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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Бытие и быт как феномены и феноменология

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

Вещи обитают в пространстве непосредственного контакта 
с нами –  визуальной близости, слуховой и тактильной доступ-
ности. Мы слышим, видим, ощущаем их, а они нас. Если мы 
можем здесь и теперь совершать с ними какие-то действия, 
то значит, они находятся в нашей повседневной реальности. 
Действия раскрывают самые нужные качества вещей –  прак-
тические, эстетические, познавательные, за которые мы их 
ценим, любим или ненавидим точно так же, как любим и нена-
видим людей, значимых других, раскрывающих свою глубин-
ную сущность вовсе не в словах, а в поступках и делах. Вещи 
и люди из ближнего окружения –  герои моего романа, романа, 
длящегося всю жизнь. Окружения, где быт и бытие, находясь 
в разных измерениях по своему исходному предназначению, 
вдруг встретились, пересеклись и совпали на то краткое мгно-
вение, какое длится мое земное пребывание.

Ключевые слова: бытие, быт, бытование, безбытность, собы-
тие, событийность.

Писать о быте, значит заниматься хозяйствова-
нием, писать о бытие, значит философствовать. 
Кажется, нет ничего более полярного. Но толь-
ко не для С. Н. Булгакова, написавшего «Фило-
софию хозяйства» [1]. Он соединил земное и не-
бесное, локальное и глобальное, но лишь ценой 
возвышения хозяйства до уровня всего обще-
ства, где хозяйство превратилось в экономику, 
труд –  в религиозную аскезу, а философия стала 
богословием. Автор не станет подробно останав-
ливаться на этом вопросе, поскольку рассмотрел 
его в многочисленных статьях и главах, а пой-
дет другим путем –  философско- этимологически-
эпистемологическим.

Быт –  сфера маленьких повседневных забот 
по обустройству домашнего комфорта и обслужи-
ванию самого себя, охватывающая наши потреб-
ности в пище, одежде, тепле, воде, канализации, 
лечении, чтении и «телезрении», общении, отды-
хе, развлечениях. В советской этнографии под 
бытом понимались семейные отношения (распре-
деление ролей в семье, распорядок дня, характер 
питания, отношение к труду и др.). В современной 
социологии анализ феноменов быта постепен-
но замещается более широкой предметной обла-
стью –  социологией повседневности.

Бытие –  это необжитое пространство суще-
ствования. Быт –  обжитое человеком бытие: ди-
ван с полочкой для всяких безделушек, абажуры 
с бахромой, полосатые матрасы и скатерти с круп-
ными яркими цветами. Можно менять свой быт как 
угодно много и долго, но изменить бытие никому 
еще не удавалось. От суеты быта к сути бытия –  
вектор движения. Противостояние быта и бытия –  
модус состояния. Бытие –  одно из центральных по-
нятий онтологии в философии. Бытие –  способ су-
ществования подлинного.

Быт –  молекулярная клеточка бытия, в масшта-
бах вселенной столь малая, что заметна только че-
ловеку –  субъекту быта. Этого субъекта называют 
то обывателем, то мещанином –  без тени оскор-
бления. Интеллигенция сюда не входит. Она раз-
мышляет о бытии, но интеллигенция не озабочена 
бытом –  она погружена в эфир бесконечной мыс-
ли, а не эфемерность преходящей повседневно-
сти. Интеллигенция –  это, прежде всего, установ-
ка на «безбытность», «презрение» быта ради до-
стижения идеального мира, т.е. ради романтизма, 
символизм, эстетизма. Философия быта как книга 
бытия.

Плохой быт является причиной эмиграции 
из России на запад, а хороший быт на западе –  
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причиной притяжения людей со всех стран, где он 
хуже. Таким образом, чисто внутренний фактор 
является внешним, бытовой –  политическим. Быт 
меняется не только от страны к стране, от эпохи 
к эпохе, но и внутри страны, особенно такой об-
ширной, как Россия. Провинциальный быт совсем 
иной, нежели столичный.

