламанки вполне могли повлиять на ре‑
шение Франсиско Франко после побе‑
ды националистов в Гражданской вой не, 
несмотря на его идеологическую бли‑
зость к Гитлеру и Муссолини, сохранить 
в целом нейтралитет Испании в годы 
Второй мировой вой ны, поспособство‑
вав сохранению многих граждан Испа‑
нии от преждевременной смерти. И се‑
годняшние политические лидеры многих 

стран мира и стремящиеся ими стать мо‑
гут почерпнуть для себя немало полез‑
ного из философии М. Унамуно.
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THE INFLUENCE OF THE PHILOSOPHY 
OF RELIGIOUS EXISTENTIALISM 
OF MIGUEL DE UNAMUNO ON THE 
POLITICAL WORLDVIEW OF SPAIN IN 
1920S‑1940S

Samokhvalov A. I.
Peoples’ Friendship University of Russia named after 
Patrice Lumumba

The purpose of this study is to identify the es‑
sence of the philosophy of religious existential‑
ism of the Spanish philosopher Miguel de Un‑
amuno (1864–1936) and its influence on the 
political worldview of Spain in 1920s‑1940s. To 
achieve this goal, the author sought to avoid ex‑
cessive emotionality, sometimes characteristic 
of scientists when studying existentialists, and 
to follow the chosen methodology. To identify 
the essence and features of the philosophy of 
religious existentialism of Miguel de Unamuno, 
his 2 main philosophical works were examined: 
“On the Tragic Feeling of Life of People and Na‑
tions” and “The Agony of Christianity”; the main 
content of the article was divided into 2 parts: 
“The religious philosophy of Miguel de Unamu‑
no and its foundations” and “The political philos‑
ophy of Miguel de Unamuno”. The main method 
of scientific research in this article is hermeneu‑
tic analysis according to H. –  G. Gadamer; an 
additional research method is historicism. In the 
course of writing the article, the philosopher’s ar‑

guments were identified in favor of the grounds 
for doubting the existence of God and the im‑
mortality of individual human consciousness. 
The philosopher’s attitude to European civiliza‑
tion, religions widespread in various European 
countries, and world Orthodoxy was shown. The 
influence of the philosopher’s religious faith on 
his political beliefs was also revealed. As a re‑
sult, it was revealed that the religious philoso‑
phy of Miguel de Unamuno was significantly in‑
fluenced by certain restrictions; the relevance of 
his political philosophy was shown.

Keywords: God, true, morality, paradise, doubt, 
philosophy, Christianity, church, purgatory.
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Трансформация способов трансляции культуры 
в условиях применения технологий искусственного 
интеллекта: социально-философский анализ

Романовский Гела Алексеевич,
аспирант Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), руководитель 
по контенту и сделкам компании МТС Live
E-mail: rgela@yandex.ru

В статье рассмотрены некоторые способы 
использования искусственного интеллекта 
(ИИ) для сохранения культуры и передачи её 
следующим поколениям. Отмечается, что ИИ, 
благодаря своей технологичности, обладает 
значительным потенциалом в области транс-
ляции культуры, при этом его использование 
зависит от человека, запросы которого, в том 
числе в культурной сфере, ИИ обслуживает. 
Посредством ИИ удаётся оцифровывать объ-
екты и феномены культуры, обеспечивать их 
сохранность, делать их более доступными для 
людей, привлекать к ним внимание широких 
слоёв населения, пропагандируя и транслируя 
культуру. Одновременно сам ИИ является 
феноменом культуры, способствующим её 
развитию, динамике. С помощью ИИ, нейро-
сетей пополняется культурное пространство, 
создаются произведения цифрового искус-
ства, которые становятся полноправными 
компонентами культурного поля, не вытесняя 
традиционных компонентов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, культу-
ра, сохранение культуры, трансляция культуры, куль-
турный феномен, общество.

Цивилизационное развитие осущест-
вляется за счёт непрерывной трансля-
ции культуры от поколения к поколению. 
Впитывая культурные основы, завещан-
ные предками, каждое новое поколение 
дополняет культурное пространство соб-
ственными смыслами, определяемыми 
запросами времени и актуальными усло-
виями существования общества. В итоге 
развитие народа, социума, культуры яв-
ляется непрерывным, поступательным. 
Парадокс культуры, часто недооценива-
емый, состоит в том, что обществу для 
развития необходима постоянная пере-
оценка ценностей и обновление меха-
низмов трансляции культуры, поэтому 
наиболее устойчивой системой культур-
ных механизмов может быть только по-
стоянно развивающаяся (неустойчивая) 
система. Искусственный интеллект (ИИ) 
представляет собой механизм, стреми-
тельно ворвавшийся в жизнь человека 
и занявший в ней прочное место. Мы ак-
тивно используем ИИ, подчас не будучи 
в состоянии оценить степень его надёж-
ности и безопасности. Если о психологи-
ческой, экономической, научной, соци-
альной, информационной безопасности 
в контексте ИИ в науке говорят [2; 7; 9], 
то его безопасность для культурного по-
ля, культурных основ и традиций пока 
активно не обсуждается, а если затраги-
вается, то трактуется преимущественно 
в негативном ключе [8]. В то же время не-
обходимо объективно оценить роль ИИ 
как компонента культурного простран-
ства и механизма трансляции культуры.

Цель статьи –  выявить современные 
возможности ИИ как механизма сохра-
нения, развития, трансляции культуры. 
Исследование проводилось с помощью 
аналитического,  структурно-функци-
онального, аксиологического методов 
на основе системного и деятельностно-
го подходов.

Современная  культура  оперирует 
исторически сложившейся системой ин-

Социология № 5 2024



158

струментов и механизмов, позволяющих 
транслировать культурную информацию 
следующим поколениям, не утрачивая её 
и обеспечивая её сохранность. К наибо-
лее традиционным, древним инструмен-
там культурной трансляции относятся 
обряды и ритуалы, традиции и обычаи, 
мифология и религия, семья и образова-
ние, искусство, литература и наука, к по-
стоянно возникающим в ходе культурно-
го исторического развития –  новые соци-
альные сообщества, СМИ и др., которые, 
однако, с течением времени обретают 
статус традиционных. Изменяемость ми-
ра требует постоянной трансформации 
и  пополнения  системы  культуронесу-
щих механизмов новыми инструмента-
ми, обеспечивающими непрерывность 
культурной трансляции и в то же время 
соответствие её требованиям времени.

ИИ был создан в середине прошлого 
века как технологический инструмент, 
обладающий прежде всего способностя-
ми к ведению быстрых и сложных под-
счётов и хранению большого количества 
информации. Одно из первых его опре-
делений дал Д. Маккарти ещё в 1956 г.: 
«Свой ство интеллектуальных систем вы-
полнять творческие функции, которые 
традиционно считаются прерогативой 
человека» [11]. В этом определении за-
фиксировано основное свой ство ИИ –  
его способность повторить мыслитель-
ный процесс человека, стать подобным 
человеку, заменить его в каких-то сфе-
рах. Концепция ИИ лежит в основе всех 
создаваемых в последние десятилетия 
компьютеров, гаджетов и т.п.

Уже во второй половине ХХ в. был 
сформулирован тезис о сильном и сла-
бом ИИ [12]: первый выполняет функцию 
повторения и замещения человеческого 
мышления полностью, умеет самостоя-
тельно мыслить и принимать решения, 
как человек, а второй –  только частично 
копирует человеческий мыслительный 
процесс, не обретая самостоятельности. 
Споры о возможности создания силь-
ного ИИ, который, несомненно, захочет 
покорить мир и уничтожить человече-
ство, постоянно идут в науке (и отраз-
ились во множестве произведений науч-
ной фантастики), в то время как человек 

активно пользуется плодами слабого ИИ 
в своей ежедневной практике, не пони-
мая, как устроены разумные машины, 
и одновременно не представляя своей 
жизни без них.

Предметом нашего внимания явля-
ется то, как системы слабого ИИ вписа-
ны в современные процессы сохранения 
и трансляции культуры. В рамках изу-
чения данного вопроса представляется 
возможным выделить следующее.

Во-первых,  благодаря  оцифровке, 
то есть «переводу исходной нецифро-
вой информации в цифровую форму, 
возможно,  с  целью ее  долгосрочного 
хранения» [3, с. 89], происходит копиро-
вание и сохранение разнообразных объ-
ектов культуры, от архивных документов 
до цифровой модели Венеции, созда-
ваемой при помощи проекта «Машина 
времени» (Time Machine) [10]. Оцифров-
ке и перенесению в виртуальную реаль-
ность в виде двухмерных и трехмерных 
(3D) копий подвергаются живописные 
полотна, скульптуры, рукописи, старин-
ные книги, фотографии, аудио– и ви-
деозаписи, слайды, негативы, газеты, 
журналы и другие предметы культурного 
наследия; круг объектов культуры, при-
обретающих виртуальную форму, посто-
янно расширяется.

Во-вторых, для представителей ши-
рокого сообщества облегчается доступ 
к  культурным  объектам,  существую-
щим в цифровом виде. Наиболее яркий 
пример –  виртуальные музеи, которые 
можно посетить онлайн. Музей может 
существовать в реальности и иметь ин-
тернет-вариант (веб-сайт или мобиль-
ное приложение), доступный для онлайн-
посещения широкими слоями населе-
ния (Лувр, Британский музей, Эрмитаж, 
Третьяковская галерея и др.), а может 
сразу создаваться как цифровой, суще-
ствующий в интернет-пространстве (на-
пример, виртуальный онлайн-музей ис-
кусств VOMA –  Virtual Online Museum of 
Art). Структура и способы работы данных 
виртуальных объектов не имеют значи-
тельных отличий [4, с. 938]. Пользовате-
ли совершают виртуальные экскурсии, 
перемещаясь из зала в зал и знакомясь 
с экспонатами; это можно делать в удоб-
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ное время и не спеша. Конечно, такие 
экскурсии не могут полностью заменить 
реального посещения культурных объ-
ектов, но прекрасно их дополняют, раз-
вивая культурные потребности людей 
и привлекая их к реальной культурной 
деятельности.

В-третьих, с помощью ИИ организу-
ется сохранение разнообразных объек-
тов культурного наследия, в том числе 
поддержание для них наиболее благо-
приятных условий (температура, влаж-
ность, освещение и др.), идентификация, 
каталогизация, реставрация. Особенно 
значительно, по признанию исследова-
телей, участие ИИ в реставрации объ-
ектов культуры и искусства. А. А. Дружи-
нина доказывает, что «нейронные сети 
могут быть эффективным инструментом 
для восстановления произведений как 
целиком, так и утраченных частей» [5, 
с. 41].

В-четвёртых, на основе ИИ созда-
ются инструменты и сервисы, посред-
ством которых организуется вовлечение 
людей в культурные процессы. Это мо-
гут быть YouTube-каналы, сайты, под-
касты, стримы, страницы в социальных 
сетях, электронные почтовые рассыл-
ки, контекстная реклама, сервисы дис-
танционной покупки билетов и т.п. Раз-
влекательная функция таких сервисов 
сочетается с культуронесущей, и погру-
жение в культуру становится ненавяз-
чивым, естественным. Данные инстру-
менты делают культуру более близкой, 
легко доступной, интересной, понятной, 
служат её популяризации.

Как видим, ИИ, выполняя приказы 
и запросы человека, обеспечивает ста-
бильность традиционных культурных фе-
номенов и объектов, а также предостав-
ляют широким слоям населения доступ 
к культурным ценностям, при этом со-
храняя и транслируя культуру в первую 
очередь новому поколению, для кото-
рого цифровые инструменты наиболее 
понятны и привычны. Однако, и сам ИИ 
в процессе своего развития начинает 
проявлять качества, присущие культуре 
как феномену. В данном контексте он 
только начал изучаться. Е. К. Беликова 
доказывает, что ИИ является феноме-

ном культуры, поскольку «обладает цен-
ностно-нормативной определённостью, 
нацелен на сохранение, инновационное 
воплощение и трансляцию культурных 
и духовно-нравственных ценностей, од-
новременно пополняя и модернизируя 
ценностную систему, что важно для раз-
вития культуры» [1, с. 64].

ИИ  прочно  вошёл  в  современную 
культуру, стал её новационным элемен-
том, за счёт которых всегда поддержива-
ется стабильность культуры, обеспечи-
вается её устойчивость. Культура может 
существовать только на стыке традици-
онного и нового [6], и ИИ в настоящий 
момент является наиболее эффектив-
ным технологическим инструментом, по-
зволяющим обеспечить такое существо-
вание. В результате он выходит за «уз-
кие рамки» науки и технологий, погру-
жаясь в культуру как таковую и превра-
щаясь в феномен культуры.

ИИ направлен на реализацию куль-
турных запросов населения. С его по-
мощью не только сохраняются объекты 
культуры, появившиеся ранее и вошед-
шие в культурный фонд, но и создают-
ся новые. С появлением искусственных 
нейронных сетей –  разновидности ИИ, 
использующей  в  своей  деятельности 
принципы функционирования человече-
ского мозга, –  у людей появилось боль-
ше возможностей осуществлять творче-
ство на основе ИИ: создавать картины, 
кино, музыку, видеоклипы, произведе-
ния художественной литературы (прозу 
и стихи), научные тексты, фотографии 
и т.п. Кроме того, творчество может соз-
давать уже сам ИИ, выполняя заложен-
ные в него программы и условия. Ней-
росети создают анимационные фильмы, 
коллажи из фотографий, играют в шах-
маты и др.

Всё более широкое распространение 
получает цифровое искусство, продук-
ты которого имеют коммерческий успех. 
ИИ становится инструментом пополнения 
культурного пространства, не уничтожая 
традиционные  элементы  культуры  (та-
кие как праздники, обряды, мифология, 
образование, литература, наука и др.), 
и не трансформируя их содержательно, 
а изменяя структурно и дополняя. Культур-
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ное пространство становится более бога-
тым и современным, отвечающим требо-
ваниям времени, а значит, имеющим боль-
ше шансов на устойчивость и развитие. 
Правда, ИИ еще не способен создавать 
что-то новое, продуцируя объекты на ос-
нове анализа имеющегося культурного 
фонда, однако он постоянно развивается 
и обретает новые возможности.

Значительно изменить роль ИИ как 
компонента культурного пространства, 
механизма трансляции и инструмента 
создания культурных объектов смог бы 
сильный ИИ, будь он создан. Однако уже 
в течение нескольких десятилетий фор-
мирование ИИ, способного полностью 
повторить и заменить человека, посто-
янно откладывается.

Итак,  являясь инструментом науч-
ного,  информационного,  культурного 
пространства, ИИ представляет собой 
потенциальный инструмент сохранения 
и развития культуры, который уже дей-
ствует и постепенно всё в большей сте-
пени включается в систему культурной 
трансляции. Слабый ИИ используется 
людьми для обеспечения собственных 
нужд; испытывая потребность в сохране-
нии и трансляции культуры, человек при-
способил ИИ как помощника в данном 
деле, используя его во многих сферах: 
для обеспечения доступа к культурным 
богатствам большому количеству лю-
дей, поддержания культурных объектов 
в соответствующем виде, создания мас-
штабных цифровых моделей культурных 
объектов, культурного развития совре-
менного человека, формирования и из-
менения информационного культурного 
пространства, онлайн-культуры и т.п. Си-
стемы ИИ, будучи внедрёнными в куль-
турную сферу, обеспечивают технически 
точное сохранение культурных богатств 
и удобную передачу их желающим для 
ознакомления и изучения. Активность 
использования ИИ в сфере сохранения 
и трансляции культуры доказывает вни-
мание к данной проблеме человека, ко-
торый в настоящий момент руководит 
процессом и определяет использование 
ИИ. Одновременно искусственный раз-
ум сам становится частью, феноменом 
культуры, дополняя её  традиционные 

элементы, сочетаясь с ними, обеспечи-
вая инновационную составляющую и не-
прерывное развитие культуры как фак-
торы её устойчивости.
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The article discusses some ways of using artifi-
cial intelligence (AI) to preserve culture and pass 
it on to next generations. It is noted that AI, due 
to  its manufacturability,  has significant potential 
in the field of cultural translation, while its use de-
pends on the person whose needs,  including  in 
the cultural sphere, are served by AI. Through AI, 
it is possible to digitize cultural objects and phe-
nomena,  ensure  their  preservation,  make  them 
more accessible to people, attract the attention of 
wide sections of the population to them, promot-
ing and broadcasting culture. At the same time, AI 
itself is a cultural phenomenon that contributes to 
its development and dynamics. With the help of 
AI and neural networks, the cultural space is re-
plenished, works of digital art are created, which 
become  full-fledged  components  of  the  cultural 
field, without displacing traditional components.
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preservation, cultural transmission, cultural phe-
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Метафизические течения и их роль в трансформации 
культурологических интерпретаций дуализма света 
и тьмы: онтологический и эпистемологический 
аспекты
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В этой статье автор предлагает взглянуть 
на параллелизм между историей культурных 
интерпретаций света и историей метафизики. 
Основное предположение заключается в том, 
что представление о свете, характерное для 
конкретной эпохи, всегда отвечает на вопрос 
о соотношении света и тьмы, а также их много-
численных аналогий: зрения и слепоты, знания 
и незнания, позитивности и негативности, 
блага и зла. По ходу работы выявляются два 
подхода интерпретации света: в первом под-
ходе, онтологическом, свет является прежде 
всего причиной или основанием, во втором, 
эпистемологическом, –  оказывается эффектом 
взаимодействия сил. Также обосновывает-
ся необходимость создания теоретических 
сборок, в которых эти два подхода могут 
существовать одновременно.

Ключевые слова: свет, зрение, незнание, оптикоцен-
тризм, трансцендентализм, онтология, эпистемоло-
гия, философия культуры, диалектика.

Свет традиционно занимал значимое 
место в философских размышлениях, 
символизируя религиозный, метафизи-
ческий и эпистемологический идеал. Од-
нако, менее очевидно, как различные 
интерпретации  света  могут  соответ-
ствовать изменениям в основных мета-
физических вопросах различных эпох. 
Целью данной статьи является анализ 
связи между культурными и философ-
скими взглядами на свет и развитием 
метафизической мысли на примере двух 
основополагающих перспектив: онтоло-
гии и эпистемологии.

В рамках онтологического подхода, 
свет часто ассоциируется с абсолютом, 
божественным началом, которое являет-
ся источником всего сущего. Эта концеп-
ция особенно ярко представлена в хри-
стианской теологии и неоплатонизме, 
где свет выступает как символ истины 
и духовной чистоты (пожалуй, наиболее 
ярко в трактате «О божественных име-
нах» Дионисия Ареопагита). С другой 
стороны,  эпистемологический подход 
подчеркивает динамичность и процессу-
альность света, его зависимость от усло-
вий наблюдения и восприятия. Филосо-
фы, такие как Морис Мерло- Понти в сво-
ей работе «Феноменология восприятия», 
полагают, что свет является не столько 
сущностью, сколько медиумом, через 
который происходит восприятие мира: 
«Всякий акт видения мной какого- нибудь 
объекта мгновенно подхватывается все-
ми объектами мира, которые вовлече-
ны в это видение как в нем сосуществу-
ющие, так как каждый из них есть все 
то, что другие «видят» в нем. Поэтому 
наша  первоначальная  формулировка 
должна быть пересмотрена: сам дом –  
это не дом, видимый ниоткуда, но дом, 
видимый отовсюду. В завершенном ви-
де объект сверхпрозрачен, он пронизан 
наличной бесконечностью взглядов, ко-
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торые перекрещиваются в его глубине 
и ничего не оставляют там скрытым» [1, 
с. 103].

Онтологическая традиция древнее: 
ее  истоки  можно  найти  в  мифологии 
и религиях, с их повторяющимся проти-
востоянием света и тьмы. Эпистемологи-
ческая традиция возникает в Новое Вре-
мя и представляет собой синтез концеп-
туального аппарата схоластики и некото-
рых идей ренессанса (гуманизм, изобре-
тение прямой перспективы, становление 
эмпирической науки), который проходит 
через метафизику Декарта и трансцен-
дентальную философию Канта к совре-
менной феноменологии, философии со-
знания и квантовой теории.

Исторически, концепция света связа-
на с созданием мира, где свет отвечает 
за создание и конец всего сущего. Одна-
ко часто свет ассоциируется лишь с его 
физическим  происхождением,  напри-
мер, с огнём, солнцем, или удалёнными 
звёздами, которые излучают не только 
свет, но и тепло. Тем не менее, свет отли-
чается от своего источника. Отличается 
он также и от тел, которые он освещает, 
и от их тепла. Главная уникальность све-
та заключается в его способности прояв-
лять или даже создавать различие. Свет 
подчёркивает фундаментальное разде-
ление между воспринимающим и объ-
ектом восприятия, между материальным 
и идеальным.

Если в ранних традициях, вроде еги-
петской  мифологии  и  зороастризма, 
свет прочно ассоциировался со своим 
источником, то в греческом мышлении 
концепция света гораздо сложнее: здесь 
он занимает промежуточное положение 
между предельным и беспредельным [7, 
с. 40]. Согласно Платону, сущее так от-
носится к Благу, как видимые вещи от-
носятся к солнцу –  без него они не су-
ществуют и не могут быть постигнуты. 
Свет выступает здесь в двой ном значе-
нии: как чувственная форма, отсылаю-
щая к сверхчувственной идее идей, и как 
посредник между объектом и разумным 
«взглядом» [5, с. 517b-e]. Вещи видимы 
«в свете» чего-то третьего, не являюще-
гося ни познающим, ни познаваемым. 
Если воспользоваться «мифом о пеще-

ре» из Государства, то свет костра по-
зволяет вещам отбрасывать тень, но его 
недостаточно, чтобы раскрывать сущ-
ность вещей. Наивная вера в образы 
ведет к заблуждениям. Увидеть вещи 
можно лишь взором разума, полностью 
отказавшись от аналогии чувственного 
и интеллектуального. Но как это возмож-
но? Достаточно довести чувственность 
до предела, где она сама проявит свою 
неадекватность. Выражением этого пре-
дела оказывается солнце, свет которо-
го настолько интенсивен, что кажется 
темнотой: «Всякий человек видит тело 
Солнца, душу же его никто не видит» 
[4, с. 897d-898e]. Человек, созерцающий 
солнце, не способен выдержать его ин-
тенсивность и понемногу слепнет, равно 
как пытающийся помыслить бытие-само-
по-себе, вынужден признать, что оно не-
мыслимо (вспомним, диалог Парменид).

Метафора  ослепления  маркирует 
переход от чувственного познания к ин-
теллектуальному. В диалоге «Тимей» 
Платон говорит, что глаз –  это тело, где 
находится «огонь, не имеющий свой ства 
жечь, но изливающий мягкое свечение» 
[4, с. 45b]. Таким образом, зрение воз-
можно благодаря смешению внешнего 
(природного) света с внутренним (интел-
лектуальным): имея общий исток, они 
вторично соединяются в предмете.

Можно предположить, что платони-
ческая онтология света, по крайней ме-
ре по своей структуре, предвосхищает 
идею эманации у Плотина, полагающую 
весь мир как «истечение» Единого. Это 
направление получает дальнейшее раз-
витие  у  Августина,  Василия  Великого 
[7, с. 37], Григория Нисского [7, с. 132] 
и Псевдо- Дионисия Ареопагита [7, с. 129]. 
Однако у них на первый план выходит че-
ловек, обладающий особым местом в ие-
рархии сущего, и благодаря этому спо-
собный на восхождение к божественному 
свету. Кроме того, закрепляется деление 
света на телесный и умопостигаемый. 
Проблематизируется способность чело-
века к познанию умопостигаемого света 
в его тотальности. Ареопагит, в частно-
сти, разработал учение о «божественном 
Мраке» как о невидимом и неприступном 
свете, в котором обитает Бог.
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Не будет преувеличением сказать, 
что эпистемологическая традиция воз-
никла  в  Новое  время  как  аберрация 
классического представления о свете. 
Рене Декарт использовал схоластиче-
ский концептуальный аппарат сущно-
стей, но придал ему совершенную но-
вую,  трансцендентальную  динамику. 
Мыслящее Я он вывел из простого акта 
мышления –  cogito. Далее, он заключа-
ет, что Я присущее благоразумие как 
естественный свет ума (lumen naturale), 
принадлежащим  к  врожденным  спо-
собностям человека. Однако процеду-
ра отыскания собственного Я приводит 
Декарта, как ни странно, к обнаружению 
в его основании непроницаемой темно-
ты. «Неведомое мне мое я» [1, с. 25] ока-
зывается парадоксальным местом, ли-
шенным света, но также излучающим 
свет вовне. Это недоразумение потом 
будет узаконено Кантом в его разли-
чии рассудка и разума: в опыте созна-
ния разум дается сугубо отрицательно 
и опосредованно –  через рассудочное 
конструирование понятий. Аналогия све-
та и блага, характерная для платониз-
ма и христианства, отходит на второй 
план, уступая аналогии света и власти. 
В определенном смысле, свет в Новое 
Время становится техничным и даже ин-
дустриальным –  как и сама материя, пре-
вратившаяся из первоначала в источник 
ресурсов. Платой за это стала утрата 
интимности в отношении с миром и Бо-
гом. А. Ф. Лосев, как известный неопла-
тоник, высказался на эту тему довольно 
категорично: «Нельзя любить при элект-
рическом свете; при нем можно только 
высматривать жертву. Нельзя молиться 
при электрическом свете, а можно толь-
ко предъявлять вексель» [2, с. 79].

В XX веке М. Хайдеггер совершил 
своеобразное возвращение к онтологии 
света через понятие феномена. Фило-
соф утверждал, феномен (от греч. φῶς –  
свет, ясность) есть отнюдь не просто ви-
димость, а скорее необходимый вид, об-
лик, в котором некое сущее показывает 
себя [6, с. 28–31]. Свет вновь оказыва-
ется онтологической структурой, обеспе-
чивающей возможность встречи Dasein 
с другими сущими.

Параллельно с феноменологией, со-
временное естествознание сформулиро-
вало проблему корпускулярно- волнового 
дуализма, в которой свет является свет 
одновременно потоком частиц и элек-
тромагнитной волной. Затем, в кванто-
вой механике, эта идея была обобщена 
до дуализма энергии. Становится оче-
видно, что исследования, проводимые 
в рамках квантовой физики, высвобож-
дают свет из-под власти оптических ана-
логий, представленных онтологической 
традицией, и открывают в нем тоталь-
ность, для которой «слепота» наблюда-
теля является не результатом восхож-
дения по иерархии сущего, а исходным 
пунктом. Свет оказывается одновремен-
но и материальной частицей, и немате-
риальной волной, вплоть до самого мо-
мента его «считывания». Так, например, 
апеллируя к современному естествозна-
нию, Д. Харауэй и К. Барад стремятся 
представить обобщенную материалисти-
ческую и перформативную эпистемоло-
гию, не отсылающую к предустановлен-
ным сущностям [9, с. 86]. Успех такой 
перформативной теории может приве-
сти к обратному «заколдовыванию» яв-
лений природы (в том числе чувственно 
воспринимаемого света) с помощью ко-
нечных, повседневных практик. Это про-
воцирует, в конечном счете, появление 
новых социальных форм, построенных 
на множественном отношении к природе 
и сохраняющих, при должной гибкости, 
необходимую инструментальность при-
родных сил.

Онтологические интерпретации све-
та в философии часто воспринимают его 
как фундаментальную сущность, имею-
щую ключевое значение для понимания 
структуры реальности и бытия. В кон-
тексте онтологии, свет рассматривает-
ся не просто как физическое явление, 
но как первопричина и основа существо-
вания, символ божественного и источ-
ник духовного просветления. Философы 
вроде Платона и Плотина видели в свете 
отображение высших, абсолютных идей 
или форм, играющих центральную роль 
в организации и осмыслении видимого 
мира. Свет, таким образом, оказывает-
ся неотъемлемым компонентом в любой 
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теории, задающейся целью разгадать 
загадки бытия и эссенциальные аспекты 
реальности, предоставляя мост между 
физическим миром и метафизическими 
понятиями. Развертывание света ока-
зывается серией диалектических пре-
вращений, наподобие тех, что выпадают 
на долю бытия в системе Гегеля. Свет 
оказывается не только «между» веща-
ми, но внутри самих вещей, выступая 
как на стороне позитивной формы, так 
и на стороне негативности. В альтерна-
тивной позиции (эпистемологической) 
свет зависит от способностей субъекта 
и является либо корреляцией, либо эф-
фектом трансцендентных сил.

Эпистемологические интерпретации 
света в философии акцентируют внима-
ние на роли света как инструмента вос-
приятия и познания мира. С этой точки 
зрения, свет не рассматривается как не-
зависимая сущность, а выступает как 
средство, через которое формируется 
наше восприятие реальности. Филосо-
фы вроде Иммануила Канта и Мориса 
Мерло- Понти изучали, как свет опреде-
ляет  условия  нашего  взаимодействия 
с окружающим миром, модулируя наши 
сенсорные восприятия и разумные под-
ходы к интерпретации видимого. В таком 
контексте, свет становится не просто фи-
зическим явлением, но ключевым фак-
тором в процессе познания, подчерки-
вающим динамическое взаимодействие 
между субъектом и объектом, между ма-
териальным видом и возможностями по-
нимания реальности. Эта перспектива де-
лает свет центральным элементом в ис-
следовании того, как мы концептуализи-
руем и осмысливаем мир через призму 
наших знаний и культурных конструкций. 
Таким образом, эпистемологическая по-
зиция предполагает отказ от универсаль-
ной «метафизики света» в пользу ситу-
ативной «ясности». Вместе с тем, свет 
оказывается явлением парадоксальным 
и множественным, манифестирующим 
себя не как сущность, характерный для 
онтологического подхода, а, скорее, как 
«отсутствующая структура» [8] –  нечто, 
что необходимо как допущение, но вме-
сте с тем не может быть адекватно по-
мыслено отдельно от своих эффектов.

Сравнительный анализ данных под-
ходов показывает, что несмотря на их 
различия, оба они предоставляют важ-
ные инсайты для понимания культурных 
и философских смыслов, ассоциируе-
мых  со  светом.  Онтологический  под-
ход акцентирует внимание на свете как 
на стабильной, неизменной основе бы-
тия, в то время как эпистемологический 
видит его в более изменчивом и субъ-
ективном контексте. Синтез онтологи-
ческих и эпистемологических подходов 
представляется необходимым для соз-
дания более полной теоретической мо-
дели света. Такой синтез может способ-
ствовать развитию новых философских 
и  культурных  теорий,  объединяющих 
объективные и субъективные аспекты 
восприятия.
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In this article the author proposes to look at the 
parallelism between the history of cultural inter-
pretations of  light and the history of metaphys-
ics.  The  basic  assumption  is  that  an  epoch- 
specific  representation of  light always answers 
the  question  of  the  relationship  between  light 
and darkness, as well as their many analogies: 
vision and blindness, knowledge and ignorance, 
positivity and negativity, good and evil. General-
ly,  two approaches to the  interpretation of  light 
are identified: in the first approach, ontological, 
light  is  primarily  a  cause  or  foundation;  in  the 
second, epistemological, it is the effect of the in-
teraction of forces. Also, the article justifies the 
need  for  theoretical assemblies  in which  these 
two approaches can exist simultaneously.

Keywords:  light,  vision,  ignorance,  opticocen-
trism, transcendentalism, ontology, epistemolo-
gy, philosophy of culture, dialectics.

References

1.  Descartes,  R.  Works  in  2  volumes.  –   M.: 
Mysl, 1994, T.2.

2.  Losev, A. Φ. Dialectics of myth. –  M.: Mysl, 
2001.

3.  Merleau- Ponty, M. Phenomenology of  per-
ception. –  St. Petersburg: Yuventa; Science, 
1999.

4.  Plato. Laws. –  M.: Mysl, 1999.
5.  Plato. Collected works  in 4 volumes. –   M.: 

Mysl, 1994.
6.  Heidegger, M. Being and time. –  M.: Ad Mar-

ginem, 1997.
7.  Shishkov, A. M. Metaphysics of light. Essay 

on history. –  St. Petersburg: Aletheya, 2012.
8.  Eco,  U.  Missing  structure.  Introduction  to 

semiology.  –   St.  Petersburg:  Symposium, 
2006.

9.  Barad,  K.  Meeting  the  Universe  Halfway. 
Quantum Physics and the Entanglement of 
Matter and Meaning. Duke University Press, 
2007.

Социология № 5 2024



167
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Введение. В целях воспитания чувства патрио‑
тизма на государственном уровне проводится 
комплекс мероприятий, включая практики 
включения данных элементов в образователь‑
ный процесс. В то же время результативность 
принимаемых мер в данном направлении 
требует постоянной синхронизации с ключе‑
выми тенденциями происходящих в обществе 
процессов, учитывая условия существования 
в эпоху информационного общества с его 
стремительным характером происходящих 
изменений. Теоретический анализ. В статье 
проанализированы ключевые культурные 
и философские аспекты реализации политики 
воспитания патриотизма. Показана взаимос‑
вязь между происходящими событиями как 
внутри страны, так и на уровне внешнеполи‑
тических связей, и уровнем патриотических 
настроений в обществе. В исследовании 
отражена динамика настроений в обществе 
по рассматриваемому вопросу в период с 2000 
по 2023 год.
Заключение и выводы. Патриотизм играет 
важное значение в формировании националь‑
ного самосознания и идентичности граждан, 
выступая связующим звеном для установления 
целостной системы государства. Кроме того, 
информационная политика имеет значитель‑
ное влияние на мнения граждан, наряду с го‑
сударственными программами по воспитанию 
патриотизма в российском обществе.

Ключевые слова: патриотизм, идентичность, куль-
турная политика, культурные ценности, информаци-
онное общество.

Статья подготовлена в Государственном академи-
ческом университете гуманитарных наук в рамках 
государственного задания Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации 
(тема № FZNF-2023–0003 «Традиции и ценности 
общества: механизмы формирования и трансфор-
мации в контексте глобальной истории»).

Введение
Патриотизм играет ключевую роль 
в формировании национального самосо‑
знания и идентичности граждан. Он чаще 
всего ассоциируется с приверженностью 
к Родине, уважением к ее культуре, исто‑
рии, природным ландшафтам и террито‑
риальным границам. Существует множе‑
ство толкований патриотизма, которые 
обусловлены сложностью полного пони‑
мания внутренних процессов общества 
через призму отдельного элемента этой 
системы. Поскольку мы не можем выйти 
за пределы этой системы физически, су‑
ществуют понятия, для которых челове‑
чество не способно дать окончательные 
и полные определения.

Патриотизм не передается наслед‑
ственным путем через гены, он требу‑
ет обучения и передачи, как явной, так 
и неявной, через социокультурную сре‑
ду. Патриотизм –  это комплексное чув‑
ство к своей стране, основанное на обя‑
занности сохранения культурного насле‑
дия и традиций, передаче их будущим 
поколениям. Он подразумевает чувство 
принадлежности к государству, готов‑
ность защищать его интересы и отстаи‑
вать свою национальную идентичность 
[1, с. 56].

Теоретический анализ
Одно из ключевых общественных учреж‑
дений, ответственных за формирование 
патриотического воспитания, представ‑
ляет собой образовательная система 
на всех уровнях. Крайне необходимо, 
чтобы ценности и принципы, которые 
передаются в сфере образования, бы‑
ли ясными и соответствовали текущим 
социально–политическим и экономиче‑
ским условиям. В реалиях современно‑
го информационного общества данные 
аспекты обретают особое значение.

Сегодняшнее время требует от сис‑
темы патриотического воспитания тес‑
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ной связи с основными ценностями 
и культурными нормами, интегрируя 
в них мировые события и привнося их 
в национальную перспективу развития 
российского общества. Учитывая разно‑
образие источников информации в циф‑
ровом пространстве, где каждый может 
по–своему интерпретировать текущие 
события, перед государством, реализу‑
ющим программу культурной политики, 
возникают новые вызовы, которые тре‑
буют поиска актуальных и своевремен‑
ных решений [2, с. 290].

Основу патриотической деятельно‑
сти можно сформулировать как «выс‑
ший уровень социального бытия лично‑
сти (группы, общности), который опре‑
деляется ценностными приоритетами 
«дальнего», то есть интересами стра‑
ны, народа, в пределе –  человечества 
по отношению к «ближнему» –  действий 
и оценки окружающей среды, конкрет‑
ных ситуаций, личных или корпоратив‑
ных интересов» [3, с. 98].

Одним из важных и эффективных 
аспектов патриотической деятельности 
является проведение работы по патрио‑
тическому воспитанию различных слоев 
населения. Данная деятельность пред‑
ставляет собой комплексную систему об‑
разовательных, социальных и других ме‑
роприятий, реализуемых государствен‑
ными органами и специализированными 
организациями на различных уровнях 
[4, с. 108].

Поскольку объект изучения не может 
быть вырван из контекста, из системы 
взаимодействия с другими элементами, 
для возникновения полной картины мира 
не менее важной задачей патриотиче‑
ского воспитания также является фор‑
мирование определенного отношения 
к другим странам: дружественным или 
не очень. Прежде всего, этот процесс 
осуществляется через изучение истории 
своей страны во всем ее богатом раз‑
нообразии отношений и исторических 
событий, отражающих взаимодействие 
со странами–партнерами [5, с. 18].

Важное значение в целях воспита‑
ния патриотизма играет историческая, 
культурная и коллективная память. Каж‑
дый человек выступает носителем мно‑

жества различных идентичностей, обу‑
словленных различными областями его 
профессиональной и иной деятельно‑
сти, а также другими личными интере‑
сами. В этом множестве идентичностей, 
с точки зрения иерархии, одну из ключе‑
вых позиций как правило занимает на‑
циональная идентичность: я –  русский, 
я –  казах, я –  китаец и т.п. Именно эта 
идентичность в первую очередь выхо‑
дит на первый план при взаимодействии 
на международном, межкультурном 
уровне [6, с. 104]. Патриотизм напрямую 
связан и оказывает ключевое влияние 
на формирование национальной иден‑
тичности, а в более общем плане –  на по‑
держание целостности системы нацио‑
нального единства, что является одним 
из условий сохранения суверенности, 
культурной и, соответственно, ценност‑
ной автономии.

Вопросы патриотизма также тес‑
но связаны с текущей ситуацией как 
на международном уровне, так и на вну‑
тригосударственном уровне. Обратное 
внимание привлекает факт того, что не‑
которые западные страны используют 
различные информационные ресурсы 
для дестабилизации ценностей россий‑
ского общества, включая искажение 
исторических событий, принижение ро‑
ли России в мировой истории, а также 
подрыв памяти о победах и достижени‑
ях [7, с. 20].

По данным опросов, проводимых 
ВЦИОМ, в число самых популярных отве‑
тов на вопрос «что означает быть патри‑
отом?» входят следующие: любить свою 
страну; работать и действовать во бла‑
го, для процветания страны; защищать 
свою страну от любых нападок и обвине‑
ний; стремиться к изменению положения 
дел в стране для того, чтобы обеспечить 
ей достойное будущее; говорить о сво‑
ей стране правду, какой бы горькой она 
ни была, считать себя частью страны; 
считать, что твоя страна –  лучше, чем 
другие страны [8]. Опрос на тему патри‑
отизма проводится с определенной пе‑
риодичностью с 2000 года, что позволяет 
отследить динамику в ответах респон‑
дентов, отражающую настроение и от‑
ношение граждан к вопросу.
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Так, ответ «Любить свою страну» 
имел пиковое значение (72%) в 2014 г., 
после чего показатели начали снижать‑
ся, достигнув своего минимума в 2020 г. 
(47%), в 2023 году ответ не предлагал‑
ся для выбора. «Работать и действовать 
во благо, для процветания страны» на‑
брал в 2022 и 2023 годах 50% и 48% го‑
лосов соответственно, что является са‑
мым высоким значением, тогда как ми‑
нимальные значения были достигнуты 
в 2010 (26%). Следует подчеркнуть, что 
в 2023 году данный ответ превалировал 
для категории «35–44 года», наимень‑
шие показатели у категории «60+». От‑
вет «Защищать свою страну от любых 
нападок и обвинений» демонстрирует 
наиболее высокие показатели в 2014 
(33%), 2022 (44%) и 2023 (38%), самые 
низкие –  в 2000 (25%). В 2023 году дан‑
ный ответ превалировал для категории 
«45+», наименьший показатель у катего‑
рии «25–34 года». «Стремиться к изме‑
нению положения дел в стране для того, 
чтобы обеспечить ей достойное буду‑
щее» (в 2023 году вариант ответа звучал 
как «Стремиться улучшить положение 
дел в стране») –  получил максимальное 
количество ответов в 2018 (39%), мень‑
ше всего в 2000 (24%), а в 2023 таким 
образом ответили 31% респондентов, 
среди которых превалировали граждане 
в возрасте 18–24 года.

Начиная с 2020 года отмечается рост 
количества ответов «Говорить о своей 
стране правду, какой бы горькой она 
ни была» –  29%, достигший своего мак‑
симума в 2023 (32%). В большей степени 
так ответили представители возрастной 
категории 18–24 года. Наименьшие зна‑
чения отмечались в 2000 году. Среди 
других популярных ответов стоит также 
отметить предложенный в 2023 году ва‑
риант ответа «Считать себя частью стра‑
ны», набравший 32%, в основном у кате‑
гории 25–34 года. Также обращает на се‑
бя внимание ответ «Считать, что твоя 
страна –  лучше, чем другие страны», до‑
стигший максимума в 24% в 2014 году, 
что, вероятно, связано с присоединени‑
ем Крыма и негативной реакцией со сто‑
роны мирового сообщества, минимума 
в 2020 году –  всего 8%. В 2023 году та‑

ким образом ответили 18%, среди ко‑
торых превалировала категория «60+».