Бытие и быт –  как высшая математика и ариф-
метика. Первой владеют единицы, второй –  мас-
сы. Первое –  собственность интеллигенции, вто-
рое –  народа. У народа бытие определяет созна-
ние, а в среде интеллигенции бытие не определяет 
сознание. Из-за того, что вторая стала жить хуже, 
мыслить, соображать и творить она вряд ли будет. 
Материальные ценности у нее не сильно связаны 
с духовными, а у кого связаны, те уже не интелли-
генты. Масса живёт строго по законам иерархии 
потребностей Маслоу, взбираясь наверх по ме-
ре удовлетворения приземленных запросов. Ин-
теллигенция и философия сразу прыгают на вер-
шину, пренебрежительно поглядывая на осталь-
ных, застрявших в низине или с трудом ползущих 
ввысь. В терминах иерархии потребностей Маслоу 
быт расположен внизу, бытие –  наверху.

Наверху

И внизу

Рис. 1. Марк Шагал. Над городом. 1914–1918

Быт –  это формула массового бытия, которое 
определяет массовое сознание. Как и наоборот. 
В картине Марка Шагала очень точно отраже-
но два начала: местечковый еврейский городок 
с приземистыми домишками, бесконечным забо-

ром, под которым обыватель справляет нужду. Та-
ков художественный образ городского быта. А над 
городом парят две фигуры –  мужчины и женщины, 
видимо, жителей Витебска (говорят, это сам Ша-
гал с женой). Их нежная и красивая любовь –  это 
песня вечного бытия человека (рис. 1).

Пока одни витают в облаках, а у других идет 
размеренная повседневная жизнь. Разумеется, 
не праздничная, не открыточная, зато реальная 
и очень правдашная. Такова повседневная все-
ленная Марка Шагала, где будничное и празднич-
ное, вечное и преходящее, земное и небесное, быт 
и бытие слиты в неразрывном единстве. Возвы-
шенная любовь не может существовать под за-
бором, она отрывается от земли и устремляется 
к небу, которое вполне может олицетворять бы-
тие. Быт –  это смерть и опошление бытия. Вспом-
ним: «Любовная лодка разбилась о быт…» (Мая-
ковский) или обыденное определение жизненных 
неудач: «Погряз(ла) в быту!».

Дом –  это пересечение быта и бытия, самых 
глубоких человеческих привязанностей мужа 
к жене, родителей к детям, разворачивающих-
ся на бытовой сцене в череде рутинных действий 
и повседневных забот. Дом –  крест человека, его 
стремятся создать и в него стремятся вернуться 
после долгого отсутствия, и в то же время из дома 
рвутся на свободу, в открытую публичность всеми 
силами. Крест –  бремя и распятие человека, его 
тяжелая земная ноша и одновременно место воз-
вышения к Богу.

Именно так, как малую церковь, воспринимал 
дом и брак русский богоискатель В.Розанов. Цер-
ковь –  просто здание, подобное городскому до-
му, но вместе с тем и дом Бога, место соединения 
небесного и земного, купола и почвы. Дом и цер-
ковь –  это кров, место рождения и смерти челове-
ка, встречи пастыря и прихожан, диалог светского 
и сакрального.

Быт и бытие –  земное и небесное, явление 
и сущность. Быт –  замкнутость на материальном, 
бытие –  открытость духовному. Бытия –  созер-
цательность, быт –  действие. Бытие –  сфера из-
учения гуманитарных наук, быт –  область экспе-
риментирования технических дисциплин. Быт для 
каждого человека и семья свой, он индивидуа-
лен. Бытие одно на всех, это коллективное усло-
вие существования человечества. Первое понятие 
характеризует структуру своего мира, второе –  
структуру всего мира. Свой мир –  мир прерывной 
повседневности, всеобщий мир –  мир непрерыв-
ной неповседневности. Повседневность –  малая 
родина, местечковость, неповседневность –  гло-
бализм, всеобщность. Бытие –  это пространство, 
быт –  место. Быт –  жизненный уклад, повседнев-
ная жизнь, основанная на привычках, обычаях 
и традициях, имеющих этническую, религиозную 
и историческую специфику. Его изучение входит 
в задачи этнографии, социологии, истории, гигие-
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ны. Бытие –  объективная реальность, существую-
щая независимо от нашего сознания.

Бытие определяет сознание, а сознание фор-
мирует наш быт. П. Бергер и Т. Лукман писа-
ли: «Повседневное знание –  это знание, которое 
я разделяю с другими людьми в привычной само-
очевидной обыденности повседневной жизни» [2].