Начиная с 2018 года в стране по ре‑
зультатам опросов ВЦИОМ наблюдается 
рост количества граждан, в той или иной 
степени относящих себя к категории па‑
триотов (рис. 1).

Рис. 1. Процент респондентов, считающих себя 
патриотами (Percentage of respondents who 

consider themselves patriots)

Аналогично с этого же периода зна‑
чительно снижается количество «непа‑
триотов» –  с 18% в 2016 до 5% в 2018 
и далее. Исключение составляет только 
2020 год (8%). Все остальные –  затруд‑
нились с ответом (рис. 2).

Рис. 2. Доля респондентов, не относящих 
себя к категории патриотов (The percentage of 

respondents who do not consider themselves to be 
patriots)

Отдельный интерес представляет 
общероссийское движение в память 
о жертвах и участниках Великой Оте‑
чественной вой ны –  Бессмертный полк. 
Движение было инициировано в 2011 го‑
ду в Томске и в течение нескольких лет 
получило большую популярность в мас‑
штабах всей страны. За исключением 
двух лет (2020 и 2021), когда из–за пан‑
демии и противоэпидемиологических 
мер было принято решение провести ме‑
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роприятие в онлайн формате, в шествии 
ежегодно принимает участие большое 
количество человек. Уже через 5 лет 
своего существования в мероприятии 
приняло участие более 6 млн человек, 
достигнув своего максимума в 2022 году 
(рис. 3). В 2023 году традиционное ше‑
ствие было отменено в целях безопас‑
ности и состоялось в других различных 
форматах (онлайн, автопробег и т.п.) [9].

Рис. 3. Данные по количеству участников 
мероприятия «Бессмертный полк» (Data on the 
number of participants of the Immortal Regiment 

event)

Заключение и выводы
Исследование показывает, что помимо 
государственных инициатив и программ, 
направленных на формирование патрио‑
тизма среди жителей России, огромное 
влияние на их эмоциональное состоя‑
ние оказывает общий информационный 
фон, создаваемый СМИ, СМК, новыми 
медиа. Укрепление чувства патриотиз‑
ма происходит в моменты, когда страна 
достигает значимых результатов, высоко 
оцененных как внутри страны, так и за ее 
пределами: победы в соревнованиях, 
спортивные успехи, успешная реализа‑
ция крупных проектов, оказание помощи 
нуждающимся и прочее. В такие момен‑
ты граждане ощущают гордость за свою 
страну, переживают единство с проис‑
ходящими событиями и достижениями 
на уровне своей идентичности. Другим 
стимулом для возрождения патриоти‑
ческих чувств может стать присутствие 
общего врага или угрозы, перед которы‑
ми требуется объединение усилий для 
защиты дома и родины.

При этом крайне важным представ‑
ляется реализация программы воспита‑

ния патриотизма на постоянной осно‑
ве, позволяющей за рамками всплеска 
чувства любви к Родине поддерживать 
достаточно высокий общий уровень па‑
триотических настроений. В этом отно‑
шении важное значение имеет реализу‑
емый федеральный проект: «Патриоти‑
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации» (01.01.2021–31.12.2024). 
В его рамках проводится множество ме‑
роприятий патриотической направлен‑
ности, включая развитие воспитатель‑
ной работы в образовательных органи‑
зациях.
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SOCIAL AND PHILOSOPHICAL 
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF 
CULTURAL FACTORS ON PATRIOTIC 
SENTIMENTS IN RUSSIAN SOCIETY 
IN 2000–2023 1

Stychinsky M. S.
State Academic University of Humanities

Introduction. In order to foster a sense of pat‑
riotism at the state level, a set of measures is 
being carried out, including the practice of in‑
cluding these elements in the educational pro‑
cess. At the same time, the effectiveness of the 
measures taken in this direction requires con‑
stant synchronization with the key trends of the 
processes taking place in society, taking into ac‑
count the conditions of existence in the era of 
the information society with its rapid nature of 
the changes taking place. Theoretical analysis. 
The article analyzes the key cultural and phil‑
osophical aspects of the implementation of the 
policy of education of patriotism. The interrela‑
tion between the events taking place both inside 
the country and at the level of foreign policy rela‑
tions, and the level of patriotic sentiments in so‑
ciety is shown. The study reflects the dynamics 
of public sentiment on the issue under consider‑
ation in the period from 2000 to 2023.
Conclusion. Patriotism plays an important role in 
the formation of national identity and identity of 
citizens, acting as a link to establish an integral 
system of the state. In addition, information poli‑
cy has a significant impact on the opinions of cit‑

1 The article was prepared at the State Academ‑
ic University of Humanities within the framework of 
the state assignment of the Ministry of Science and 
Higher Education of the Russian Federation (topic no. 
FZNF‑2023–0003 «Traditions and values of society: 
mechanisms of formation and transformation in the 
context of global history»).

izens, along with government programs to foster 
patriotism in Russian society.

Keywords: patriotism, identity, cultural policy, 
cultural values, information society.
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философской реконструкции
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университет Петра Великого
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Обращение к исследованию трансформации 
структур научной рациональности в истории 
познания представляется актуальным в связи 
с расширением когнитивного инструментария 
инновационной деятельности, внедрением 
технологий ИИ в систему развития науки. Цель 
статьи –  историко- философской реконструкция 
становления классической модели научного 
познания и ее трансформации на основе 
анализа представлений о структуре рацио-
нальности в истории философской мысли. 
Методологическую основу исследования 
составляют аналитический подход к становле-
нию логической структуры научной рациональ-
ности в разные исторические эпохи развития 
общества. Особое внимание уделено истокам 
классической науки в Античности. На базе тру-
дов Аристотеля выделены основные принципы 
классической структуры научной рационально-
сти. Показано развитие этой модели в трудах 
основателей рационализма в Новое время 
и ее трансформация в неклассической науке. 
В заключение подчеркивается многомерность 
структуры неклассической модели научной 
рациональности, ее открытость в отношении 
включения новых субъектно- объектных взаи-
мосвязей в процесс развития научных знаний.

Ключевые слова: научная рациональность, история 
познания, философская мысль, научная теория, 
логическая структура, реконструкция, классический 
рационализм, неклассическая наука.

Введение
Сравнительный анализ структур на-
учной рациональности в историко- 
философском ключе связан с актуаль-
ными вопросами, которые возникают 
вокруг прогнозирования основных тен-
денций развития современной науки. Ха-
рактерная черта цифрового общества –  
быстрое развитие и внедрение в систе-
му познания технологий искусственного 
интеллекта, которые оказывают суще-
ственное влияние на наши представле-
ния о структуре научной рациональной 
деятельности.

На протяжении последних двух ты-
сяч лет философская мысль обращает-
ся к вопросу, что есть рациональность 
и к чему ее можно было бы свести для 
однозначного восприятия всеми участ-
никами научного сообщества. Так, фило-
софская поэма Парменида «О природе» 
содержит центральную идею о единстве 
и неподвижности бытия, что подчерки-
вает умственную рациональность и на-
дежность рассудка как основу познания. 
По мнению древнегреческого филосо-
фа, через разум человек способен до-
браться до истины и понять сущность 
мира, отвергая противоречия и неопре-
деленность, которые могут возникать 
из чувственного восприятия. Таким об-
разом, он поддерживал превалирование 
рационального мышления над сенсор-
ным и утверждал, что только через раз-
ум человек способен истинно познать 
мир [1].

Сократическая традиция также уде-
ляет внимание проблеме рационально-
сти. Для Сократа важно выявить поня-
тия, достаточные и необходимые для 
такого образа жизни, который мог бы 
пониматься как добродетельный, где ра-
циональность проявляется в поступках 
человека, может и должна быть связа-
на с духовными усилиями преодоления 
несовершенства жизни [2]. Платон, ут-
верждая учение о мире идей, говорит 
о рациональности знания мира умопо-
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стигаемого в противовес миру феноме-
нов, постигаемом чувственно [3].

Цели статьи определяются исследо-
вательской установкой на анализ основ-
ных тенденций развития науки, эволю-
цию структуры научной рационально-
сти. Задачи статьи связаны с историко- 
философской реконструкцией станов-
ления классической науки, выявлением 
специфики перехода к неклассическому 
периоду развития научного познания.

Методологическую основу данного 
исследования составляют аналитиче-
ский подход к содержанию принципов 
научной рациональности в разные исто-
рические эпохи развития общества, ком-
паративный подход к структуре научной 
рациональности.

Представление о структуре научной 
рациональности в Античной 
философии
В современной литературе в качестве 
источника, предопределившего во мно-
гом контуры классической научной ра-
циональности, характерной как для ан-
тичного, так и для нового времени, ука-
зывается труд Аристотеля (в частности, 
Вторая Аналитика, книга первая) [4]. Так, 
Г. Шольц в реконструкции классической 
модели науки показывает, что ее теоре-
тическая основа представлена во Второй 
Аналитике Аристотеля. Основное содер-
жание классической модели науки может 
быть сведено к системе постулатов, об-
ладающих следующими свой ствами [5].
1. Предложения делятся на аксиомы 

и теоремы.
2. Термины, встречающиеся в этих 

предложениях, делятся на прими-
тивные и производные, зависящие 
от них.
Примитивные предложения должны 

соответствовать критериям:
1. Должны быть очевидны и, следова-

тельно, недоказуемы.
2. Должны быть адекватными в том 

смысле, что помимо них правила ло-
гики –  это все, что требуется для до-
казательства теорем.
Исходные термины должны удовлет-

ворять следующим условиям:

1. Должны быть понятны и, следова-
тельно, не поддаваться определению.

2. Должны быть адекватными в том 
смысле, что, кроме них, для постро-
ения производных терминов требу-
ются только определенные операции 
объединения.
Г. Шольц полагал, что представлен-

ная модель реконструирует не только 
концептуальную основу науки Аристо-
теля, но и в целом, древнегреческую ак-
сиоматическую теорию –  изучение эле-
ментов любой точной науки, то есть лю-
бой науки, использующей математику 
в качестве образца. Справедливым бу-
дет отметить, что реконструируемая мо-
дель, носит явное влияние современной 
аксиоматики и математики, в выводи-
мой модели более очевидно отражение 
аксиоматики Д. Гильберта, чем самой 
классической “греческой” аксиоматики. 
Таким образом, Г. Шольц рассматривал 
модель прежде всего как краткое из-
ложение взглядов Аристотеля, которая 
в то же время представляет свою рекон-
струкцию в качестве модели, которая мо-
жет быть использована для понимания 
важных аспектов структуры и понима-
ния классической науки. Хронологически 
следующей попыткой уточнить рекон-
струкцию модели классической науки 
на основе Второй Аналитики Аристоте-
ля, была предпринята Э. Бетом в 1960-е 
годы [6].

Согласно Аристотелю, научная тео-
рия строится дедуктивно и представля-
ет собой систему предложений, которая 
удовлетворяет определенным постула-
там.
1. Любое предложение, принадлежащее 

S, должно относиться к определенной 
области реальных объектов.

2. Любое предложение, принадлежащее 
S, должно быть истинным.

3. Если определенные предложения 
принадлежат S, любое логическое 
следствие из этих предложений долж-
но принадлежать S.

4. Для S существует (конечное) число 
членов, таких, что:

a. значение этих терминов настолько 
очевидно, что не требует дальнейших 
объяснений;
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b. любой другой термин, встречающий-
ся в S, может быть определен с по-
мощью этих терминов.

5. Для S имеется (конечное) количество 
предложений, так что:

a. истинность этих предложений на-
столько очевидна, что не требует до-
полнительных доказательств;

b. истинность любого другого предло-
жения, принадлежащего к S, может 
быть установлена путем логического 
вывода, исходя из этих предложений.
Систематизация постулатов ари-

стотелевской научной теории, данная 
Г. Шольцем и Э. Бетом содержит ряд 
различий. Во-первых, Г. Шольц и Э. Бет 
не разделяли аристотелевские ordo es-
sendi и ordo cognoscendi. Во-вторых, 
они оба рассматривают постулат “оче-
видности” как важнейшее требование 
концепции науки. Разница в подходах 
Бета и Шольца заключается в том, что 
Бет приписывает своей систематизации 
идейную роль, в то время как Шольц рас-
сматривает ее в первую очередь как ре-
конструкцию теории науки Аристотеля 
[7].

Мы можем сделать следующий вы-
вод, что рассмотренные модели восхо-
дят к оригинальным концепциям Ари-
стотеля, но все же не могут считаться 
точной реконструкцией аристотелев-
ской научной теории. И, по существу, 
представляют собой идеализирован-
ную структуру, задача которой –  систе-
матизировать классическую парадигму 
научной рациональности. Становится 
очевидным, что реконструируемые мо-
дели должны отражать характер идеала 
науки и рациональности. Важно отме-
тить, что приверженность классической 
модели науки не обязывает философа 
или ученого мыслить только в рамках 
традиции Аристотеля в вопросах есте-
ствознания. Идеалы это модели опре-
деляли или существенно влияли на на-
учную рациональность в философии на-
уки с XVI по XVIII век. Отражения этого 
влияния прослеживается в понимании 
науки Ньютоном, Паскалем, Спинозой, 
Декартом и Лейбницем [8].

Подводя промежуточный итог рас-
смотренным аспектам научной рацио-

нальности, характерной для античного 
периода, выделим следующие ее черты.
1. Рефлективность и критичность мыш-

ления: античные философы и ученые 
стремились анализировать и объяс-
нять окружающий мир с помощью 
разумных и логически обоснованных 
аргументов.

2. Открытость: в рамках античной на-
учной рациональности выделялась 
способность рассматривать различ-
ные точки зрения и искать альтерна-
тивные подходы к решению проблем.

3. Плюрализм мнений: античные фило-
софы активно взаимодействовали 
друг с другом в дискуссиях и диа-
логах, чтобы достичь истины через 
коллективное обсуждение и анализ 
различных точек зрения.

4. Методологические парадигмы: в ан-
тичной науке существовали различ-
ные методологические подходы к из-
учению мира, такие как дедуктивный 
метод, эмпирический метод, метафи-
зический подход и другие.
В целом, античная структура научной 

рациональности отражала стремление 
к разумному объяснению и пониманию 
мира через логику, диалог и критическое 
мышление.

Представление о структуре научной 
рациональности в философии Нового 
Времени
Ключевые идеи о рациональности в на-
уке развиваются в работах. Р. Декарта, 
а затем развиваются в работах Б. Спи-
нозы и Г. Лейбница.

Р. Декарт утверждал, что знание 
не может быть отождествлено с тем, что 
постигается вне рассудочной деятель-
ности, что не выводится из интеллекту-
альной работы человека [9]. Постигае-
мые разумом истины, раскладываются 
на элементы, которые интуитивно по-
нятны и доступны, хотя это и является 
дедуктивным процессом, но в конечном 
счете приводит к однозначным истинам 
или истинным представлениям об изуча-
емой реальности. Таким образом, карте-
зианский метод, однозначно утвержда-
ет, что только разумной деятельностью 
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определяется истинное знание и дости-
жение истины происходит независимо 
от чувств.

Декарт придерживается убеждения, 
что только то, в чем можно быть разум-
но (рационально) уверенным, следует 
считать научным знанием. Уместно при-
вести цитату, где великий философ раз-
деляет два способа генерации научного 
знания –  опыт и дедукция:

«Мы должны отметить, что, хотя на-
ши представления о вещах часто обман-
чивы, дедукция или чистое умозаключе-
ние одной вещи из другой никогда не мо-
жет быть ошибочно выполнено интеллек-
том, который хоть в малейшей степени 
рационален» [10, c. 12].

Это точное изложение методологиче-
ского рационализма Декарта. Интуиция 
обеспечивает основные принципы де-
дуктивной системы и отличается от де-
дукции тем, что она не является дискур-
сивной; она непосредственно постигает 
объект. Таким образом, метод– это пре-
жде всего применение интуиции и де-
дукции для упорядоченного достижения 
знания.

Не существовало рационалистиче-
ского доктринального кодекса или мани-
феста, который бы объединил Декарта, 
Спинозу и Лейбница. Тем не менее, при 
должной осторожности, можно исполь-
зовать именно категорию рационализма, 
чтобы выделить важные точки сопри-
косновения. К ним относятся доктрина 
врожденной идеи, применение матема-
тических методов в философии, а также 
вера в априорные принципы и их исполь-
зование [11].

Мы отметили, что фундаментальный 
принцип рационализма заключается 
в том, что мир постижим. Это означает, 
что все, что происходит в мире, проис-
ходит упорядоченным, законным, рацио-
нальным образом, и что разум способен 
мысленно создавать взаимосвязи между 
вещами при условии, что он придержи-
вается определенных правил правиль-
ного рассуждения.

Фундаментальные отличия позиции 
эмпиризма в науке определяются поло-
жением: все знания проистекают из ре-
ального опыта и ограничены им. В тра-

диции рационализма не отвергается 
опыт радикально, как это иногда оши-
бочно утверждается. Эмпирический путь 
познания ограничено полезен в практи-
ческих вопросах, но не формирует необ-
ходимой и достаточной основы для по-
лучения истинных знаний [12]. Научное 
знание связано с дедуктивным выводом 
из основополагающего принципа или на-
бора аксиом, основано на доскональном 
изучении, упорядоченном применении 
идей и принципов, присущих исключи-
тельно разуму. Этой точки зрения наи-
более последовательно придерживались 
Б. Спиноза и Г. Лейбниц. Их попытки ре-
шить метафизические и эпистемологи-
ческие проблемы, сформулированные 
Р. Декартом, привели к формированию 
классического рационализма [13].

Научная методология И. Ньютона 
принципиально отличала его от совре-
менников и предшественников. Эмпи-
ризм и индуктивизм Ньютона, ведущие 
свои корни еще от номинализма, не по-
мешали ему утвердить свое стремле-
ние к научному синтезу, универсально-
му и всестороннему познанию фунда-
ментальных принципов природы, а так-
же выделить границу между физикой 
и метафизикой. Как отмечает, В. Порус, 
заданные Ньютоном границы научного 
метода, принятые последователями док-
тринально, с одной стороны создали не-
пререкаемый почти на два столетия ав-
торитет механистической картины ми-
ра и понимания рациональности в ней, 
но в тоже время создали все условия для 
последующей критики и радикального 
расширения границ метода, раскрытия 
чувственного, индивидуального, твор-
ческого и художественного в науке [14].

Трансформация представления 
о структуре рациональности 
в неклассической науке
Если для Ньютоновской классической 
механики нужны были успехи в преодо-
лении догматики аристотелевской кар-
тины мира при помощи Галилея, то для 
становления ОТО и квантовой механики 
нужны были прорывы уже в ньютонов-
ской модели мироздания. Одним из та-
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ких великих физиков был Э. Мах, кото-
рый почти в плотную подошел к вопро-
сам релятивисткой физики 20 в., почти 
за 30 лет до Эйнштейновских открытий, 
в том числе во многом благодаря отказу 
от классических установок в геометрии 
и предположения о неевклидовом харак-
тере пространства [15].

В физике стали переосмысливать-
ся вопросы конечности вселенной, от-
крылись новые перспективы развития 
космологии в исследовании Вселенной 
и самой природы мироздания как не-
кого целого [16]. Дисциплины, изучаю-
щие процесс становления реальности, 
заняли главенствующую роль в науке: 
генетические исследования на молеку-
лярном уровне, успехи «золотого» века 
микробиологии, ОТО и СТО, волновая 
механика субатомного микромира и дру-
гие [17]. Новые объекты исследования 
принципиально наблюдаемой реально-
сти, их свой ства и нараставшая слож-
ность, повлияли на пересмотр класси-
ческого представления о научной раци-
ональности.

Предпосылки неклассической нау-
ки в области математики были связаны 
с формированием неевклидовой геоме-
трии в работах Лобачевского и Римана. 
Одна из первых концепций –  гипербо-
лическая геометрия Н. И. Лобачевского 
не получила должного признания в кон-
це 19 в. Однако геометрия многомерных 
пространств –  Риманова сферическая 
геометрия –  стала математическим ин-
струментом новой физики 20 в., выво-
дившей научную мысль за границы клас-
сических представлений о мире и клас-
сической структуры научной рациональ-
ности [18].