Свой ство быть ничего не сообщает о том, в ка-
кой форме, виде, статусе оно, то, что есть, суще-
ствует. А вот быт конкретизирует абстрактное бы-
тие до вполне зримого и конкретного проявления 
этого абстрактного. Человеку все равно, как бы-
тие галактики реализуется в ее бытовой форме, 
а вот то, что рядом, по соседству, интересует его 
в первую очередь. Тем более, что быт –  единствен-
ная управляемая, конструируемая нами и меняе-
мая форма бытия. Все прочие нам недоступны, на-
пример, бытие квантов, черных дыр или ядра зем-
ли.

Бытие –  это чистое бытие, незамутненная кон-
кретность и не затемненное ничто. Когда они по-
являются на горизонте, в этот момент бытие пере-
ходит в разряд бытийственности, бывания, суще-
ствования.

Быт –  вполне себе земное существование веч-
ного бытия, охватывающего все существующее 
в космосе и мировом пространстве. Быт –  лишь ма-
люсенький фрагментик такого бытия. Считается, 
что быт убивает любовь, а любимую девушку пре-
вращает в нереализовавшую себя домохозяйку.

Социология быта –  область социологических 
исследований, связанная с повседневной жизне-
деятельностью горожан после работы. Она вклю-
чает такие темы, как стиль и образ жизни, усло-
вия и качества жизни, повседневная культурная 
жизнь, бюджеты времени, досуг и отдых, досуго-
вое общение, виды бытовой деятельности, обме-
на информацией, оснащенность семей бытовой 
техникой, занятия, посвященные детям и семей-
ному обслуживанию, структура семейного бюдже-
та, покупки, пища, одежда, ремонт жилища, рас-
ходы на транспорт и обслуживание личной маши-
ны, здоровый образ жизни и здравоохранение; 
передвижение к месту работы и обратно, домаш-
ний труд (покупка товаров, приготовление пищи, 
уход за помещением, мебелью, приборами, уход 
за одеждой и обувью, уход за детьми, прочие виды 
домашнего труда); удовлетворение естественных 
потребностей (сон, еда, уход за собой, надомное 
лечение и т.п.); занятие свободного времени (уче-
ба, самообразование, общественная работа, вос-
питание детей, физкультура и спорт, отдых и раз-
влечения, творческая деятельность и любитель-
ский труд и пр.); бытовые практики; бытовые не-
урядицы и семейные дрязги, пьянство как форма 
бытового разложения; советской о постсоветская 
повседневность и др.

Быт –  это материальное обустройство повсед-
невности. Он охватывает дом и домашнее хозяй-

ство, а повседневность –  происходящее в них. Се-
мья входит в сферу быта и повседневности не всем 
своим бесконечным многообразием, но только от-
дельными сегментами и элементами. Так, систе-
ма родства в разных культурах или семейное вос-
питание, семейные традиции являются предметом 
изучения специальных дисциплин.

Бытие определяет сознание. А быт определяет 
сознание или что-то еще? Ничего другого, кроме 
бытия, нет. Быт –  это социально упорядоченный 
человеком отрезок бесконечного и хаотического 
бытия. Это зона комфорта в океане беспокойно-
го становления. Быт ощущается, бытие мыслится. 
Один человек в быту ищет смысл бытия, другой 
в бытии хочет видеть понятность быта. Быт –  сти-
листически нейтральное слово, бытие –  книжное, 
высокое, поэтическое понятие. У них разный эти-
мологический ряд и разный эпистемологический 
вектор.

Бывание –  нечто временное, преходящее 
и проходящее, мобильное, как гость, турист, ко-
мандировочный, проезжий: побывал проездом 
в городе Н; и я там бывал; где я только не бывал. 
Бывание –  это когда ты то здесь побывал, то там 
побывал, но нигде надолго не задержался. Пребы-
вание –  нахождение на данном месте.

Обывание –  бывание –  пребывание –  отбыва-
ние –  забывание –  забвение –  убывание –  прибы-
вание –  обывательство.

Обывательство –  это состояние, когда в жиз-
ни всякое бывало, а ты все пережил, выжил и про-
должаешь «обывать». Обыватель –  опытный боец 
в борьбе с бытовыми невзгодами и повседневны-
ми заботами.

Быть –  быть собой, ничем не занимаясь, нахо-
диться где-либо, жить, не выясняя, зачем и поче-
му, существовать, а не состояться.

Бытовуха –  быт, который начинает вызывать 
в отношениях негативные чувства, т.к. пара не мо-
жет прийти к компромиссу, разделить обязанности 
или решить, как вы хотите вести свое хозяйство. 
Бытовуха –  оборотная сторона быта. Быт –  нечто 
позитивное, бытовуха –  негативное: устал от быта 
и суеты, немытой посуды, нехватки денег, ломаю-
щегося водопровода и электропроводки, протечек 
сверху, шума с боку. Это раздрай в семье по пово-
ду бытовых неурядиц. Из инета: Ненавижу бытову-
ху. Этот бесконечный день сурка в плане готовки, 
стирки и уборки квартиры. Даже если заказывать 
готовую еду, накупить массу бытовых помощников 
и нанять домработницу, то всё равно эта домаш-
няя рутина будет отнимать уйму времени. Как буд-
то ты стоишь на конвейере и ежедневно выполня-
ешь одну и ту же операцию, например, прикручи-
ваешь колесо. Вжик… вжик… вжик… И так всю 
жизнь, с утра до вечера.

Быт –  бытовуха, обыденщина, обиход, уклад 
жизни, уклад, общежитие. Быт: бытовая культура, 
культура быта, бытовые отношения, сфера быта, 
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история быта, бытовое обслуживание, бытовуха, 
бытовизмы, феноменология быта, сферы быта, 
бытовые неурядицы, бытовые проблемы, повсед-
невного быта, народные традиции быта, повсед-
невный быт горожан, быт горожан. Быт –  произ-
водное от общеславянского «быти» в значении 
«становиться, расти, существовать».

Безбытность –  отсутствие обустроенного бы-
та, пренебрежение, равнодушие к бытовой сторо-
не жизни. «Безбытность» русской интеллигенции –  
широко известное явление. «Безбытность» –  суб-
культурная черта интеллигенции. Профессиональ-
ные особенности субкультуры врачей, учителей, 
научной и «творческой» интеллигенции. Проблема 
организации и проведения досуга в интеллигент-
ской среде. «Безбытность» –  установки на «пре-
зирание» быта, отказ от комфорта материального 
ради величия духовно- идеального (рис. 2).

 

Рис. 2. Безбытность –  бытование есть, приюта нет, 
притон есть

Бытование –  бытийность –  бывание –  быт-
ность –  бытовизм, бытовик, бытовист –  бытовка –  
бытовуха –  бытовушка –  бытописание. «Наше бы-
тованье –  бесприютно» –  Франческо Петрарка

Бытование –  нечто основательное, оседлое, 
упорядоченное, неподвижное, несуетливое, ни-
куда не спешащее, неспешное, обустройство 
со всем своим скарбом на этом место, неотлуч-
ность с этого места.

Бытование слов –  длительное употребление 
какого-то слова, так что оно стало элементом 
субкультуры, т.е. чем-то своим, свой ским, оброс-
ло сленгом. Привлечение к сельскохозяйствен-

ным работам граждан, занятых в других сфе-
рах экономики –  организованное добровольно- 
принудительное привлечение граждан из других 
сфер народного хозяйства к сезонным сельскохо-
зяйственным работам в СССР, а обиходное назва-
ние –  «поездка на картошку».

Бытование –  практикование, повсеместное ис-
пользование, популярность чего-либо: бытования 
письменного текста, обусловлено устным бытова-
нием текста, сферу бытования фольклорных тек-
стов, бытования традиции, активного бытования 
мифологических рассказов, рассмотрения ревно-
сти в контексте её культурного бытования, лока-
лизация индоевропейской прародины сужается 
до территории бытования культур шнуровых ке-
рамик, свидетельства бытования рукопашных бо-
ёв, к середине XX века былины почти полностью 
исчезли из живого бытования, способ бытования 
искусства, современного бытования мира цифро-
вых технологий, имеющий специфическую среду 
бытования, широкого бытования сундуков, сфе-
ре бытования языка, исторического бытования 
памятников, повседневным бытованием, картины 
бытования куклы в современных условиях, куль-
турные рамки бытования, подлинное бытование 
народных обычаев, народных праздников и на-
родной танцевальной культуры, в период устного 
бытования саг. Бытование заимствованных слов 
в русском языке.

Бытийность (бытийственность) –  у термина 
нет устойчивого значения. В одних словарях он пе-
редается через обиходность, в других –  через су-
ществование, в-третьих –  через теософию, в-чет-
вертых –  через переживание своей истинной при-
роды, собственной уникальности (быть самим со-
бой и ничего более). Бытийность: как быть собой 
в любых ситуациях.