Структура научной рационально-
сти становится центральной проблемой 
в философии науки 20 в. В критическом 
рационализме К. Поппера научная ра-
циональность представлена движением 
через преграды критики и утверждени-
ем тех или иных гипотез. Движение это 
не может закончится утверждением ис-
тины, так как гипотеза может быть от-
брошена в пользу другой, более удачной, 
обоснованной, совершенной. В истори-
ческой школе Т. Куна каждая научная 

парадигма проявляется в контексте ее 
эпохи и высказывает свои идеалы раци-
ональности, применимые только в рам-
ках этой парадигмы, принятой научным 
сообществом. Смена парадигмы неиз-
бежно приводит к переосмыслению кар-
тины мира или изменению самих стан-
дартов научной рациональности. Для 
Куна важно разделение критики на ра-
циональную и нерациональную. Рацио-
нальная критика не может затрагивать 
сами основания деятельности, в то вре-
мя как нерациональная возникает в пе-
риоды кризиса парадигмы, исчерпан-
ности оснований для дальнейшей раци-
ональной деятельности. В то же время, 
с точки зрения Т. Куна, критерии научной 
рациональности могут быть перенесены, 
уточнены или дополнены без радикаль-
ного отказа от них даже при смене внеш-
ней парадигмы науки [19].

С радикальной точки зрения П. Фей-
ерабенда, для участников научного дис-
курса поливариантность типов рацио-
нальности должна стать освобождени-
ем от методологического догматизма. 
С отказом от однозначности критерия 
научной рациональности стремительно 
возрастает индивидуализация понима-
ния собственно рационального в иссле-
довательской деятельности [20].

Заключение
В отличие от структуры классической ра-
циональности, которая базируется на ло-
гике, объективности и строгом методе 
научного исследования, представление 
о неклассической рациональности в фи-
лософии науки 20 в. опирается на прин-
цип сложности научных явлений, вклю-
чает различные аспекты человеческого 
опыта и его влияние на процесс форми-
рования научного знания, подчеркивает 
непредсказуемость и неопределенность 
в научных исследованиях.

С точки зрения неклассической мо-
дели рациональности, научные теории 
и практики могут быть субъективными, 
контекстуальными, зависимыми от со-
циокультурного окружения. Поэтому для 
достижения понимания сложных науч-
ных проблем важны диалог и дискуссия, 
как формы коммуникации, включающие 
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множество точек зрения. В целом, не-
классическая рациональность представ-
ляет собой более гибкий и многомерный 
подход к процессу развития научных 
знаний, который открывает возможно-
сти для новых фундаментальных идей.
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THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC 
RATIONALITY IN HISTORICAL AND 
PHILOSOPHICAL RECONSTRUCTION

Bakin S. A.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The appeal to the study of the transformation of 
the structures of scientific rationality in the his-
tory of cognition seems relevant in connection 
with the expansion of the cognitive tools of in-
novation, the introduction of AI technologies 
into the system of science development. The 
purpose of the article is a historical and philo-
sophical reconstruction of the formation of the 
classical model of scientific knowledge and its 
transformation based on the analysis of ideas 
about the structure of rationality in the history 
of philosophical thought. The methodological 
basis of the research is an analytical approach 
to the formation of the logical structure of sci-
entific rationality in different historical epochs of 
the development of society. Special attention is 
paid to the origins of classical science in Antiq-
uity. Based on the works of Aristotle, the basic 
principles of the classical structure of scientific 
rationality are highlighted. The development of 
this model in the works of the founders of ra-
tionalism in Modern times and its transformation 
in non-classical science are shown. In conclu-
sion, the multidimensionality of the structure of 
the non-classical model of scientific rationality 
is emphasized, its openness to the inclusion of 
new subject- object relationships in the develop-
ment of scientific knowledge.

Keywords: scientific rationality, the history of 
knowledge, philosophical thought, scientific the-
ory, logical structure, reconstruction, classical 
rationalism, non-classical science.
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В статье проводится анализ возможностей при-
менения системы социального рейтинга в про-
цессе реализации экологической составляю-
щей образовательного процесса. Предметом 
исследования является модель использования 
системы социального доверия  (социально-
го рейтинга), выстроенного в социально- 
политической системе КНР, применительно 
Отечественных условий функционирования 
экологической составляющей образователь-
ного процесса. Авторы подробно рассматри-
вают такие аспекты исследуемой темы как 
взаимосвязь организационно- управленческой 
и социально- философской компоненты в кон-
струировании модели социального рейтинга 
экологической составляющей образовательно-
го процесса, формирование экософской идей-
ной платформы в образовательном процессе, 
влияние социального рейтинга на мотивацию 
обучающихся к эколого- ориентированной 
форме поведения. Проанализирована воз-
можность и перспективы реализации системы 
социального рейтинга относительно эколо-
гической составляющей образовательного 
процесса. Социально- философский анализ 
механизма социального рейтинга экологи-
ческой составляющей образовательного 
процесса позволил выявить его функции: 
организационно- управленческая, экологи-
ческая социализация, идейно- смысловая, 

консолидирующая. В процессе экологической 
социализации сущностное значение придает-
ся философскому знанию, интегрирующему 
смысловые компоненты мировоззрения че-
ловека.

Ключевые слова: социальный рейтинг, социальное 
доверие, образовательный процесс, экологизация, 
устойчивое развитие, экологическое сознание, эко-
софия.
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Вступление
На современном этапе взаимодействия 
общества  с  природой  играет  важную 
роль формирование у личности эколо-
гического сознания, что во многом связа-
но с увеличившимся влиянием человека 
на природную среду (антропоцен) и, как 
следствие, поиском новых форм и прак-
тик реализации стратегии устойчивого 
развития, экогуманизма, рационально-
го природопользования, ответственного 
потребления.

Огромный ресурс в формировании 
экологического сознания имеет образо-
вание как система социализации лично-
сти, реализующаяся через воспитание 
и обучение, итогом которых становятся 
знания, навыки, опыт, компетенции, ми-
ровоззренческие установки. В данном 
контекстуальном  поле  под  образова-
тельным процессом понимается динами-
ческий процесс осуществления учебно- 
воспитательных и самообразовательных 
практик, направленный на инициирова-
ние личности в соответствии со стра-
тегиями, программными целями и за-
дачами.

Отдельно укажем на значение фор-
мирования картины мира в рамках об-
разовательного  процесса  и  сделаем 
особый акцент на философском знании 
как способе освоения действительности, 
продуцирующего постижение целостно-
сти бытия, гносеологическом радикаль-
ном сомнении, акцентуации на смысле. 
В современном мире актуализируется 
потребность в упорядочении, системати-
зации знания и выработке картины его 
организации (соответственно и картины 
мира), данная тенденция не является но-
вой и в большей степени преобразовы-
вается от эпохи к эпохе.

Разумное, проектируемое управле-
ние социальными процессами требует 
выстроенной иерархической конструк-
ции, способной адаптироваться к изме-
няющимся условиям окружающей со-
циальной среды. В этом процессе по-
тенциально способен помочь «систем-
ный эффект», позволяющий выстраи-
вать корреляционные ряды между нор-
мативной  составляющей,  правовым 

сознанием, экологическим сознанием 
и организационно- институциональной 
стороной  экологической  компоненты 
образования.

Проектируемое управление социаль-
ными процессами предрекал В. И. Вер-
надский:  «стихийно,  как  проявление 
естественного процесса, создание но-
осферы в ее полном проявлении будет 
осуществлено; рано ли, поздно ли оно 
станет целью государственной полити-
ки и социального строя. Это –  процесс, 
корнями своими уходящий в глубь геоло-
гического времени, как это видно по эво-
люционному процессу создания мозга 
Homo sapiens» [1, с. 86].

Актуальным современным инстру-
ментом управления социальными про-
цессами выступает система социального 
доверия (социального рейтинга), выстро-
енного в социально- политической систе-
ме КНР. В рамках которой осуществля-
ется  организационно- управленческий 
механизм государственного поощрения 
социально одобрительной деятельности 
и наказания за выбор нежелательной 
модели поведения, применяемый инди-
видуально к гражданину или организа-
ции как коллективному образованию.

В этой связи, представляет научный 
интерес  возможность  использования 
данной системы социального рейтин-
га в Отечественных условиях на уров-
не реализации экологической состав-
ляющей  образовательного  процесса. 
Значение выбора данной области об-
щественной  действительности  связа-
но с гипотетическими возможностями 
реализации экологического императива 
и необходимостью осуществления но-
вых интегративных социальных проек-
тов для гармонизации взаимодействия 
общества и природы, посредством эко-
логизации образования. По поводу зна-
чения экологического императива для 
социума Н. Н. Моисеев указывал: « … 
общество постепенно вступает в эпоху, 
когда его дальнейшее развитие возмож-
но лишь в условиях выполнения «эколо-
гического императива». Современная 
наука по мере своего развития способна 
во все большей степени раскрывать его 
содержание и формулировать систему 

Социология № 5 2024



182

запретов, обязательных для всех людей, 
стран и народов» [7, с. 258].

Система социального рейтинга в эко-
логической  составляющей  образова-
тельного процесса потенциально спо-
собна оказать системное воздействие 
на формирование экологического со-
знания  и  выработать  новые  подходы 
к социально- экологическому регулиро-
ванию. Система социального рейтин-
га базируется как на организационно- 
управленческой  необходимости  (наи-
более  планомерное  перераспределе-
ние ресурсов в современных условиях 
функционирования рыночной экономи-
ки), так и содержит в себе социально- 
философскую  компоненту  (реализа-
ция  идеи  социальной  справедливо-
сти,  системная  интеграция  духовно- 
нравственных основ и конкретной де-
ятельности, индивидуального выбора).

Система социального доверия 
(социальный рейтинг): разработки 
зарубежных и российских ученых
Система  социального  доверия  (соци-
ального рейтинга) разработана в Китае, 
выступая в качестве системой оценки 
граждан и организаций по различным 
параметрам, направлена на применение 
механизма поощрения и наказания за со-
циально полезные и социально негатив-
ные действия.

Первоначально рейтинг социального 
доверия применялся в сфере экономики 
и воплощался в концепте социального 
кредита, находящего применение в США 
(оценка кредитоспособности банковско-
го сектора, кредитный скоринг) и Китае 
(как правило также в банковской сфере). 
Официально применение системы соци-
ального доверия (рейтинга социально-
го доверия) в некоторых китайских про-
винциях начинается с 2014 года. Именно 
на данном этапе происходит сущностная 
трансформация системы в направлении 
поведенческого контроля граждан и ор-
ганизаций, с учетом оценки соблюде-
ния ими конкретных социальных норм. 
Она приобретает характер механизма 
«поощрения- наказания» за соблюдение 
установленных норм социальной жизни. 
Так, при соблюдении социальных норм 

человек получает доступ к социальным 
благам –  покупка недвижимости, прожи-
вание в отелях, образование. Напротив, 
при несоблюдении социальных норм (пе-
реход дороги в неположенном месте, не-
уплата налогов, распространение фей-
ков в сети интернет) к человеку приме-
няются ограничения в пользовании соци-
альными благами (ограничения в трудо-
устройстве, в аренде вещей, в брониро-
вании мест в общественном транспорте, 
отказ в выдаче кредита и др.).

Относительно  экологической  про-
блематики в Китае также применяется 
система контроля и мониторинга, как 
правило, с помощью многочисленных 
датчиков, при которой в случае выяв-
ления выброса загрязняющих веществ 
предприятием, понижается его рейтинг 
социального доверия и к нему применя-
ются санкции.

Примечательно, что система соци-
ального рейтинга в Китае в  качестве 
идейно- смыслового источника обраще-
на к конфуцианству и даосизму. «Пра-
вильные поступки приводят к правиль-
ному результату» (Конфуций).

Анализируя  философские  истоки 
системы  социального  рейтинга  в  Ки-
тае Т. Н. Юдина и Х. С. Сулемонова отме-
чают: «Человек в системе социального 
кредита должен сам формировать свою 
репутацию, поддерживая положитель-
ный баланс добрых дел, что приближает 
его к идеалу «благородного мужа», о ко-
тором говорил ещё Конфуций. Общество 
воздействует лишь косвенно на систему 
социального рейтинга. Люди могут посы-
лать благодарности или жалобы на от-
дельного человека. Власть определяет 
основные параметры оценки. Согласно 
принципам Дао общество не вмешива-
ется в дела людей, но создает условия 
для гармоничного развития общества» 
[13, с. 67].

Создание системы социального рей-
тинга в Китае глубинно связано с его ду-
ховной культурой и менталитетом, но са-
мо осуществление данного проекта ини-
циировано формированием информаци-
онного общества, позволившего в техни-
ческом плане реализовать такой соци-
альный мониторинг и контроль. Особую 
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связующую роль традиций и инноваций 
в этой системе занимает понятие «ре-
путация». По данному вопросу А. С. Ко-
нопий пишет: в КНР понятие «кредит» 
приравнивается к понятию «репутация», 
в основу которой входят экономические, 
моральные и социальные факторы» [4, 
с. 24]. При чем, репутация, как закрепив-
шаяся в процессе социального взаимо-
действия совокупность представлений 
и оценок об индивиде или организации, 
выступает формой реализации челове-
ческого потенциала и фундаментом об-
щественной консолидации.

В России внимание сосредоточено 
на социальном скоринге –  двухполюсной 
системе оценки общественного статуса 
и индивидуального потенциала челове-
ка. В Российском государственном со-
циальном университете проводят раз-
работку платформы «Мы» [8], форми-
рующей социальный рейтинг россиян 
на основе различных параметрических 
характеристик. Данная платформа двух-
компонентна, она включает в себя: со-
циальный статус человека (достижения 
и заслуги) и его социальный уровень 
(перспективы  поощрения  со  стороны 
государства). Платформа «Мы» опери-
рует вероятностными и статистически-
ми моделями оценивания и направлена 
на оптимальное распределение ресур-
сов в социальной сфере.

На  наш  взгляд,  система  социаль-
ных рейтингов выступает значимым ин-
струментом социального регулирования 
и несет в себе элемент превентивного 
противодействия противоправному по-
ведению.  Так,  коллектив  авторов  от-
мечает,  что «…представляет интерес 
и разработанная в КНР в рамках систе-
мы социального доверия (социального 
рейтинга) система многогранного нака-
зания, в рамках которой применяются 
не только меры уголовного, либо адми-
нистративного наказания, на и система 
мер предупреждения противоправного 
поведения, предостережения граждан 
о риске пересечения границы антисоци-
ального поведения, дисциплинирующих 
мер, мер стимулирования правомерного 
поведения и т.п.» [2, с. 87].

Также укажем на еще один важный 
этический элемент  системы социаль-
ных рейтингов –  социальную справедли-
вость. Социальная справедливость про-
ецируется на конкретные общественные 
отношения,  транслируясь как относи-
тельно автономная концептуальная це-
лостность. Н. Фрейзер утверждает, что 
«справедливость лучше всего раскры-
вается как составное понятие, включа-
ющее в себя три измерения –  распреде-
ление, признание и представительство» 
[14, p. 129].

Принцип справедливости, пронизы-
вая все демократические режимы совре-
менности наиболее подвержен деклари-
руемости и необеспеченности реальны-
ми механизмами воплощения в жизнь. 
Декларативные положения не находя-
щие реального подкрепления в право-
реализационном механизме становятся 
существенным препятствием для разви-
тия правовой системы, снижая уровень 
доверия к праву граждан и снижая сис-
темный эффект воздействия правовых 
норм на общественные отношения.

Говоря об общественных отношени-
ях, следует отметить, что они являются 
наиболее объективным эмпирическим 
полем, для понимания процессов соци-
ального контроля и подвержены методо-
логическим операциям измерения, ста-
тистического анализа, моделирования 
и т.д. В общественных отношениях во-
площаются абстрактные нормы, прин-
ципы, положения посредством опреде-
ленного  механизма,  понимание  кото-
рого выступает приоритетной задачей 
современного правоведения. Полагаем, 
что этот механизм обладает качества-
ми укорененности, встроенности в се-
тевую структуру социума, что возможно 
установить, анализируя многообразные 
правовые нормы, которые базируются 
на монолитном методологическом ба-
зисе философии, социологии,  теории 
систем и т.д.

Система социальных рейтингов до-
статочно  близка  Отечественной  мен-
тальности, что подтверждается высоки-
ми запросами общества на социальную 
справедливость. При этом важно учиты-
вать закономерные процессы функцио-
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нирования постиндустриального обще-
ства, информационного общества, ко-
торые все больше указывают на пере-
ход к системе социальных рейтингов, 
как условию развития. По данному по-
воду антрополог Института исследова-
ний культуры А. А. Космарский отмеча-
ет, что система социального рейтинга 
«не экзотическое явление чужого для 
нас общества, а вполне закономерное 
развитие общества модерна, информа-
тизации, биовласти и подобных больших 
процессов» [5, с. 61].

В образовании находят применение 
различного рода социальные рейтинги, 
но их задача заключается в большей сте-
пени предоставить обучающимся воз-
можности объективной оценки уровня 
подготовки  их  к  будущей  профессии 
(профориентационные рейтинги), пре-
доставить наиболее объективную оценку 
освоения образовательной программы 
(балльно- рейтинговая система). Мы по-
лагаем, что применяемые социальные 
рейтинги в образовании должны носить 
по большей мере характер вознаграж-
дения, создавая положительную мотива-
цию у обучающихся. В ином случае есть 
угроза применения социальных рейтин-
гов в качестве репрессивных мер, что 
вступает в противоречие с  законода-
тельством и не требует какой либо не-
обходимости использования.

Экософия и социальный рейтинг 
экологической составляющей 
образовательного процесса
Обратимся к модели социального рей-
тинга  экологической  составляющей 
образовательного  процесса.  Пред-
полагается,  что  данный  социально- 
образовательный механизм в большей 
мере  будет  направлен  на  поощрение 
эколого- ориентированного  поведения 
(создание экологических объединений, 
участие в экологических мероприяти-
ях, разработка экологических проектов 
и т.д.). В качестве мер поощрения мо-
гут использоваться материальные и не-
материальные формы вознаграждения 
за экологическое действие (экологиче-
скую активность). Участниками социаль-

ного рейтинга могут быть как обучающи-
еся, так и преподаватели, педагогиче-
ские коллективы, работодатели. Рейтинг 
апеллирует в большей мере к системе 
вознаграждения за социально полезные 
действия, поэтому он носит стимулиру-
ющий характер, обеспечивая реализа-
цию определенной модели поведения 
участниками социально- регуляционного 
процесса.

Представляет научный интерес ана-
лиз социально- философской компонен-
ты в создании механизма социального 
рейтинга экологической составляющей 
образовательного процесса.

Философия,  как  особый  способ 
освоения действительности, апеллирует 
к рациональности, всеобщности (универ-
сальности), смыслу как ведущим компо-
нентам своего раскрытия в мыслитель-
ных актах. Обращаясь к рационально-
сти, ставшей маркером системы отчета 
для науки и многократно переосмыслен-
ной на парадигмальном уровне, можно 
отметить, что она в большей степени вы-
ступает демаркационным инструментов 
в выяснении отношения философско-
го знания к религии, мифу и искусству. 
Философские  направления  и  школы 
не в обязательном порядке выступают 
рационализированными концептуальны-
ми системами, так скажем, религиозная 
и мистическая философия, явно диссо-
нируют с классическими критериями ра-
циональности. Но, в тоже время, само 
понятие рациональности в настоящее 
время стало размытым и требующим 
уточнения и выбора методологических 
инструментов для его интерпретации. 
Рациональность сопряжена с логикой, 
с формализованной системой мышле-
ния, позволяющего определять истину.

Особой формой философского ос-
мысления экологии выступает экософия. 
Экософское мировоззрение базирует-
ся на концептах целостности, холистич-
ности, идейно- смысловой аккумуляции 
и обращено к предельным основаниям 
бытия. В связи с этим, С. В. Шефель от-
мечает, что «смысл экософии состоит 
в выяснении законов взаимодействия 
человека  и  его  социума  с  природной 
средой посредством познания всех пре-
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дельных оснований бытия человечества 
с целью обоснования путей достижения 
социоприродной гармонии» [11, с. 55]. 
В данном понимании в экософии заклю-
чается глубокий практический смысл, 
через постижение предельных основа-
ний бытия человек должен наиболее луч-
шим образом их применить, что бы уста-
новить гармонию с окружающим миром. 
Причем данная гармония выступает как 
внутренней индивидуально осуществля-
емой, так и внешней, устанавливающей 
сбалансированные  взаимоотношения 
между природой и обществом в целом. 
Одна форма проявления гармонии не-
возможна без другой.

Экологизация  образования  на  со-
временном этапе обретает новые каче-
ственные параметры, которые обуслов-
ливают обретение экософией особого 
статуса в образовательном процессе. 
По данному поводу В. В. Шлык пишет: 
«экософия –  это не часть образования, 
а новый смысл и цель современного об-
разовательного процесса –  уникального 
средства сохранения и развития челове-
ка, продолжения человеческой цивили-
зации» [12, с. 90]. Экософия направлена 
на формирование следующих парамет-
ров личности: системная целостность, 
критическое восприятие, смысловая со-
держательность.

Экософия  как  идейно- смысловая 
платформа образовательного процес-
са обладая обширными концептуальны-
ми построениями и методологическими 
установками, сама по себе не способна 
должным образом оказать преобразо-
вывающее воздействие на социально- 
природные отношения. Для ее реали-
зации требуются социальные механиз-
мы и технологии, одним из них является 
система социального рейтинга. Соци-
альный рейтинг экологической состав-
ляющей  образовательного  процесса 
по большей мере направлен на реали-
зацию экологических идей посредством 
механизма  «поощрения- наказания», 
но с большим акцентом на поощрении 
(выработка положительной мотивации).

Показателем  эффективности 
эколого- образовательного  процесса 
выступает сформированная мотиваци-

онная сфера личности, которая выра-
жается в эколого- ориентированной ак-
тивности.

Выбор стратегии выработки устой-
чивых мотивов личности в процессе об-
учения, в общем виде, может быть пред-
ставлен как процессуальный акт приня-
тия соответствия цели и задач техноло-
гии мотивации, типажу и особенностям 
личности с учетом внешних факторов. 
В данном процессе выделяются сферы 
социально- педагогического анализа:
1)  личность;
2)  технология формирования мотива-

ции;
3)  внешние условия.

В данных сферах возможно установ-
ление корреляционных рядов соответ-
ствий, способствующих большей степе-
ни понимания мотивационных процессов 
и наиболее успешному их применению 
на практике.

Обращаясь  к  основаниям  мотива-
ции,  как  социально- психологического 
феномена, неизбежно происходит стол-
кновение с потребностным строем. По-
требность задает импульс побуждения 
к действию. Структурное устройство по-
требностей достаточно развернуто пред-
ставлено в работе А. Маслоу, который их 
представил в виде иерархической струк-
туры [6].

На  основании  изложенного,  пред-
ставляется  возможным  сформулиро-
вать следующие функции социального 
рейтинга экологической составляющей 
образовательного процесса.
1.  Организационно- управленчес-

кая –  заключается в формировании 
предпосылок для преобразования 
социально- экологических отношений 
в направлении устойчивости, рацио-
нального природопользования, гар-
монизации и выражается в реализа-
ции государственной экологической 
политики, посредством целенаправ-
ленных действий человека, прини-
мающего целесообразность и значи-
мость социального рейтинга и реали-
зующего эколого- ориентированную 
поведенческую стратегию.

2.  Экологической социализации –  вы-
ражается в формировании экологиче-
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ского сознания, включающего позна-
вательный (экологическая, рефлек-
сия, социально- экологическая кар-
тина мира [3, с. 57]), эмоциональный 
(эмпатия), волевой (управление мо-
тивацией) структурные составляю-
щие. Система социального рейтинга 
способна оказывать многостороннее 
и планомерное воздействие на лич-
ность, учитывая единство и взаимос-
вязь духовного (экософская идея, 
идея «благоговения перед жизнью» 
[10, с. 250], модус бытия [9, с. 325]) 
и материального (устойчивое раз-
витие, рациональное природополь-
зование, экологическая экспертиза) 
в экологической деятельности.

3.  Идейно- смысловая –  система соци-
ального рейтинга способна стимули-
ровать к созданию новых концепций 
и проектов, направленных на твор-
ческое преобразование социально- 
природных отношений.

4.  Консолидирующая –  система соци-
ального рейтинга направлена на со-
трудничество и кооперативные фор-
мы взаимодействия, обеспечивая со-
циальную солидарность и социаль-
ную стабильность, противодействуя 
деструктивным факторам. Данная 
функция базируется на социально- 
психологическом феномене аффи-
лиации –  стремлении быть сопри-
частным, принадлежать общности, 
разделять общие цели и задачи со-
циальной группы.
Полагаем, что система социального 

рейтинга экологической составляющей 
образовательного процесса, способна 
придать сущностный стимул формиро-
вания экологического сознания. Данный 
подход носит инновационный характер 
в  сфере  преобразования  социально- 
экологических  отношений  и  требует 
дальнейшей детальной проработки, пре-
жде всего в организационно- правовом 
аспекте.

Заключение
Представляется целесообразным созда-
ние экологического сегмента рейтинга 
обучающихся, направленного на фор-
мирование  экологического  сознания 

и в целом на поощрение общественной 
активности, гуманности, патриотизма, 
здорового  образа  жизни,  самореали-
зации и других позитивных, социально- 
укрепляющих ценностей. Полагаем, что 
такого рода рейтинговая система будет 
мотивировать обучающихся в направ-
лении самосовершенствования и про-
тиводействия деструктивным явлени-
ям, обеспечивая информационную без-
опасность посредством мотивационного 
вовлечения в общественную деятель-
ность  (психолого- мотивационная без-
опасность).

В настоящее время ведутся разра-
ботки Отечественной системы социаль-
ного доверия (РГСУ –  платформа «Мы»), 
которая как предполагается будет ком-
плексной, системно- организованной, ак-
центированной в большей степени на по-
ощрение социальной активности.

В процессе экологической социали-
зации сущностное значение придается 
философскому знанию интегрирующе-
му  смысловые  компоненты  мировоз-
зрения человека. Экософская идейно- 
смысловая платформа может выступать 
научно- методологической основой для 
реализации социального рейтинга в эко-
логической  составляющей  образова-
тельного процесса, поскольку позволяет 
воссоздать композицию многогранных 
механизмов социально- регуляционного 
процесса.

В процессе исследования социаль-
ного рейтинга экологической составля-
ющей образовательного процесса мы 
выделили следующие ее функции:
1) организационно- управленческая;
2) экологической социализации;
3) идейно- смысловая;
4) консолидирующая.

При  создании  данного  социально- 
образовательного  механизма  необ-
ходимо  учитывать  системную  взаи-
мосвязь  правовой,  организационно- 
управленческой,  эколого- образо ва-
тельной,  социально- психологической 
и социально- философской компоненты. 
Эффективное сочетание данных сфер 
общественной действительности предо-
ставляет новые возможности в регуля-
ции социально- экологических отноше-
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ний и более полно раскрывает потен-
циал социально- регуляционных систем, 
обеспечивая системный эффект в про-
цессе коэволюции общества и природы.
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POSSIBILITIES OF USING A MODEL 
FOR ASSESSING SOCIAL TRUST OF 
THE SOCIO- POLITICAL SYSTEM OF 
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
IN THE DEVELOPMENT OF THE 
ENVIRONMENTAL COMPONENT OF 
THE EDUCATIONAL PROCESS

Pechatkin A. S., Lityaikina O. G., Nikishova N. V.
Saransk Cooperative Institute (Branch) Russian Univer-
sity of Cooperation

The  article  analyzes  the  possibilities  of  using 
the  social  rating  system  in  the  process  of  im-
plementing the environmental component of the 
educational process. The subject of the study is 
the model of using the system of social trust (so-
cial rating), built  in the socio- political system of 
the PRC, in relation to the Domestic conditions 
for the functioning of the environmental compo-
nent of the educational process. The authors ex-
amine in detail such aspects of the topic under 
study as the relationship between the organiza-
tional, managerial and socio- philosophical com-
ponents in constructing a model of social rating 
of  the environmental component of  the educa-
tional process, the formation of an ecosophical 
ideological platform in the educational process, 
the  influence of social  rating on  the motivation 
of students to an environmentally- oriented form 
of  behavior.  The  possibility  and  prospects  for 
implementing  a  social  rating  system  regarding 
the environmental component of the education-
al process are analyzed. A socio- philosophical 
analysis  of  the  mechanism  of  social  rating  of 
the environmental component of the education-
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al process made it possible to  identify  its func-
tions:  organizational  and  managerial,  environ-
mental  socialization,  ideological  and  semantic, 
consolidating.  In  the  process  of  environmental 
socialization,  essential  significance  is  attached 
to  philosophical  knowledge  that  integrates  the 
semantic components of a person’s worldview.

Keywords: social rating, social trust, education-
al process, greening, sustainable development, 
environmental awareness, ecosophy.
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Буддизм является гомоцентрической рели-
гией, поскольку доктрина Верховного Будды 
сосредоточена на человеческих проблемах, 
человеческих вопросах, человеческом пове-
дении и характерах. Эти дхаммы затрагивают 
человеческие отношения. Никто не сомневает-
ся, что человек является общественным видом. 
Индивидуум рождается в одиночестве, но для 
безопасности, счастья и удовольствия он со-
единяется с другими. Поскольку он родился, 
его помещают в семью, состоящую из отца, 
матери, и, возможно, сестер и братьев. Он, 
одним или другим образом, подвержен их 
влиянию. Позже его отправляют в школу. Там 
есть учителя и другие студенты, с которыми 
со временем ему придется знакомиться. В те-
чение своего существования он связывается 
с малыми или большими группами общества, 
оставляя свое влияние или подвергаясь их 
влиянию. Таким образом, он не является аб-
солютно изолированным островом. Но связи 
и близкие отношения не всегда обеспечивают 
безопасность, удовольствие и радость; они 
также могут привести к смятению, расстрой-
ству, и конфликты неизбежно возникают. 
Человек должен научиться жить гармонично 
и счастливо среди своих собратьев и окруже-
ния. Положительное религиозное и этическое 
учение –  это искусство жить с мудрым раз-
мышлением, пониманием, терпимостью и от-
ветственностью. В частности, этот материал 
направлен на раскрытие социальных отноше-
ний и буддийской точки зрения на моральные 
ценности в соответствии с буддизмом.

Ключевые слова: Верховного Будды, буддийской 
точки зрения, социальных отношений, религиозное 
и этическое учение.

Введение
Другие люди, подобные мне, будут ду-
мать, что это может привести к множе-
ству конфликтов и страданий в каждом 
индивидууме, среди других индивидуу-
мов и общества, если человек просто 
живет в соответствии со своей инстин-
ктивной природой и импульсами. Каково 
буддийское отношение к человеческим 
отношениям? Сообщение из Рахулова-
да-Сутты проливает свет на моральную 
ответственность. Рахула, когда ты на-
мерен совершить действие телом (сло-
вом или умом), ты должен размышлять 
о том же телесном (моральном или ум-
ственном) действии следующим обра-
зом: приведет ли это действие, которое 
я намерен совершить, к моему личному 
страданию, к страданию другого челове-
ка или к страданию обоих? Является ли 
это неполезным действием с болезнен-
ным результатом? Когда ты размышля-
ешь, если знаешь, что это действие при-
ведет к твоему собственному конфликту 
или конфликту других, или обоих, с пло-
хими результатами, с болезненными ре-
зультатами, то ты определенно не дол-
жен делать такое действие. Но если ты 
осознаешь, что действие не приведет 
к каким-либо страданиям; это хорошее 
действие с приятным эффектом, то ты 
можешь совершить такое действие. Эта 
заметка явно передает чувство мораль-
ной обязанности перед своими личны-
ми поступками и результатами, которые 
могут повлиять на себя или других. Это 
чувство моральной обязанности основа-
но на мудрости (Панья), различительном 
знании морали и неморали, знании хоро-
шего и плохого; и способности размыш-
лять над каждым поступком и его по-
следствиями. Можно сказать, что двой-
ными основными принципами, ведущими 
к буддийской социальной философии, 
являются Мудрость (Панья) и Сострада-
ние (Каруна). Мудрость раскрывает му-
дрое внимание (Йонисоманасикара), ко-
торое является причиной возникновения 
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правильного понимания, размышления 
и понимания вещей такими, как они есть 
(Ятхабхутам Дассанам).

Верховный Будда сказал: «Все до-
брые состояния коренятся в правильном 
внимании». Сострадание (Каруна) и Лю-
бящее добро (Метта) раскрывают глубо-
кое осознание страдания и потребностей 
других существ. Буддийское понятие со-
страдания не ограничивается только че-
ловечеством; сострадание должно ох-
ватывать всех живых существ без дис-
криминации. Метта и Каруна являются 
двумя из четырех Брахмавихар: Метта –  
это Любящее добро и забота не только 
о других, но и о себе; Каруна –  это со-
страдательное чувство при восприятии 
страдания других и желание облегчить 
или устранить их страдание; Мудита –  
это сочувственное счастье при воспри-
ятии успеха других; Упеккха –  это равно-
душие, основанное на понимании того, 
что живые существа имеют свое личное 
карму. Предположим, что каждый при-
меняет четыре Брахмавихары, тогда мир 
обязательно станет идеальным местом 
для жизни.

Буддийский взгляд на бытие и мир
Прежде чем мы перейдем к буддийским 
ценностям и принципам в человеческих 
отношениях, я хочу заглянуть в буддий-
скую точку зрения на существование 
и мир. Существование (Джива), или 
бытие (Бхута), или жизнь (бхава) в со-
ответствии с буддизмом –  это явление, 
возникающее благодаря силе Каммы, 
волеизъявленному поступку, совершен-
ному в прошлом, и жажде существова-
ния (Кама-танха), жажде чувственных 
удовольствий (Бхава-танха), жажде не-
бытия (Вибхава-танха). Однажды почтен-
ный Ананда попросил Будду: существо-
вание, что такое существование, Вла-
дыка Будда? На что Верховный Будда 
ответил: «Так, Ананда, сознание –  это 
семя, поступок или действие –  это поле, 
а жажда –  это влага. Для существ, увяз-
ших в неведении, связанных жаждой, со-
знание установлено в низшем (среднем 
и высшем) мирах. Именно поэтому в бу-
дущем происходит повторное рождение. 
Таким образом, происходит становле-

ние». Согласно буддийской философии, 
человек –  это сочетание пяти агрегатов 
кхандха:
1) совокупность материальности (Ру-

паккхандха);
2) совокупность ощущений (Веданак-

кхандха);
3) совокупность восприятия;
4) совокупность ментальных образова-

ний (кхандха);
5) совокупность сознания.

Пятеричный кхандха является объ-
ектом цепляния как «я», «мое», «себя». 
Верховный Будда всегда заявлял, что 
его доктрина направлена на устранение 
этого неправильного взгляда. Он про-
поведовал, что ни один из пятеричных 
кхандха не должен рассматриваться как 
душа или само по себе, также не следует 
цепляться за комбинацию пятеричных 
кхандха как за душу или само по себе. 
Что такое «мир» в буддизме? Мир, назы-
ваемый «Лока», состоит из трех видов:
1) мир чувствующих существ или мир 

анимации (Сатта-лока);
2) условный мир (психологические и фи-

зические явления (Санкхара-лока);
3) мир пространства или мир неодушев-

ленных объектов, который форми-
рует среду обитания существующих 
существ (Окаса-лока).
Буддизм рассматривает мир как ди-

намическое состояние становления и по-
стоянных изменений. «Все условные ве-
щи непостоянны». Начало и конец мира 
незаметны. Верховный Будда не поощ-
ряет своих последователей предпола-
гать о мертвом мире. Вместо этого, он 
направляет их к внутреннему миру: миру 
психологическому и физическому. Имен-
но в длинном на сажень теле своем с его 
проницательностью и вниманием Вер-
ховный Будда объясняет мир, корень 
мира, конец мира и средства, ведущие 
к завершению мира. Согласно буддизму, 
человек воспринимает мир через шесть 
чувственных баз:
1) глаз воспринимает видимый объект;
2) ухо воспринимает слышимый объект;
3) нос воспринимает обонятельный объ-

ект;
4) язык воспринимает вкусовой объект;
5) тело воспринимает осязаемый объект;
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6) ум воспринимает познаваемый объ-
ект.
Когда глаз и видимый объект со-

прикасаются, возникает глазное созна-
ние, нет необходимости во вмешатель-
стве божественного объекта (Брахмы 
или Бога). Таков также способ действия 
дополнительных органов чувств в сво-
их областях (Висайя). Таким образом, 
человек связывается с миром; процесс 
будет протекать следующим образом: 
если объект приятен и привлекателен, 
он ему нравится (возникает Танха), хо-
чет захватить его, чтобы продлить удо-
вольствие (возникает Упадана) и иметь 
его (бхава); если объект некрасив и не-
желателен, он ему не нравится (Доса), 
хочет, чтобы его уничтожили (Вибхава-
танья), и избавиться от него; если объ-
ект не очень впечатляет, он склоняет-
ся к равнодушию к нему, не обращает 
внимания на то, что происходит (здесь 
проявляется Авидья или Моха). Очень 
важно понимать механизм работы ор-
ганов чувств, их объектов и психологи-
ческих реакций. Тогда человек разоча-
руется в сверхъестественной силе из-
вне, которая будет ему предлагать воз-
награждения или наказания. Но вещи 
постоянно меняются: желанный объект 
больше не приносит удовольствия и ста-
новится нежелательным; сладость пере-
ходит в кислоту; и вкусные вещи за ночь 
превращаются в горькое. Преходящесть 
и непостоянство условных вещей вызы-
вают чувство недовольства (Дуккха). Ни-
кто не отвергнет факт недовольства су-
ществованием; в буддизме это называ-
ется Дуккха-сачча. В Первой Проповеди, 
произнесенной в Любимом Парке перед 
пятерыми аскетами, Верховный Будда 
говорит: «Рождение (Джати), старость 
(Джара), болезнь (Бьядхи) и смерть (Ма-
рана) –  это страдание; связь с нежела-
тельным, разлука с возлюбленным и не-
способность получить то, чего человек 
желает, –  это страдание; короче гово-
ря, пятеричный агрегат цепляния –  это 
страдание».

Верховный Будда не останавливает-
ся здесь, просто указывая на мрачную 
сторону существования и предлагая пес-
симистичное видение истины страдания. 

Как превосходный врач, он исследовал 
происхождение страдания: это жела-
ние, стремление обновить удовольствие 
здесь и там. Истина страдания должна 
быть воспринята и понята, но происхож-
дение страдания (Дуккха-самудая) долж-
но быть устранено (Паханейя). Как толь-
ко человек воспринимает истину страда-
ния, он избавляется от нее и начинает 
внимательно изучать, что происходит. 
Тогда он больше не поддается словам 
своих слепых желаний, поэтому избега-
ет множества нежелательных условий. 
Важно воспринимать истину страдания 
и вызывать чувство сострадания к себе 
и другим существам, которые являют-
ся объектами власти изменчивой при-
родной природы вещей. Когда человек 
осознает корень страдания, он не винит 
себя или других в страданиях, которые 
он испытывает, а стремится понять их 
корень и, в итоге, устранить его.

Жажда (Танха) –  это стыд для чело-
века; дхамма возникает и исчезает в со-
ответствии с обстоятельствами. Ее ко-
рень –  невежество (Моха или Авидья), 
неспособность проникнуть и отразить 
реальность. Когда есть ясное понима-
ние реальности, тьма невежества ухо-
дит, и жажда не может проникнуть, что-
бы причинять страдания. Прекращение 
страдания достижимо и должно быть 
понято (Саччикирия). Путь, ведущий 
к окончанию страдания (Дуккха-нирод-
ха гамини-патипада), также был открыт 
Буддой как Средний Путь (Маджхима-па-
типада) или Досточтимый восьмипутный 
путь (Арий аттхангика-магга). Этот Путь 
должен быть развит (Бхаванейя), чтобы 
привести к окончанию страдания.