Бытийнocть пpинимaeтcя индивидoм, дaётcя 
им caмoмy ceбe, либo дocтигaeтcя. Пpимepы бы-
тийнocти –  coбcтвeннoe имя чeлoвeкa, пpoфeccия, 
физичecкиe xapaктepиcтики, poль в игpe. Bcё этo 
вмecтe или пo oтдeльнocти мoжнo cчитaть бытий-
нocтью.

Бытийствовать –  жить, не мудрствуя лукаво. 
«…Жили мы… не мудрствуя лукаво. У всех был 
свой кусок хлеба, а впредь неведомо, что и как», –  
Д. Н. Мамин- Сибиряк (Хлеб, 1895). «Надо самому 
вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без вся-
ких задних писательских мыслей», –  А. И. Куприн 
(Яма, 1915).

Бытие –  субстанция, бытийственность –  на-
ходящееся в бытии нечто, сделанное из опреде-
ленной субстанции. Ничто снимает бытие, бытий-
ственность его утверждает и укрепляет. Бытие ни-
кто не сотворил, бытийственность –  сотворенное. 
Бытие –  всеобщность, бытийственность –  конкрет-
ность. У бытийственность есть беспредметность, 
у бытия ее нет.
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Бытийствовать –  что это такое? В литературе 
внятного ответа найти нельзя –  только авторские 
догадки и домыслы. Домыслим и мы: бытийство-
вать –  быть перед человеком, подлежать перед 
ним, бытьв наличии у него. У вещей, которые мы 
не видим и не используем, просто существуют –  
это бытие. А зона человеческой активности –  би-
тийствование. Человек заглядывает, высматри-
вает, заботится и тем самым равнодушное бытие 
превращает в бытийствование, онтологию –  в эк-
зистенцию. Материальную объективность –  в че-
ловеческую субъектность и даже субъективность 
(хотя это разные понятия).

Бытие просто есть, а не бытийствует. А вот 
сущность, форма, явления и прочее в этом бытии 
не есть, а бытийствуют, т.е. пребывают. Они ко-
нечны, возникли и умерли. Бытие бесконечно, оно 
не рождается и не умирает. Значит бытие и бы-
тийственность –  разные понятия, у них разные 
онтологии. У конечных вещей может появиться ан-
тропология, т.е. человеко- центричность, а у бытия 
не может. Оно ни в ком, а бытийственность в ком 
или в чем. У бытия нет антропологического изме-
рения, у бытийственности есть. Но вся бытийсвен-
ность к нему не сводится, а только ее сегмент. Его 
еще можно назвать экзистенциальностиью. Бы-
тийственность человека как существование –  это 
экзистенциализм. Бытийственность человека как 
жизнь –  это феноменология. Почему? Когда ты 
попал в экстремальную, или пограничную, ситу-
ацию, тебе не до житья. Под вопрос поставлено 
все твое существование –  и не только выживани-
ек, но и нравственная сущность. Кем ты покажешь 
себя в бою –  вопрос физический и нравственный. 
Тут не до вялотекущей повседневной жизни с за-
ботой о насморке ребенка и невыключенном утю-
ге.

Бывалоча –  вводное слово. В русском языке 
в качестве синонимов к слову чаще всего исполь-
зуются: давно, прежде, как-то, однажды, когда-то. 
К редко используемым словам- синонимам отно-
сятся: когда- нибудь, бывало.

Бывалость –  опытность, искушенность
Синонимы: бывалоча, в бывалошное время, 

в былое время, в прежнее время, в прошлом, 
в свое время, встарь, иногда, когда-то, некогда, 
одно время, случалось

Бывало –  случалось в прошлом, прежде, нере-
гулярно случалось, повторялось в прошлом

«Бывалочи…», –  так начинали рассказ о про-
шлом наши прабабушки. Народная мудрость, 
опыт, традиции, обычаи, приметы и поверья пе-
редаются из поколения в поколение, дополняясь 
все новыми и новыми, современными… Бывало-
чи, приляжешь с книгой… Бывалочи выйду голая 
на балкон, гляну вниз. Бывалочи сядешь на ско-
ростной транвай и вжик уже в филармонии в Ке-
мерово, или на Крапивинское водохранилище от-
дыхать… Сидишь бывалочи в саду… Лето, тепло, 