Классификация социальных 
отношений
Социальный порядок –  это группа людей. 
Следовательно, социальные отношения 
представляют собой отношения челове-
ка к человеку (людям), человека к груп-
пам и групп к группам. На сколько спо-
собов может человек связаться с други-
ми? Человек может быть мужем, отцом, 
сыном, дедушкой, племянником, внуком 
в семейных отношениях. Он также может 
быть королем, гражданином, работни-
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ком, хозяином и т.д. вне семейных от-
ношений. Женщина может быть женой, 
матерью, бабушкой, дочерью и т.д. в се-
мье. Она также может иметь социальное 
положение и обязанности вне семейных 
отношений, такие как отец, гражданин, 
коллега, учитель и т.д. В сутте «Сингало-
вада» Верховный Будда призывал моло-
дого мальчика «Сингалу» рассматривать 
его как путь к востоку, откуда приходит 
свет. Это пять похвальных обязанностей, 
которые родители должны исполнять:
1) удерживать своих детей от нрав-

ственного падения или порока;
2) побуждать их к добру или доброде-

тели;
3) обучать их профессии;
4) предлагать подходящие браки для 

них;
5) передавать свое наследие в свое вре-

мя.
В дополнительных суттах Верхов-

ный Будда проповедовал, что родите-
ли действительно подобны божествам 
в доме человека; их следует почитать 
как Брахму. Родители –  первые учителя 
(Пуббачария) в жизни человека. В Ман-
гала-сутте говорится: «Матапиту Упат-
тханам Путтадарасса Сангахо, Анакула-
ча камманта эдам Мангала Муттамам». 
«Почитайте мать и отца, Поддерживай-
те детей и жену. Имейте беспорочное 
средство к существованию; Это высшее 
благословение Верховного Будды». Со-
ответственно, исполнение своих обязан-
ностей в семье называется высшим бла-
гословением в буддизме. Это также на-
бор обязанностей, которые дети должны 
учиться выполнять:
1) когда родители помогали мне, теперь 

я буду помогать им;
2) я выполняю наложенные на них обя-

занности;
3) я сохраняю традиции и родословную;
4) я становлюсь достойным наследия;
5) я передаю им добрые заслуги в свое 

время.
Отношения между женами и му-

жьями рассматриваются как западный 
путь, где солнце заходит. Связь между 
ними имеет свои корни во взаимной 
любви (Рага), взаимной привязанности 
(Пема) и заботе и уважении друг к дру-

гу (Метта). Как должен поступать муж 
по отношению к своей жене в соответ-
ствии с учением Верховного Будды? Он 
должен уважать, быть верным и вежли-
вым к ней; передавать ей ведение до-
машних дел и обеспечивать ее украше-
ниями. Однако жена должна вести себя 
по отношению к мужу по пятикратному 
пути: хорошо выполнять свои обязанно-
сти; оказывать гостеприимство семьям 
обеих сторон; быть верной ему; защи-
щать имущество, которое он приносит 
домой; и выполнять свои обязанности 
с усердием и мастерством. Интересно 
отметить, что Верховный Будда не под-
чиняет жену мужу, а скорее рассма-
тривает ее как помощницу или подругу 
с равными обязанностями и статусом. 
В духовной и религиозной жизни Вер-
ховный Будда также проповедовал, что 
женщины обладают способностью до-
стичь высшей цели –  Арахатства, осво-
бождения от всех оков нечистот и стра-
даний Самсары (круговращения рож-
дений). Это было подтверждено тем, 
что в биккунийском ордене было много 
женщин-арахант. В противном случае, 
семейные отношения –  это отношения 
с коллегами и друзьями. Эта часть от-
ношений также очень важна в жизни 
человека, особенно для молодежи. Хо-
рошие друзья и добродушные колле-
ги приносят радость и удовольствие 
в общении, и они могут способство-
вать удаче; но плохие друзья или зло-
намеренные коллеги могут привести 
к неудачам и печальному состоянию. 
«Сигаловада Сутта» подробно описы-
вает, как определить хороших и плохих 
или моральных и аморальных друзей. 
А в «Мандала Сутте» Верховный Будда 
учил: «Асеванаса Баланам, Пандита-
нанца Севана». Это означает: «Не об-
щаться с глупыми, общаться с мудры-
ми –  вот высшее благословение». Кро-
ме того, в дружбе Верховный Будда от-
метил следующие качества: щедрость, 
учтивость, размышление, искренность 
и отношение к товарищам как к равным 
себе. Дружба рассматривается как се-
верный сектор. По пятикратному пути 
друзья должны обращаться с другом 
следующим образом:
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1) они защищают его, когда он не на-
стороже;

2) в определенное время охраняют его 
имущество;

3) становятся прибежищем в опасности;
4) не покидает его в беде или тревоге;
5) выражают заботу о его семье.

Таким образом, северный сектор 
становится безопасным, защищенным 
и надежным. В социальном порядке су-
ществуют дополнительные отношения 
между работниками и работодателями. 
Согласно «Сигаловада Сутте», для ра-
ботодателей очень важно:
1) назначать им работу в соответствии 

с их силами;
2) обеспечивать их заработком и пищей;
3) оказывать помощь в болезни;
4) делиться особыми угощениями с ни-

ми;
5) предоставлять отпуск в нужные мо-

менты.
Будучи таким образом мягко отно-

сились, работники, со своей стороны, 
должны проявлять уважение и любовь 
к своим хозяевам, выполняя следующее:
1) вставать раньше них;
2) ложиться спать после них;
3) быть довольным тем, что им дается;
4) хорошо выполнять свою работу
5) и заботиться о своей репутации.

Теперь давайте перейдем к допол-
нительному типу отношений, который 
не менее важен в мыслях –  это отно-
шения между учениками и учителями. 
В древние времена можно сказать, что 
не существовало государственных школ, 
как сейчас. Дети из семей отправлялись 
в частные школы. Поэтому молодые лю-
ди время от времени должны были оста-
ваться далеко от своих семей для полу-
чения профессии или хороших знаний. 
Богатые семьи могли приглашать уче-
ного профессора к себе домой, чтобы 
обучать своих детей. В любом случае, 
такой тип образования является част-
ным и ограниченным по индивидуаль-
ному уходу и взгляду. Взгляд и забота 
о своих профессорах оставляли огром-
ное влияние на добродетель, поведе-
ние и знания его ученика. Из-за этого, 
в древние времена ученики проявляли 
огромное уважение и почтение к своим 

преподавателям. Со стороны учеников 
они должны были проявлять следующие 
качества:
1) вставать со своего места, чтобы вы-

разить уважение;
2) обслуживать их;
3) быть взволнованными, чтобы учиться;
4) выполнять индивидуальные задания
5) и быть внимательными к учению.

Со стороны преподавателей ожида-
ется, что они будут заботиться и любить 
своих учеников так же, как отец, и это 
проявляется в пяти аспектах:
1) заботиться и любить для их безопас-

ности;
2) обучать их в том, в чем он хорошо 

подготовлен;
3) укреплять их в том, что они учили;
4) постоянно обучать их во всех искус-

ствах;
5) говорить хорошо о них перед их то-

варищами.
Кроме того, религиозные отшельни-

ки также несут ответственность за своих 
духовных последователей и поклонни-
ков. В шестикратном пути они должны 
проявлять заботу о них следующим об-
разом:
1) удерживать их от нравственного па-

дения или зла;
2) побуждать их к добру;
3) насыщать их любящей добротой;
4) обучать их тому, что они не слышали;
5) очищать и исправлять то, что они 

слышали;
6) раскрывать перед ними средства 

к небесам.
Руководитель должен сначала уста-

новиться в чистоте и добродетели, а за-
тем учить других. Человек должен сна-
чала укрепиться в том, что подходит, 
и только после этого учить других. Сле-
довательно, мудрец не будет порицаем.

Десять основ добродетельных по-
ступков как искусных путей.

Существуют десять основ Кусала-
каммы, благих поступков, которые яв-
ляются умеренностью по сравнению 
с десятью основами дурных поступков. 
Кусала-камма называются так потому, 
что они искусны (Кусала), безупречны 
и приводят к благотворным последстви-
ям. Следующий набор из десяти, кото-
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рый называется Пуннакарияваттху (До-
стойные деяния), выглядит следующим 
образом.
1. Щедрость (Дана).
2. Нравственность (Шила).
3. Умственное развитие или медитация 

(Бхавана).
4. Почитание (Апачаяна).
5. Помощь другим по заслугам (Вейя-

вачча).
6. Передача заслуг после совершения 

заслуг (Паттидана).
7. Радоваться заслугам других (Патта-

нумодана).
8. Слушать Дхамму (Дхаммассавана).
9. Разъяснение Учения (Дхаммадеша-

на).
10. Исправление своих взглядов (Дит-

тхиджукамма).
На самом деле, тот, кто сам стре-

мится к счастью и освобождению, обя-
зательно должен совершать эти благие 
действия, упомянутые выше. Даже если 
тот, кто практически применяет заслуги 
или благие поступки, может достичь сча-
стья, а затем и ниббаны, тот, кто не при-
меняет их, не будет счастлив ни в этой 
жизни, ни в будущей.

Вывод
Буддизм не имеет предубеждения в от-
ношении изначальной порочности при-
родного характера человека. Буддизм 
согласен принять теорию перерождения 
(Сансары) и освобождения от Сансары 
(Вимутти или Моккха), но он отверга-
ет вечную душу или неизменное есте-
ственное расположение существ. В со-
ответствии с буддийской психологией, 
человек рождается с семенем (Биджа), 
которое распознается при перерожде-
нии, включающем сознание (Патисандхи 
Читта). В случае человека это семя пред-
ставляет собой смесь хорошей и плохой 
природы. Хорошее –  это потенциальная 
возможность просветления (Буддхича-
рата), а плохое –  скрытые загрязнения 
(Анусаякилеша). И, в зависимости от об-
стоятельств, хорошие или плохие спо-
собности развиваются, чтобы стать хо-
рошим или плохим характером. Таким 
образом, буддизм косвенно показыва-
ет, что окружающая среда и образова-

ние, которые играют важную роль в че-
ловеческих отношениях, играют огром-
ную жизненно важную роль, влияющую 
на развитие личности и общественный 
порядок. В бесчисленных жизнях, кото-
рые человек проходит через долготерпе-
ливую Самсару, нет ни одного существа, 
которое не было бы его отцом, матерью, 
братом, сестрой, дочерью или сыном, 
другом или родственником; итак, чело-
век должен развивать любящую добро-
ту ко всем эмоциональным существам 
с пониманием того, что все они –  близкие 
родственники.
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JUSTICE IN SOCIAL RELATIONS 
FROM THE PERSPECTIVE OF 
RELIGIOUS IDEAS OF BUDDHISM

Nanda M., Mikhailova M. V.
Moscow State Technological University (STANKIN), 
Moscow

Buddhism is a homocentric religion because the 
doctrine of the Supreme Buddha focuses on hu-
man problems, human issues, human behavior 
and characters. These dhammas affect human 
relationships. No one doubts that man is a so-
cial species. The individual is born alone, but 
for safety, happiness and pleasure he connects 
with others. Since he was born, he is placed in 
a family consisting of a father, mother, and pos-
sibly sisters and brothers. He is, in one way or 
another, influenced by them. Later, he is sent to 
school. There are teachers and other students 
there, whom he will have to get to know over 
time. During his existence, he associates with 
small or large groups of society, leaving his influ-
ence or being influenced by them. Thus, it is not 
an absolutely isolated island. But connections 
and close relationships do not always provide 
security, pleasure and joy; they can also lead 
to confusion, frustration, and conflicts inevitably 
arise. A person must learn to live harmonious-
ly and happily among his fellows and surround-
ings. Positive religious and ethical teaching is 
the art of living with wise reflection, understand-
ing, tolerance and responsibility. In particular, 
this material is aimed at revealing social rela-

tions and the Buddhist point of view on moral 
values in accordance with Buddhism.

Keywords: Supreme Buddha, Buddhist point 
of view, social relations, religious and ethical 
teaching.
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Лето 1917 года в России было ознаменовано 
попытками урегулирования общественно- 
политического кризиса откровенно насиль-
ственным путем: причём с двух сторон: 
большевиков восстание 3–5 (16–18) июля 
1917 года, монархистов: корниловский мятеж 
28–29 августа. В Крыму это вылилось в попыт-
ку ареста Крымского муфтия и председателя 
Временного крымско- мусульманского коми-
тета 23 июля (5 августа) 1917. В этот период 
Временный крымско- мусульманский комитет 
активно взаимодействовал с форумами рос-
сийских мусульман, Государственным совеща-
нием, собранном Временным правительством, 
Съездом народов России, Демократическим 
совещанием, созванным ЦИК Советов. Цель 
исследования –  анализ выработки идеи соз-
дания Крымской демократической республи-
ки –  одной из территориальных автономий 
в составе Российской республики, вынесение 

ее на общественное обсуждение и подготовка 
Учредительного собрания крымских татар- 
Курултая, как этапа к созыву Всекрымского 
учредительного собрания, представляющего 
все национальности Крыма.
Методология исследования основана на гер-
меневтике и сопоставительно историческом 
подходе. Результатами исследования является 
выявление факторов, способствовавших 
трансформации концепции национально- 
культурной автономии в территориальную 
автономию Крыма в виде Крымской демокра-
тической республики в составе Российской 
федерации.

Ключевые слова: Крым, Крымская демократическая 
республика, крымские татары, крымскотатарский 
народ, крымскотатарское национальное движение, 
Курултай, национально- культурная автономия, Но-
ман Челебиджихан.
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Введение
Лето 1917 года в России было предель-
но насыщенно политическими событи-
ями. Страна стремительно приближа-
лась к опасной черте, за которой борьба 
за власть левых и правых политических 
группировок грозила перейти в откры-
тое вооруженное противостояние. Эти 
тенденции проявились уже во время со-
бытий 3–5 (16–18) июля в Петрограде, 
инициированных леворадикальными си-
лами. Однако в регионах сохранялось 
еще относительное спокойствие. Многие 
политические и национальные силы, сто-
явшие на платформе демократических 
преобразований страны, были готовы 
к диалогу как с официальной властью, 
так и с другими политическими силами 
и поиску совместного пути для реформи-
рования экономической, социальной, по-
литической жизни в России путем пере-
говоров и правовых решений.

Литературный обзор
События лета-осени 1917 года в Крыму 
вызвали живой отклик непосредствен-
но самих современников. Одной из по-
воротных точек в развития крымскота-
тарского национального движения стал 
попытка властей Таврической губер-
нии арестовать лидера крымских татар 
Н.Челебиджихана. Первым исследова-
телем этих событий стал литовский та-
тарин Леон (Арслан) Кричинский. Пре-
бывая в Крыму в 1918 году, он исследо-
вал связанные с этим делом документы 
и включил их в свою книгу «Очерки рус-
ской политики на окраинах», изданной 
в 1919–1920 годах в Баку [9].

В советской историографии собы-
тиям того времени так же уделялось 
определенное внимание. Так В.Елагин 
использовал этот эпизод для крити-
ки как позиции крымскотатарских по-
литиков, так и назначенцев Временно-
го правительства в Крыму [7, с. 85–87]. 
Позднее А.Бочагов в своей одиозной 
книге говорил о возникновении в июле 
1917 года контрреволюционной партии 
Милли Фирка (Национальная партия) [1, 
с. 34]. Этим приемом совершалась до-
вольно незамысловатая манипуляция, 

имевшая вполне определенный смысл. 
Таким образом, при изучении событий 
1917 года внимание молодого поколе-
ния крымских татар, воспитывавшегося 
в советской стране, переносили с обще-
национальных органов (прежде всего 
Временного Крымско- мусульманского 
исполнительного комитета) на партию, 
создание которой преследовало весьма 
утилитарные цели –  участие в выборах. 
К тому же Милли Фирка в то время су-
ществовала еще только в проекте. Ког-
да осенью 1917 года встал вопрос о вы-
борах во Всероссийское Учредительное 
собрание список кандидатов выдвину-
ла не Милли Фирка, а сам Временный 
крымский- мусульманский исполнитель-
ный комитет.

Итак, руководители ВКМИК –  
Н.Челебиджихан, Дж.Сейдамет и их со-
ратники, трижды в течении 1917 года, 
не раз получавшие вотум доверия сво-
его народа, выставлялись в советской 
не как общенациональные лидеры, а как 
главари партии. При этом значение их 
деятельности всячески принижалась 
и преуменьшалось. По этому сегодня 
для лучшего понимания политических 
устремлений лидеров крымских татар 
и разрабатываемого ими проекта соз-
дания автономного Крыма в рамках об-
новленной федеративной России, необ-
ходимо обратить внимание на матери-
алы крымскотатарской периодической 
печати того времени, прежде всего га-
зеты «Голос Татар». Ценность этих ма-
териалов, передающих дух эпохи, имеет 
большое значение.

Материалы и методы
В качестве материалов исследования 
использовались как достаточно давно 
вошедшие в научный оборот сборники 
материалов и монографии, так и отно-
сительно недавно ставшие доступными 
для знакомства и анализа источники, со-
временные рассматриваемым в настоя-
щей статье событиям, в частности газе-
та «Голос татар», хранящаяся в фондах 
Российской национальной библиотеки, 
«Свободный союз» из фондов Государ-
ственной публичной исторической би-
блиотеки России, а также материалы Ин-
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ститута татарской энциклопедии и реги-
оноведения Академии наук Республики 
Татарстан (https://tatarica.org/ru/about_us_
ru/o-proekte).

Результаты
Результатами исследования является 
определение социально- культурных, эти-
ческих и морально- политических факто-
ров, способствовавших трансформации 
концепции национально- культурной ав-
тономии в территориальную автономию 
Крыма в виде Крымской демократиче-
ской республики в составе Российской 
федерации.

Значение I и II мусульманcких 
съездов России для 
Крымскотатарского национального 
движения
Взрыв национального самосознания на-
родов России привел к нескольким зна-
менательным последствиям.

С 1 по 11 мая 1917 г. в Москве про-
шел 1-й Всероссийский мусульманский 
съезд, в котором принимала участие 
и делегация от крымских мусульман. 
«После длительной дискуссии 446 голо-
сами против 271 была принята резолю-
ция, в которой отмечалось, что интере-
сам мусульман России наиболее отвеча-
ет форма государственного устройства 
в виде демократической республики 
на национально- федеративных терри-
ториальных началах; народы, не имею-
щие определенной территории, должны 
пользоваться национально- культурной 
автономией…

…По военному вопросу делегаты 
поддержали полковника И. Галиева и то-
варища председателя (заместителя) Ка-
занского гарнизонного мусульманского 
комитета А. Монасыпова, которые пред-
ложили отменить воинскую повинность. 
До тех же пор, пока армия существует, 
она должна строиться по национальному 
признаку. Необходимо сформировать от-
дельно мусульманские воинские части; 
солдаты должны служить на той терри-
тории, где они проживают…

…съезд решил, что вся земля должна 
перейти в руки народа без выкупа (од-

нако бывшим владельцам земли необхо-
димо оказать единовременную помощь 
по определению органов местного само-
управления). Все желающие обрабаты-
вать землю собственным трудом долж-
ны обладать правом землепользования; 
купля- продажа земли должна быть за-
прещена и так далее (всего 12 пунктов). 
Окончательное решение земельного во-
проса откладывалось до созыва Учреди-
тельного собрания…

…Съезд постановил, что мусульман-
ки в политических и гражданских правах 
должны быть уравнены с мужчинами…

…По вопросу об участии мусульман 
в выборах в Учредительное собрание 
было решено создать демократический 
блок мусульман, способный заключать 
соглашения с партиями и блоками, идео-
логически находящимися не правее тру-
довиков. При этом отмечалось, что лишь 
партия эсеров выступает за право нерус-
ских народов устроить жизнь по своему 
усмотрению» [3].

С 21 июля по 2 августа 1917 г. в Ка-
зани собрался Второй Всероссийский 
мусульманский съезд. Делегация Крыма 
на нем отсутствовала, но именно 22 ию-
ля в официальном органе Временного 
крымско- мусульманского исполнитель-
ного комитета «Голос татар» была опу-
бликована Политическая платформа, во-
бравшая в себя положения многих его 
резолюций, что свидетельствует об об-
щей идеологии и координации деятель-
ности ВКМИК и организаторов съезда 
[3].

Разногласия на общероссийском 
и крымском уровне
На этом фоне в Крыму нарастали проти-
воречия между губернским комиссаром 
и по совместительству лидером крым-
ских кадетов Н. Богдановым и Времен-
ным крымским мусульманским испол-
нительным комитетом (ВКМИК). 22 ию-
ля (4 августа) 1917 года орган комите-
та газета «Голос Татар» опубликовала 
обращенный к Временному правитель-
ству призыв лидеров крымских татар 
к немедленному отстранению от власти 
в Крыму Н. Богданова «не считающего-
ся ни с общественными организациями, 
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ни с волей народа и вызвавшего легко-
мысленными поступками своими вол-
нения и возмущения среди общества» 
[6, с. 2].

Апеллируя к центральной власти ру-
ководство ВКМИК жаловалось, на то, 
что «во многих случаях Мусульманский 
Комитет игнорируется местной адми-
нистрацией, и на этой почве возника-
ют весьма нежелательные конфликты» 
[6, с. 2].

Очевидно, что крымский муфтий 
и по совместительству председатель 
ВКМИК Н.Челебиджихан, а также его 
сторонники надеялись, что новый пред-
седатель временного правительства 
Александр Керенский, занявший этот 
пост 7 (20) июля 1917 года, будет более 
расположен к мнению народов стра-
ны. А. Керенский принадлежал к пар-
тии социалистов- революционеров, 
в то время как его предшественник князь 
Г. Львов был членом кадетской партии.

Однако новый министр- председатель 
искал в то время прежде всего поддерж-
ки правых партий. 19 июля (1 августа) 
стремясь навести порядок в армии, 
а вместе с тем обеспечить участие пар-
тии кадетов в новом составе правитель-
ства, А. Керенский поддержал назначе-
ние на пост Верховного главнокоман-
дующего российской армией генерала 
Лавра Корнилова.

Такой ход политических событий, 
казалось бы, благоприятствовал пла-
нам губернских властей арестовать 
Н.Челебиджихана. 23 июля (5 августа) 
1917 года в 5 часов утра чинами се-
вастопольской контрразведки муфтий 
был арестован в собственной квартире 
в Симферополе. Обвинённый в государ-
ственной измене он был немедленно от-
правлен в Севастополь [8, с. 2].