птички поют… хорошо летом…шторку свяжешь, 
и сразу повесишь…

Формы «бывалочи»: бывалочить, бывалочил, 
бывалочила, бывалочило, бывалочили, бывалочу, 
бывалочим, бывалочишь, бывалочите, бывалочит, 
бывалочат, бывалочив, бывалочивши, бывало-
чимте, бывалочи, бывалочивший, бывалочившего, 
бывалочившему, бывалочившим, бывалочившем, 
бывалочившая, бывалочившей, бывалочившую, 
бывалочившею, бывалочившее, бывалочившие, 
бывалочивших, бывалочившими, бывалоченный, 
бывалоченного, бывалоченному, бывалоченным, 
бывалоченном, бывалочен, бывалоченная, быва-
лоченной, бывалоченную, бывалоченною, бывало-
чена, бывалоченное, бывалочено, бывалоченные, 
бывалоченных, бывалоченными, бывалочены

Бывало –  случалось в прошлом, прежде, ино-
гда. А бывалоча –  лексически сниженное слово.

Три основных типа феноменов: ситуации, со-
бытия и действия. Это все разновидности явле-
ния, которое пребывает в статусе самой общей 
для них категории. События –  значимые для чело-
века или/и общества явления, естественного или 
искусственного (социально сконструированные) 
происхождения. Они более глобальны, чем ситуа-
ции. Ситуации локальны и представляют стечение 
обстоятельств, условия или обстановку происхо-
дящего. Действия относятся только к людям, кото-
рых именуют акторами. Цепочка действий специ-
ального рода (трудовых, спортивных, творческих) 
называется деятельность. У нее обязательно есть 
цель, тактика и стратегия, что необязательный для 
действий, которые могут быть, к примеру, эмоцио-
нальными, а не рациональными.

События, ситуации и действия функциониру-
ют и осуществляются в трех измерениях времени: 
прошлое, настоящее, будущее. Повседневность 
относится только к актуально происходящему 
здесь и сейчас.

Событие (со-бытие, со-бытийность) –  все, что 
можно, сгрудилось в кучу и задвигалось. Пристав-
ка «со» указывается на объединение, но объеди-
нение не стоячее, не статичное, а действующее, 
происходящее, ибо слово «событие» предпола-
гает нечто случившееся, произошедшее или сей-
час происходящее. Когда в одном месте сходится 
много разных факторов и сил, жди крупной беды. 
То эти факторы были в себе, в потенции, то, сой-
дясь, стали для себя –  заговорили, зашумели, за-
шевелились. Событие –  сфера явления, а не сущ-
ности, ко-экзистенциальность. Бытие скорее про-
странство, чем время. Со-бытие –  пространство, 
приведенное в движения временем. Отсюда про-
исходит слово со-временность: со-временны 
и со-бытийны. Со-бытие не одномерно, а со-вре-
менно. Со-временность –  это событие, растяну-
тое на более долгий исторический период. Со-бы-
тие –  маленькая современность, ее атом и молеку-
ла. Крупные события становятся переломным или 
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поворотным пунктом истории. Бытие –  первичная 
основа со-бытия. Событие сродни явлению, если 
не одно и то же. Событие –  это не совместное на-
хождение рядом, а совместное взаимодействие. 
Das Ereignis –  событие –  The event –  L’événement

Устройство бытия, но обустройство быта. 
Устройство –  это конструкция, система, структу-
ра, механизм, законы, т.е. нечто глобальное и все-
ленское. Обустройство –  вполне земная и буднич-
ная процедура налаживания своей жизни в дан-
ном месте со всеми причитающимися комфорту 
«причиндалами». Оно должно быть уместным, т.е. 
подходящим времени и пространству, времени 
«сейчас» и пространству «здесь». У-местность –  
процесс адекватного бытования у этого места как 
своего земного очага.

В словах «обыватель» и «бытописатель» слы-
шится нечто общее. Вероятнее всего, это корень 
«быт» и про породненное с философским поня-
тием «бытие», социоантропологическим «быто-
вание», культурологическим «бытийность», соци-
ологическим «событийность». Быт и повседнев-
ность дают начало двум ветвям социологии –  со-
циологии быта и социологии повседневности

Бытописание –  подробное описание жизни 
и быта большой социальной группы (профессия, 
занятие), общности (город, местечко, село) или 
исторической эпохи. Если речь идет о характе-
ристике образа жизни, мировоззрения, традиций 
и привычек целого народа, то речь должна идти 
о нравоописании –  описании нравов и обычаев, 
т.е. описание нравов народа через его быт и быто-
вое, повседневное поведение. Москва Гиляровско-
го –  это бытописание повседневной жизни знако-
вых мест –  Хитровки, Хамовников, Сухаревки или 
Охотного ряда, которые составляют антропологи-
чекий профиль столицы рубежа Х1Х–ХХ веков.