Эти действия властей вызвали актив-
ные протесты крымских татар. Под дав-
лением общественного возмущения уже 
на следующий день Н.Челебиджихан 
был освобожден из-под ареста. «Кон-
трразведочное бюро, не найдя очевидно 
в материалах, относящихся к этому делу, 
никаких указаний на виновность г. Челе-
биева, на другой же день, в 3 часа дня, 
сняло с него арест, принесши перед ним 

извинения за причиненное безпокой-
ство», –  сообщал «Голос Татар» [8, с. 2].

Вернувшийся в Симферополь муф-
тий был торжественно встречен своими 
сторонниками. Вечером 24 июля (6 ав-
густа) в помещении Таврического ма-
гометанского духовного правления на-
чал свою работу, экстренно созванный 
съезд делегатов всех крымскотатарских 
общественных организаций [8, с. 2]. Су-
дя по всему, подготовка к созыву этого 
съезда началась еще до событий связан-
ных с арестом Н.Челебиджихана. Изна-
чально предполагалось, что он пройдет 
во второй половине августа [16, с. 3], 
но развитие событий вынудило лидеров 
ВКМИК пересмотреть свои планы.

Работа съезда завершилась на сле-
дующий день 25 июля (7 августа) при-
нятием ряда резолюций. В них отмеча-
лось, что Таврическое магометанское 
духовное правление составляет «непри-
косновенный религиозно- национальный 
орган Крымских татар». Развивая свою 
мысль авторы документа указывали 
на следующие обстоятельства: «По по-
становлению Временного Крымско- 
мусульманского Исполнительного Ко-
митета 7 апреля 1917 года, Духовное 
Правление, не состоя под ведомством 
Губернского Комиссара, подчиняется 
лишь центральной власти, в лице Ми-
нистерства Внутренних Дел. Без ведо-
ма и распоряжения Правительствующе-
го Сената и Министерства Внутренних 
Дел в помещении Духовного Правления 
не могут быть производимы обыски». 
В резолюции так же отмечалось, что без 
разрешения центральных властей муф-
тий не может быть допрошен и аресто-
ван губернскими властями, прокурором 
или контрразведкой [11, с. 3].

Было решено так же вновь обратить-
ся к Временному правительству с прось-
бой о немедленном увольнении Н. Бог-
данова. Затрагивалась в принятых доку-
ментах так же и тема грядущих выборов 
в Учредительное собрание. Участники 
съезда допускали возможность при не-
обходимости блокирования с партиями 
социал- демократов (в тот момент в Кры-
му многие социал- демократические 
организации еще не были разделены 
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на большевиков и меньшевиков и вы-
ступали как одна партия), социалистов- 
революционеров и украинской органи-
зацией.

Подводя итог событиям связанным 
с арестом муфтия крымскотатарская 
печать требовала решительной борьбы 
как с внешним врагом молодой россий-
ской демократии –  германским кайзе-
ром Вильгельмом II, так и внутренним: 
«Татарская революционная демократия 
полагает, что в настоящую трагическую 
минуту, в эти грозные дни все верные 
сыны революционной России должны 
сплотиться в деле борьбы с безпощад-
ным врагом русской свободы –  Вильгель-
мом, но не упускать также из вида вну-
тренних врагов –  заядлых монархистов, 
которые из всех мер, принятых силь-
ной властью, смакуют только смертную 
казнь и диктатуру» [12, с. 1].

Последние слова о смертной каз-
ни и диктатуре были явным выпадом 
в адрес кадетов и их союзника Верхов-
ного главнокомандующего Л. Корнило-
ва. Политическая программа последнего 
в частности предусматривала введение 
смертной казни в тылу.

Попытка договориться с Временным 
правительством ‑Государственное 
совещание
Стремясь сплотить российское общество 
перед лицом угрозы захвата власти боль-
шевиками, в условиях продолжающейся 
тяжелой вой ны с Германией и ее союзни-
ками, Временное правительство иниции-
ровало проведение в Москве 12–15 (25–
28) августа 1917 года Государственного 
совещания. В этом политическом фо-
руме, проходившем под председатель-
ством А. Керенского, приняли участие 
представителей различных политических 
партий и общественных организаций.

Позицию демократических об-
ществен но- политических сил мусуль-
манских народов России на Государ-
ственном совещании озвучил известный 
азербайджанский политический и госу-
дарственный деятель Али- Мардан бей 
Топчибашев. В числе организаций, упол-
номочивших его для выступления он на-

звал и Крымский мусульманский испол-
нительный комитет. Это подтверждается 
и тем фактом, что «Голос Татар» опубли-
ковал речь А.-М. Топчибшева на своих 
страницах [5, с. 2]. Отметим, что А-М. 
Топчибашев имел давние и дружеские 
связи с крымскотатарскими интеллекту-
алами начала 20 века –  И. Гаспринским, 
А.-С. Айвазовым и др.

Выступая с трибуны Государственно-
го совещания А-М. Топчибашев от имени 
мусульман заявил о полной поддерж-
ке Временного правительства в борь-
бе с анархией и проявлениями контр-
революции. Вместе с тем, касаясь во-
проса идущей вой ны с кайзеровской 
Германией, представитель мусульман, 
высказался за решение вопроса путем 
заключения во имя блага родины почет-
ного мира, без аннексий и контрибуций, 
на основах свободного самоопределе-
ния народов [4, с. 186]. Такая позиция 
шла вразрез с линией на продолжение 
вой ны до победного конца, которую ис-
поведовали многие участники совеща-
ния в том числе министр- председатель 
Временного правительства А. Керен-
ский, Верховный главнокомандующий 
Л. Корнилов, лидер кадетов П. Милюков, 
философ и известный деятель социали-
стического движения Г. Плеханов и др.

Затрагивая тему о будущем устрой-
стве Российского государства и перспек-
тивах решения национального вопроса, 
А.-М. Топчибашев излагал следующую 
точку зрения: «Этот лозунг –  самоопре-
деление народов –  мусульмане кладут 
в основание форм государственного 
устройства, оставляя разрешение са-
мого вопроса до Учредительного собра-
ния, на котором они будут отстаивать 
для окраин федеративное устройство. 
Теперь же во имя интересов револю-
ционного государства и лозунгов ре-
волюционной России мусульмане вы-
ставляют необходимость осуществле-
ния национально- культурной автономии, 
провозглашенной на всероссийском му-
сульманском съезде» [4, с. 186–187]. Го-
воря о всероссийском съезде А.-М. Топ-
чибашев имел ввиду I-ый Всероссий-
ский мусульманский съезд, проходив-
ший в мае 1917 года в Москве, в кото-
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ром участвовала и делегация крымских 
татар во главе с Дж. Сейдаметом.

«Касаясь организации власти на ме-
стах и проведения принципа децентра-
лизации местного самоуправления 
и управления, с предоставлением всем 
местностям самой широкой самосто-
ятельности в местных делах, мусуль-
мане позволяют себе призвать прави-
тельство к более активным действиям 
в деле фактического осуществления 
на местах этих начал… По националь-
ному вопросу мусульмане находят и не-
обходимым единение всех народностей 
и установление контакта между ними, 
причем они заявляют, что будут поддер-
живать все народности в осуществле-
нии их национально- политических иде-
алов на началах демократических, под-
лежащих окончательному обсуждению 
Учредительного Собрания», –  говорил 
А.-М. Топчибашев [4, с. 187]. При этом 
он призывал Временное правительство 
не переносить более сроков созыва Уч-
редительного собрания.

Координация деятельности 
с немусульманскими организациями 
Съезд народов России
Дальнейшее развитие политических со-
бытий в России во многом было предо-
пределено попыткой государственного 
переворота, предпринятой Л. Корнило-
вым 27–30 августа (9–12 сентября) и ее 
бесславным крахом. Правые силы –  мо-
нархисты и кадеты понимали, что потер-
пят поражение на выборах в Учредитель-
ное собрание и потому решили действо-
вать силой оружия отказавшись от союза 
с А. Керенским и другими умеренными 
социалистами.

В дни переворота лидеры крымскота-
тарского национального движения под-
держали Временное правительство вы-
пустив проникнутое соответствующем 
духом обращение к соотечественникам 
[2, с. 1].

Сложившаяся обстановка привела 
к активизации национальных движений 
народов России. 8–14 (21–27) сентября 
1917 года в Киеве прошел Съезд наро-
дов России, в котором приняла участие 

и татарская делегация в количестве 10 
человек, из них 9 крымских татар [14, 
с. 18].

В Президиум съезда был избран пред-
ставитель крымских татар А.Сеттаров. 
Съезд избрал Совет народов (по 4 чело-
век с 2 решающими голосами), при этом 
крымские татары вошли в него с заявле-
нием, что укажут своих представителей 
позже. Вообще это очень характерная 
в сформировавшемся национальном 
движении крымских татар черта участ-
ников– не выходить за пределы полу-
ченного мандата и получать полномочия 
для совершения тех или иных действий 
от народа или, как минимум, от наделив-
шего этим мандатом органа.

Имеет смысл проанализировать спи-
сок участников татарской делегации:

1) Гамзаев Джагангир;
2) Джианшаев Беки Мухаммед 

от уездного Перекопского мусульман-
ского комитета (соц.-рев.), председа-
тель уездно- вакуфного комитета, 30 лет. 
Джанкой;

3) Исхакова Айше отъ Союза крым-
скотатарских учителей (мусульманская 
партия) народная учительница. Симфе-
рополь;

4) Идрисов Сулейман от Симферо-
польского мусульманского военного ко-
митета (соц.- революц.) член Симферо-
польского Мусульманского военного ко-
митета 40 лет;

5) Музафаров Юсуф от Всероссий-
ского мусульманского военного шуро 
(мусульманские соц.- револ.) член Все-
российского шуро, Председатель. Ки-
евского Комитета, начальник инородче-
ских рабочих дружин, 29 лет. Казань.

6) Озенбашлы Ахмет от Временного 
крымско- мусульманского исполнитель-
ного комитета (татарская соц. партия). 
Редактор газеты «Терджиман». Сту-
дент, 24 года. Симферополь, крымско- 
мусульманский исполнительный коми-
тет.

7) Сейдамет Джафер от крымско- 
мусульманского комитета (тат. соц. пар-
тия), председатель управления Вакуфом 
в Крыму, член Временного крымско- му-
сульманского комитета. Симферополь;
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8) Сеттаров Али от Симферопольско-
го уездного мусульманского комитета 
(мусульм. партия), студент, член испол-
нительного комитета, 22 года;

9) Челебиев Осман- Мурза от Евпа-
торийского Временно- мусульманского 
уездного комитета (беспартийный), на-
родный учитель, 37 лет г. Евпатория;

10) Шабарова Элине ханым от Жен-
ского крымского областного комитета 
(мусульм. партия), товарищ председа-
теля Симферопольского. женского му-
сульманского комитета, 29 лет [15, с. 18].

Эволюция социальной базы 
и идеологии крымскотатарского 
национального движения
Делегация определяется как «от та-
тар». Один ее член –  Юсуф Музафа-
ров был представителем казанских та-
тар. Обращает на себя возраст членов 
делегации: от 22 до 40 лет, то есть это 
новое, молодое поколение крымскота-
тарского народа, активно включивше-
еся в работу по разрешению проблем 
не только своего народа, но и всей 
России. Среди делегатов –  2 женщины 
(и они обе выступили на съезде). Пар-
тии: социалисты- революционеры, мусуль-
манские социалисты- революционеры, 
мусульманская партия, татарская со-
циалистическая партия (Милли фирка), 
беспартийный. Заметен уклон в сторону 
левых национальных политических сил. 
В то же время среди делегатов и граждан-
ские: интеллигенция, учителя, студенты, 
журналисты, активистки женского дви-
жения, благотворительных и социальных 
(вакуфы) организаций, временных орга-
нов крымскотатарского самоуправления 
(мусульманские комитеты разного уров-
ня), и всего лишь двое военных. Следует 
подчеркнуть, что Временный крымско- 
мусульманский исполнительный комитет 
совершенно очевидно не пытался узурпи-
ровать полномочия на представительство 
крымскотатарского народа в его внешних 
отношениях и некое единоначалие среди 
крымских татар, что еще раз отражает 
глубокую демократичность складывавше-
гося крымскотатарского национального 
движения. Подводя итог этому анализу, 

можно сказать, что к середине 1917 го-
да в Крыму среди крымских татар вы-
двинулись на лидирующие позиции лю-
ди молодые, энергичные, не связанные 
с прежним царским режимом и сослов-
ными предрассудками. Это были люди 
преимущественно левых, национально- 
демократических убеждений, явно рефор-
маторской направленности, не делающие 
ставку на насилие, готовые и способные 
сотрудничать с другими народами во имя 
общего движения к новой демократиче-
ской федеративной России.

Пожалуй что, можно сформулировать 
основные мировоззренческие принципы 
крымскотатарского национального дви-
жения той поры: переход от религиозной 
идентичности к светско- национальной, 
демократизм, уравнение женщин в пра-
вах с мужчинами, левизна, решение 
земельного вопроса путем наделения 
крестьян землей, национальное возрож-
дение, сотрудничество с другим народа-
ми. Оно постепенно трансформирует-
ся из узко социально- культурнического 
во все более откровенно политическое.

Съезд народов России 15 сентября 
1917 года принял единогласно ряд резо-
люций. Здесь мы отметим те решения, 
которые более- менее тесно связаны с по-
следующими событиями в Крыму. В резо-
люции «О федеративном строе Россий-
ской республики», в частности утверж-
дается: «Так как в состав России входит 
множество народов, с более или менее 
ярко выраженным национальным самооз-
начением (так в тексте –  авторы), с разно-
образной национальной культурой, исто-
рическим прошлым, и в экономическом 
отношении оно образует своеобразные 
самодовлеющие экономические круги, 
то единственно приемлемой формой фе-
дерации является федерация, построен-
ная на национальном принципе» [13, с. 9].

В резолюции «Об учредительном со-
брании» съезд решил, что «независимо 
от созыва Всероссийского Учредитель-
ного Собрания, должны быть созваны 
поместные Учредительные Собрания, 
созванные на демократических началах, 
устанавливающие нормы своих отноше-
ний к центральным, органам федерации 
и конкретные формы внутренней органи-
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зации автономных институтов данного 
народа или области» [13, с. 12].

Неудача на Демократическом 
совещании
Съезд народов России попытался доне-
сти свою позицию до так называемого 
Всероссийского демократического сове-
щания, созванного ЦИК Советов рабочих 
и солдатских депутатов и Исполкомом 
Всероссийского Совета крестьянских 
депутатов 14 (27) сентября-22 сентября 
(5 октября) в Петрограде. Это была сво-
его рода лево-демократическая оппози-
ция Временному правительству. Однако 
российская демократия, как и Временное 
правительство практически проигнори-
ровало голос народов России [14, с. 5–8].

Большинство историков период 
с февраля по октябрь 1917 года оцени-
вает политическую ситуацию в России 
как двоевластие. Крымскотатарское на-
циональное движение, как и националь-
ные движения других народов России 
пытались вступить в диалог с обеими 
властями: на региональном и всероссий-
ском уровне: и с Временным правитель-
ством, и с советами, причем огромное 
большинство национальных движении 
стояло на позиции сохранения России 
как государства, но выступало за пере-
устройство в федеративную республику. 
В принципе, любая из властей могла бы 
существенно усилить свои позиции в об-
ществе, поддержав эту идею. Но, к со-
жалению, обе власти проигнорирова-
ли эти попытки, занятые борьбой меж-
ду собой и стремясь управлять страной 
по лекалам исключительных полномо-
чий центральной власти, что совершен-
но не соответствовало веяниям времени 
и принципам демократии. Это открывало 
дорогу дальнейшему нарастанию проти-
востояния политических сил, стоявших 
вроде бы на общей платформе социаль-
ных и политических преобразований.

Объявление идеи Крымской 
демократической республики –  
Крымскотатарский делегатский съезд
1 (14) октября 1917 года в Симферопо-
ле собрался Крымскотатарский делегат-

ский съезд или съезд представителей 
всех крымскотатарских общественных 
организаций. В нем участвовало око-
ло 200 делегатов. Основными вопро-
сами были отчет Временного крымско- 
мусульманского комитета о его деятель-
ности с момента основания 25 марта 
1917 года. Среди них главным был –  объ-
единение крымскотатарского народа, ор-
ганизация местных комитетов, и подго-
товка татар к учредительному собранию. 
Съезд провел два заседания и в числе 
прочего принял решения по двум важ-
ным вопросам.

1. Был выдвинут список кандидатов 
от ВКМИК на выборах Всероссийского 
Учредительного собрания. В него вошли 
пять человек: Джафер Сейдамет, Амет 
Озенбашлы, Сеит Джелиль Хаттатов. 
Асан Сабри Айвазов и Усеин Боданин-
ский.

2. Было принято решение о созыве 
национального крымскотатарского пар-
ламента Курултая.

Надо отметить политическую щепе-
тильность лидеров крымскотатарского 
национального движения. Хотя Времен-
ный крымско- мусульманский комитет 
в марте 1917 года был избран предста-
вительным съездом, в котором участво-
вало более 2000 делегатов, а широкая 
общественная поддержка давала чле-
нам ВКМИК активно проводить свой по-
литический курс, но сам Н. Челебиджи-
хан указывал на пределы компетенции 
возглавляемого им органа:

«Теперь, после того, как в течение 
шести месяцев комитету удавалось 
осуществлять культурно- национальные 
идеалы народа… в связи с. новыми по-
литическими обстоятельствами, встает 
вопрос о дальнейшей судьба Крыма, ко-
торую, но мнению комитета, должен раз-
решить Курултай (сейм), спешный созыв 
которого остро чувствуется комитетом.

Задачи Курултая определены: обсуж-
дение вопроса о территориальной авто-
номии для Крыма и, в случае его приня-
тия, издание соответствующих основных 
законов. За вами остается признать или, 
отвергнуть это решение комитета о со-
зыве Курултая (сейма).
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В случае подтверждения вами этого 
решения комитета, мы предложили бы 
приступить к выборам комиссии по со-
зыву Курултая (сейма), которая опреде-
лила бы место и способы созыва» [10, 
с. 2].

Автономия Крыма, по мнению Н. Че-
лебиджихана, означала бы такую форму 
правления «при которой бы была гаран-
тирована наша самостоятельность, как 
нации, конечно, за исключением вопро-
сов внешней политики и военного. Ко-
роче говоря, наши стремления в этом 
направлении сводятся к установлению 
в России демократической федератив-
ной республики» [10, с. 2].

Основные факторы, способствовав-
шие трансформации идеи национально- 
культурной автономии в идею террито-
риальной автономии в составе федера-
тивной российской республики.
1. Громадный рост национального са-

мосознания не только крымскотатар-
ского, а практически всех народов 
России.

2. Нежелание Временного правитель-
ства активно проводить социально- 
экономические реформы в соответ-
ствии с потребностями времени.

3. Налаживание диалога и конструк-
тивного взаимодействия между раз-
личными политическими силами Рос-
сии, стоящими на революционно- 
демократической платформе за ис-
ключением крайне правых и крайне 
левых.

4. Развитие системы новых социальных 
институтов крымскотатарского на-
рода, представляющих и организую-
щих национальную жизнь во всем ее 
многообразии и сложности.

5. Надежда на успешное сотрудниче-
ство с социально- политическими 
и национальными силами в Крыму 
на базе общего интереса к созданию 
Крымской демократической респу-
блики как формы реализации прав 
всех национальностей и жителей 
Крыма.

Заключение
Таким образом с марта по октябрь 
1917 года крымскотатарское нацио-

нальное движение прошло значительный 
путь в своей идейной эволюции. Начав 
с деятельности по разрешению вакуф-
ного вопроса, что укладывалось в идео-
логию реформирования мусульманских 
религиозных институтов, существовав-
ших еще в при монархии (Таврическое 
магометанское духовное правление), 
оно к осени 1917 пришло уже к поста-
новке вопроса о территориальной авто-
номии Крыма.

Литература
1. Бочагов А. К. Милли Фирка: нацио-

нальная контрреволюция в Крыму / 
А. К. Бочагов. –  Симферополь: 1930. –  
117 с.

2. Воззвание // Голос Татар. –  1917. –  
№ 7. –  С. 1.

3. Всероссийские съезды мусуль-
ман. Съезды, проводившиеся 
с 1905 по 1918 г. по вопросам ре-
шения национальных, социально- 
политических и религиозных проблем 
мусульманских народов России. –  
URL: https://tatarica.org/ru/razdely/
istoriya/novejshee- vremya/znachimye- 
sobytiya/vserossijskie- sezdy-musulman 
(дата обращения: 25.04.24).

4. Государственное совещание 12–
15 августа 1917 года. Стенографи-
ческий отчет / Центрархив. –  М. –  Л.: 
Гос.издательство, 1930. –  372 с.

5. Декларация представителей мусуль-
ман на Государственном Совещании 
в Москве 14–15 августа, прочитанная 
перводумцем Али- Мардан Беем Тоб-
чибашевым // Голос Татар. –  1917. –  
№ 8. –  С. 2.

6. Докладная записка Временному пра-
вительству Врем. Крымско- мусульм. 
Исполн. Комитета // Голос Татар. –  
1917. –  № 1. –  С. 2.

7. Елагин В. Националистические ил-
люзии крымских татар в революци-
онные годы // Забвению не подле-
жит. –  Казань: 1992. –  С. 74–117.

8. К аресту симферопольского муфтия // 
Голос Татар. –  1917. –  № 2. –  С. 2.

9. Кричинский А. Очерки русской по-
литики на окраинах. Часть первая. / 
А.Кричинский. –  Баку, 1919. –  295 с.

Социология № 5 2024



205

10. Крымскотатарский делегатский 
съезд // Голос Татар. –  1917. –  № 12. –  
С. 2–3.

11. Резолюции, принятые на делегатском 
съезде крымских татар 24 и 25 июля 
1917 года // Голос Татар. –  1917. –  
№ 2. –  С. 3.

12. Симферополь, 29 июля 1917 г. // Го-
лос Татар. –  1917. –  № 2. –  С. 1.

13. Резолюции Съезда народов // Сво-
бодный союз. –  1917. –  № 1, октябрь 
1917. –  С. 8–13.

14. См. Делегация Съезда народов 
на Демократическом Совещании // 
Свободный союз. –  1917. –  № 1, ок-
тябрь 1917. –С. 5–8.

15. Участники Съезда народов // Сво-
бодный союз. –  1917. –  № 1, октябрь 
1917. –  С. 14–19.

16. Хроника // Голос Татар. –  1917. –  
№ 1. –  С. 3.

FORMATION OF THE PROJECT 
OF THE CRIMEAN DEMOCRATIC 
REPUBLIC 1917. POLITICAL, 
CULTURAL AND SOCIO- ETHICAL 
FACTORS

Abdulkhairov A. Z., Ablyazov E. K., Bekirov N. V., 
Veysova V. E., Umerova S. D.
Crimean Engineering and Pedagogical Universi-
ty named after Fevzi Yakubov, newspapers “Voice of 
Crimea new”

The summer of 1917 in Russia was marked by 
attempts to resolve the socio- political crisis in 
a frankly violent way: and from two sides: the 
Bolshevik uprising of July 3–5 (16–18), 1917, 
and the monarchists: the Kornilov mutiny on Au-
gust 28–29. In Crimea it resulted in the attempt-
ed arrest of the Crimean Mufti and chairman of 
the Provisional Crimean Muslim Committee on 
July 23 (August 5), 1917. During this period, the 
Provisional Crimean Muslim Committee active-
ly interacted with the forums of Russian Mus-
lims, the State Meeting, convened by the Pro-
visional Government, the Congress of Peoples 
of Russia, the Democratic Meeting, convened 
by the Central Executive Committee of the So-
viets. The purpose of the study is to analyze the 
development of the idea of creating the Crime-
an Democratic Republic –  one of the territorial 
autonomies within the Russian Republic, bring-
ing it to public discussion and preparation of the 
Constituent Assembly of the Crimean Tatars –  
Kurultai, as a stage to the convening of the All- 

Crimean Constituent Assembly, representing all 
the nationalities of Crimea.
The research methodology is based on herme-
neutics and comparative historical approach. 
The results of the study are the identification of 
factors that contributed to the transformation of 
the concept of national- cultural autonomy in the 
territorial autonomy of Crimea in the form of the 
Crimean Democratic Republic within the Rus-
sian Federation.

Keywords: Crimea, Crimean Democratic Re-
public, Crimean Tatars, Crimean Tatar peo-
ple. Crimean Tatar national movement, Kurul-
tai, national- cultural autonomy, Noman Cel-
ebidzhikhan.
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Досуговые практики онлайн пространства молодежи

Маслодудова Наталья Владимировна,
к.ф.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин, Сибирский 
юридический институт МВД России
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В статье описываются процессы смещения 
сферы досуга из реального в виртуальный 
мир. На основе концепций феноменологии, 
этнометодологии и деятельностного под‑
хода автором было проведено качественное 
исследование особенностей виртуального 
досуга молодежи. Выявлены новые формы, 
смыслы и форматы онлайн досуга, специфи‑
ческие досуговые практики и новые мировоз‑
зренческие ориентиры молодежи. На основе 
этого сделан вывод об изменении сознания 
повседневного досуга молодежи через онлайн 
взаимодействие.

Ключевые слова: досуг, досуговые практики, он-
лайн, молодежь, онлайн пространства.

После пандемии COVID‑19 мир зна‑
чительно изменился: виртуальное про‑
странство более интенсивно и плотно 
вошло в нашу жизнь. Если до пандемии 
лишь единицы (чаще более молодое по‑
коление) общалось, проводило досуг, 
училось и работало в онлайне, то по‑
сле пандемии –  виртуализация затрону‑
ла все поколения. Пандемия показала, 
что в виртуальном пространстве можно 
не только проводить свободное время, 
но и зарабатывать деньги, получать но‑
вые знания и навыки, организовывать 
активный досуг.

Сфера обыденности из изучения по‑
вседневных рутинных практик перешла 
в сферу виртуальности, где возникают 
такие же ритуальные формы коммуника‑
ции, которые позволяют человеку «быть 
своим» в разных социальных сферах. 
Это на наш взгляд может служить по‑
водом для развития классических этно‑
методологических и феноменологиче‑
ских концепций Г. Гарфинкеля, Э. Гус‑
серля, И. Гофмана, А. Шюца, П. Бергера 
и Т. Лукмана.

Повседневность перестала быть бы‑
товым  миром  реальности.  Она  стала 
формой репрезентации виртуальности 
(О. А.  Полюшкевич  [18–23],  В. А.  Ску‑
денков [24, 25]). Во многом это строит‑
ся на иррациональных стратегиях вос‑
приятия себя, своего мира и жизненных 
перспектив (Р. Г. Ардашев [1–5], И. А. Жу‑
равлева [10, 11], П. А. Баев [6,7]). Осо‑
бенности образования и социализации 
молодежи в виртуальном пространстве 
рассмотрены в работах Л. А. Гуринович 
[8], П. П. Любовцева [9], Е. А. Кузнецо‑
вой [12–14], Н. В. Маслодудовой [15–17]. 
Но в любом случае –  смещает вектор ин‑
тересов с социальной реальности обыч‑
ного мира на виртуальную реальность 
цифрового мира.

Повседневность виртуального мира 
аналогична повседневности реального 
мира. Мы вслед за П. Бурдье говорим 
о  том,  что  преобразование  социаль‑
ной действительности, как и рутинизи‑
рованные практики обладают целена‑
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правленным конкретным потенциалом 
что в реальном, что в виртуальном ми‑
ре. И в реальном, и в виртуальном ми‑
ре –  это форма социальной активности, 
которая может быть тождественна со‑
циальным действиям.

Досуговые практики –  те же самые 
социальные  действия,  направленные 
на  использование свободного  време‑
ни –  в нашем случае –  в виртуальном 
пространстве. В виртуальном простран‑
стве досуговая деятельность может быть 
достаточно разнообразной: игры онлайн 
и квесты, просмотр фильмов и сериалов, 
чаты и общение в социальных сетях, уча‑
стие в виртуальных концертах, трениров‑
ки и фитнес программы онлайн, онлайн 
образование и курсы (от формального 
обучения до хобби), слушание аудиок‑
ниг и подкастов, виртуальные прогул‑
ки и экскурсии, онлайн шопинг, путеше‑
ствия по виртуальным мирам, создание 
и публикация контента, онлайн выставки 
и музеи, онлайн бизнес, онлайн консуль‑
тирование, коучинг и поддержка и т.д. 
Это  все  позволяет  говорить  о  новой 
форме социального развития общества 
и как следствие изменения жизни чело‑
века в этом обществе.

Особенности исследования
В  работе  использована  качественная 
методология исследования социальных 
практик в виде феноменологии и этноме‑
тодологического подхода, а также дея‑
тельностного подхода (в рамках его мы 
исходили из того, что люди могут сами 
организовать свое жизненное простран‑
ство как в реальном, так и в виртуальном 
мире). Данные методы позволили сфор‑
мировать глубинное полустандартизиро‑
ванное интервью, которое помогло вы‑
явить ключевые характеристики вирту‑
ального досуга современной молодежи.

В  исследовании  приняло  участие 
26  молодых  людей  в  возрасте  от  18 
до 35 лет,  занимающихся онлайн до‑
сугом (проводящим боле 5 часов в сут‑
ки в виртуальном мире с целью досу‑
га). Из них 13 девушек и 13 юношей (50 
на 50%). Интервью проводилось с янва‑
ря по май 2024 года. При отборе респон‑
дентов использовался метод «снежного 

кома». Опрос проводился в онлайн ре‑
жиме через zoom мессенджер видео или 
аудио диалога (в зависимости от поже‑
ланий респондента). Длительность ин‑
тервью составила 1,5–2 часа.

Результаты исследования
Виртуализация жизни с одной стороны 
наполнила досуговые практики новым 
смыслом и содержанием –  увеличив тем 
самым их качественное наполнение и ди‑
намизм проживания, с другой стороны 
уменьшилась активность из ряда реаль‑
ных сфер взаимодействия. Это выстро‑
ило повседневность в новом ритме (по‑
стоянное нахождение онлайн и возмож‑
ность моментального ответа на любой 
комментарий или знак со стороны других 
говорит о постоянном фокусе внимания 
на виртуальном образе себя, своего об‑
раза или ситуаций или процессов о кото‑
рых транслируешь информацию).

Моя жизнь существенно изменилась 
с появлением виртуального общения. 
Я просто включилась в цифровые ус-
ловия и формы жизни и поняла, что ка-
чественно все меняется только потому, 
что я могу быть такой, какой в жизни ни-
когда не буду. Моя жизнь стала богаче 
и разнообразней, я стала более интерес-
ной и многогранной как личность и как 
женщина. (Т.А., художник‑иллюстратор, 
25 лет). Пандемия запустила новый ритм 
в моей жизни –  я вынуждена была рабо-
тать онлайн и после завершения панде-
мии –   моя жизнь не вернулась в обыч-
ное русло, я увидела гораздо больше 
возможностей для себя в виртуальном 
мире, чем в реальном взаимодействии. 
(С.В., переводчик, 23 года).

Доминирующим вектором становит‑
ся форма визуальной фиксации норма‑
тивного  соответствия  определенному 
образу, социальной группе или сообще‑
ству (выставление фото и видео запи‑
сей с самим собой, которые фиксируют 
определенный стиль или образ жизни), 
где важно, чтобы окружающие это за‑
метили (поставили лайк, сделали репост 
или прокомментировали образ).

У меня много времени занимает то, 
что и как я выкладываю в свою ленту 
в социальных сетях, я даже училась 
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на видеохудожника и курсы по визу-
альному оформлению ленты заканчи-
вала –  так как моя страница становится 
моим брендом. Мое имя, мой образ –  
это мой стиль и в конечном счете моя 
жизнь. Обо мне судят на основе того, 
какие образы себя и каких-то предме-
тов, который вписываются в мою по-
вседневность я включаю в свою ленту. 
Это началось как увлечение, желание 
привлечь внимание, а сегодня извест-
ные бренды платят мне, чтобы я встав-
ляла их в свои подборки.  (М.А., бренд‑
менеджер, 31 год). Я не просто так слежу 
за мировыми трендами, формирую «на-
смотренность», я помогаю другим вести 
свои социальные страницы так чтобы 
продавать свои услуги не продавая, что-
бы люди приковывали внимание через 
визуальные фото и видео образы. Это 
целое искусство –  без слов суметь быть 
запоминающимся. И от личного хобби 
я перешла к профессиональной занято-
сти в визуальном продвижении людей 
и компаний.  (Н.Н., имиджмейкер соци‑
альных страниц, 33 года).

Вторым вектором выступает возмож‑
ность монетизации того, что трансли‑
руешь, изображаешь, комментируешь 
у  себя на странице в  социальных се‑
тях. Инфобизнес как форма социаль‑
ной успешности (что приводит к новым 
смыслам и контекстам получения обра‑
зования и профессии, а также последу‑
ющей занятости не в реальных секторах 
экономики, а в цифровом мире).

Все началось с того, что я давала 
обзоры на то, что сама покупала, чем 
пользовалась, что мне нравилось, а что 
нет. Моя аудитория росла и это стали 
не только мои друзья, но и незнакомые 
люди, мои подписчики. После ко мне ста-
ли приходить компании и специально за-
зывать обзор того или иного продукта. 
Это же классно –  делать то, что нравить-
ся и за это еще получать хорошие день-
ги. (М.М., инфо‑предприниматель, 33 го‑
да). Виртуальное пространство предо-
ставило возможность новой реализации 
и признания, что эквивалентно успеху. 
Деньги можно зарабатывать на любой 
услуге или товаре, известность можно 
получать через экспертность или скан-

дальность (это всегда личный выбор). 
Твое имя становится нарицательным, 
становится брендом. Главное найти то, 
что тебя интересует, что тебе действи-
тельно интересно делать.  (Т.А., инфо‑
предприниматель, 27 лет).

Пандемия подтолкнула молодых лю‑
дей больше времени уделять творчеству, 
собственным интересам. Они тали боль‑
ше заниматься рисованием, музыкой, 
танцами (чаще с онлайн репетитором –  
индивидуально или в группе), некоторые 
стали больше уделать внимание различ‑
ным технологическим процессам (из се‑
рии –  сделай сам), третьи –  формирова‑
нием фото и видео‑контента, четверт‑
ные –  саморазвитием и терапией (через 
онлайн консультации или самостоятель‑
но по книгам или видео записям ю‑туб 
и т.д. Для одни это так и осталось хобби, 
для других –  стало способом заявления 
о себе в мире, способом профессиональ‑
ной и личной реализации.

Цифровизация  жизни  стала  пово‑
дом для самораскрытия и самопонима‑
ния, но стало ли это формой повышения 
грамотности –  скорее нет. Так как все 
участники исследования говорили о том, 
что они пользуются лишь ограниченным 
спектром возможностей виртуального 
пространства, они не могут назвать, сея 
профессионалом в своем деле или хоб‑
би. Большая часть молодежи становится 
самоучками в процессе освоения вирту‑
ального мира и своего места в нем. Это 
несколько занижает самооценку моло‑
дых людей в отношении того, кто они 
и что могут. С другой стороны –  эти же 
вещи помогают отстоять свою уникаль‑
ность, а в отдельных случаях и сформи‑
ровать свой личный бренд.

Это еще одно веяние виртуального 
мира –  формирование личного бренда 
пользователя. Личный бренд –  это воз‑
можность показать свою уникальность, 
ориентир на личный пример, фиксацию 
собственной значимости и реализацию 
возможностей, которые повышают репу‑
тационный стиль конкретного человека.

Я тот человек, на которого ровня-
ются сверстники. Мне 25 лет. Но я уже 
реализовала мечту миллионов –   стала 
известной, востребованной. Была ин-
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фоблогером, стала медийной лично-
стью –  сейчас записываю свой альбом, 
и пробуюсь на роли в кино. Виртуальный 
досуг стал для меня ключом в мир ис-
кусства и творчества. Я –  бренд своего 
времени. И знаю, многие хотят быть та-
кой как я. И это нормально –  стремиться 
к лучшему, копировать лучших… (М.А., 
инфоблогер, модель, певица, актриса, 
25 лет). Тот, кто смог стать брендом, сей-
час на вершине социальной лестницы 
не только в виртуальном, но и реальном 
мире. Личность –   как предмет продви-
жения в социальных сетях –   это тренд 
успеха и реализации. И я знаю сотни 
молодых людей, кто хотят также. И это 
нормально –  так как современные име-
на-бренды, личности-бренды –  это герои 
нашего времени. Именно они определя-
ют то, во что мы будем верить, что будем 
делать, что ценить, а что обесценивать. 
(М.В., социолог, инфо‑предприниматель, 
23 года).

Ключевыми  достоинствами  вирту‑
ального пространства выступает само‑
развитие (занятие хобби (изучение ино‑
странных языков, обучение игре на му‑
зыкальных инструментах, пении, рисо‑
вании, приготовлении еды (на основе 
онлайн трансляций) и проч.), виртуаль‑
ные прогулки по музеям и галереям, ос‑
воение новых компьютерных программ 
и  проч.)  и  отдых  (просмотр  фильмов 
и видео, компьютерные игры, онлайн‑
общение и т.д.).

Помимо формальной фиксации до‑
суговыми практиками, респонденты ука‑
зывали на жизненные приоритеты, кото‑
рые стали очевидными благодаря вирту‑
альному досугу. Необходимость жизни 
в более благоприятных и комфортных 
условиях (жизнь за городом или в дру‑
гой стране, доставка еды из ресторанов 
или продуктов из магазина и не тратить 
время на походы в ресторан и магазин 
и посвятить это время виртуальному об‑
щению).

После виртуального общения я ста-
ла понимать, что по-настоящему важно 
для жизни –   что стоит мое время, по-
траченное на работу в офисе на кого-то 
и мое время, потраченное на себя. (Н.Ю., 
фрилансер‑дизайнер, 30 лет). Я не трачу 

время на магазины –  все могут решать 
онлайн покупки с доставкой на дом. 
С друзьями удобнее общаться в zoom, 
а также учиться и работать там же. (С.Н., 
психолог‑самозанятый, 26 лет).

Виртуальный досуг помогает избе‑
жать одиночества, создавая тесные со‑
циальные коммуникации, часто с людь‑
ми, с которыми в реальной жизни незна‑
ком. Это своего рода социальная и пси‑
хологическая защита, которая срабаты‑
вает как заместитель реальных связей 
и отношений с людьми.

В моем общении онлайн только 
процентов двадцать тех, с кем я пере-
секаюсь в реальной жизни –   большая 
часть, около восьмидесяти процентов 
это люди, которых я никогда не видел 
лично. Но они мне дают в десятки раз 
больше, чем реальные знакомые и дру-
зья. Без них моя жизнь была бы пуста. 
(В.А., аналитик, 29 лет). Я в жизни обща-
юсь с очень ограниченным кругом лю-
дей –  родственники, иногда соседи. Моя 
жизнь, общение происходит удаленно, 
в виртуальной среде –  где я имею совсем 
другой образ, ник, манеру поведения, 
ценностей. Я там такой, каким не смогу 
быть в реальной жизни. Но меня имен-
но таким ценят и знают те, кто со мной 
на связи 24/7. (Н.А., переводчик, 30 лет).

Таким образом, виртуальное досуго‑
вое пространство уже перешло из фор‑
мата развлечения на уровень констру‑
ирования новой жизненной практики. 
Оно определяет формат и стиль жизнь 
не только молодежи, но и других поколе‑
ний. Молодежь более остро и ярко вос‑
принимает все то, что может предложить 
виртуальный досуг и последующая реа‑
лизация в жизни. Это, безусловно, но‑
вый прорыв в осмыслении социальной 
реальности и понимании виртуальности 
социальной реальности.

Выводы
Виртуальная социализация определя‑
ет особое повседневное пространство 
молодежи, где виртуальный досуг за‑
нимает основное место. Современные 
молодые люди больше времени тратят 
на саморазвитие и самореализацию че‑
рез виртуальное взаимодействие. Бла‑
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годаря онлайн‑технологиям у молодежи 
изменился взгляд не только на работу 
и обучение, но и на культуру (виртуаль‑
ные посещения музеев), спорт (онлайн 
занятия спортом), здоровье (онлайн‑ме‑
дицина или онлайн консультации с вра‑
чом) и т.д.

Более того, виртуальный досуг ста‑
новится местом личной, профессиональ‑
ной и социальной реализации молодых 
людей, где они находят признание, сла‑
ву и возможность заработка тех денег, 
которые позволят им реализовать свои 
мечты. Изучение виртуального досуга 
молодежи позволит понять тренды раз‑
вития будущего нашего общества, так 
как без социальных механизмов одобре‑
ния и табу виртуальность может разру‑
шить веками устоявшиеся нормы соци‑
ального существования. Виртуальный 
досуг может стать как точкой колоссаль‑
ного прогресса, так и точкой начала кон‑
ца –  разрушения привычного мира на‑
всегда.
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The  article  describes  the  processes  of  shifting 
the sphere of  leisure  from the real  to  the virtu‑
al world. On  the basis of  the concepts of phe‑
nomenology, ethnomethodology and activity ap‑
proach the author conducted a qualitative study 
of  the  peculiarities  of  virtual  leisure  of  young 
people.  New  forms,  meanings  and  formats  of 
online leisure, specific leisure practices and new 
worldview orientations of young people were re‑
vealed. On the basis of it the conclusion is made 
about the change of consciousness of everyday 
leisure of youth through online interaction.

Keywords:  leisure,  leisure  practices,  online, 
youth, online spaces.
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