К их числу бытописателей ХIХ века отнести 
П. П. Свиньина, М. И. Пыляева, М. Микишатье-
ва, Д. А. Засосова, В. И. Пызина, С. В. Максимо-
ва, Д. Н. Мамина- Сибиряка, А. С. Афанасьева- 
Чужбинского, В. А. Гиляровского, П. Виетенгофа, 
П. И. Богатырева, И. Т. Кокорева, Д. И. Никифоро-
ва, И. К. Кондратьева, П. Д. Боборыкина, И. Е. Забе-
лина, К. Г. Паустовского, И. С. Шмелева, Ф. В. Бул-
гарина, В. И. Даля, Д. В. Григоровича, И. А. Гонча-
ров и др.

В живописи роль бытописателей выполняли 
русские передвижники: Василий Перов, Алексей 
Саврасов, Иван Шишкин, Илья Репин, Николай 
Ге, Василий Поленов, Виктор и Аполлинарий Ва-
снецовы, Василий Суриков, Архип Куинджи, Иса-
ак Левитан, Владимир и Константин Маковские, 
Валентин Серов и Иван Крамской. Передвижники 
стремились реалистично отображать страдания 
социальных низов, быт и нравы простого наро-
да, его повседневную и бытовую обстановку, ве-
щи, которыми чаще всего пользуются различные 
слои населения. Совокупность художественно- 

изобразительных приемов передвижников полу-
чила название бытового жанра.

Бытовой жанр –  изображение сцен и событий, 
почерпнутых в повседневности, отражающих эта-
пы жизни человека от рождения до смерти, его 
труд, отдых, развлечения. До русских передвиж-
ников он получил наибольшее развитие у «малых 
голландцев» XVII века: бытовые сцены из сель-
ских хижин, подворий, городских таверн, рынков. 
В бытовом жанре работали Герард Терборх, Га-
бриель Метсю, Питер де Хох, Ян Стен, Адриан ван 
Остаде, Франц ван Мирис Старший, Паулюс Бор. 
А первые бытовые картины появились на стенах 
пещер доисторического человека.

Пер едвижники сказали новое слово во всех 
жанрах живописи: в исторической и бытовой кар-
тине, в портрете и пейзаже. Они жили интересами 
современности, остро чувствовали, как в России 
после отмены крепостного права «все переворо-
тилось и только укладывается». «Товарищество 
передвижных художественных выставок» сыгра-
ло исключительно важную роль в художественной 
жизни России XIX в. Лучшее из созданного на про-
тяжении его полувековой жизни вошло в золотой 
фонд отечественной культуры, сохранило живую 
эстетическую ценность.

Обетование –  обитание –  обитатель –  обыва-
тель –  обывание –  бывание –  быватель –  быва-
лый –  быт –  бытовка –  первобытный –  обитель –  
бытие –  быль –  быличка –  былое –  забыл –  за-
бытое –  отбыл –  прибыл –  выбыл –  прибыль –  
убыль –  побывавший, бывший, бытующий, быва-
ние, былые, прибытие, прибывание, пребывание. 
Обитать –  жить в каком-либо месте. Обитель –  ме-
сто для проживания; жилище.

Обитать, обитель = о + бит + ать, о + бит + ель. 
Очевидно, что корнем является сочетание зна-
ков –  бит, что соответствует еврейскому термину –  
байт, бейт дом, жилище.

Обитель (ст. слав. –  витать) –  место долго-
временного проживания и деяний человека, как 
правило, безлюдное, удаленное от суеты, тихое 
и скромное. Чаще всего так называют монастырь. 
«Обитель» –  это возвышенное название жилища –  
церковного, духовного, душевного, поэтического 
пристанища человека, сознательно отвергшего 
земные радости или уставшего от их преходящих 
ценностей. –  Основы духовной культуры (энцикло-
педический словарь педагога). –  Екатеринбург. 
В. С. Безрукова. 2000.

Здесь-бытие и здешние. Там-бытие и тамош-
ние. Вот две части мира повседневности. Тамош-
ние абстрактны мне неизвестны, я с ними не зна-
ком и кто они такие, мне по барабану, если они 
не вторгаются в мой дом и не пытаются стать 
здешними. Тогда начинаются разборки. Здесь-бы-
тие –  это сидеть в своем домике, смотреть на мир 
через свое окошечко, раздвинув милые занаве-
сочки и попивая чай в прикуску. И что было в до-
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мике тепло, нешумно и сытно. Ходить или ездить 
на работу кому-то далеко, но таких немного, либо 
близко, как в деревне, за околицу. Околица –  гра-
ницы ближнего мира, мира значимых других, зна-
комых, близких и родных.

Различая подлинное и неподлинное бытие, 
Хайдеггер определяет экзистенциализм как ана-
литику подлинного бытия человека, застигнуто-
го «здесь и теперь», в непроизвольной сиюми-
нутности его переживания. Отсюда два выво-
да: 1) здесь- бытие –  это подлинное бытие, не аб-
страктное, не фейковое, не навязываемое нам че-
рез СМИ, не борьба за «того парня» или любовь 
ко всему человечеству, но только к тем, кого ты 
знаешь, а еще точнее, кого любишь; 2) повседнев-
ность есть та самая онтология, аналитикой которой 
и должен заниматься экзистенциализм. Экзистен-
циализм –  переживание и сопереживание ближне-
му теперь здесь и сейчас, а не выдуманному там 
и когда-то. Тамошние пусть живут там, я к ним 
не лезу, но и к себе не пущу, если они с враждеб-
ными целями. Тамошние, где бы они ни жили, для 
меня суть симулякры, виртуальные существа, ко-
торые исчезнут, как только я сниму специальные 
очки. Правда всегда рядом, это то, что я вижу 
и слышу, до чего могу дотянуться и с кем поздо-
роваться, чьи микробы через рукопожатие, поце-
луи или общие вещи переходят к моим микробам, 
составляя общую нам биоту. К этой биоте приспо-
сабливается мой ребенок до двух лет. Они стано-
вятся его биотой, определяют его существование, 
болезни и настрой на все последующие годы. Осо-
бенно много полезных микробов в деревне, а де-
ревня на Руси –  синоним родины. Так что выра-
жение «запах родины мне сладок и приятен» надо 

понимать буквально –  как общую нашему населе-
нию биоту. В чужой стране и биота чужая. Поэтому 
родина –  моя биота, а биота –  родина моя.
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BEING AND EVERYDAY LIFE AS PHENOMENA AND 
PHENOMENOLOGY

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

Things live in the space of direct contact with us –  visual proximi-
ty, auditory and tactile accessibility. We hear, see, feel them, and 
they us. If we can perform some actions with them here and now, it 
means that they are in our everyday reality. Actions reveal the most 
necessary qualities of things –  practical, aesthetic, cognitive, for 
which we value them, love or hate them in the same way as we love 
and hate people, significant others, who reveal their deep essence 
not in words, but in actions and deeds. Things and people from the 
immediate environment are the heroes of my novel, a novel that 
lasts a lifetime. Environments where everyday life and being, being 
in different dimensions according to their original purpose, suddenly 
met, intersected and coincided for that brief moment that my earthly 
stay lasts.

Keywords: being, everyday life, being, non-being, event, eventful-
ness.
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 Трансформация конфуцианских ценностей в китайском обществе 
XX–XXI веков: по материалам школьных учебников
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Традиционное китайское общество до XX в. было в основном 
аграрным обществом. В структуре общественных отношений 
выделяются две основные иерархии: вертикальная «государь, 
подданные, отец и сын» и горизонтальная «служилые люди, 
земледельцы, ремесленники, купцы». Это соответствует кон-
фуцианству, подчеркивающему иерархию, духовному предста-
вителю традиционного китайского общества. В конфуцианстве 
есть глубокие политические идеи и социальные теории, и даже 
в элементы философии жизни. Конфуцианство –  это духовное 
богатство, которое мудрецы оставили своим будущим поколе-
ниям. Поэтому исследование конфуцианских ценностей имеет 
непреходящую актуальность. В начале ХХI века в российской 
социологии и смежных социальных и гуманитарных науках ис-
следование конфуцианских ценностей расширяется, рассмат-
риваются его различные аспекты, которые мы можем затро-
нуть лишь реферативно. В этой статье представлены основные 
ценности этики Конфуция и его школы в их аутентичных фор-
мулировках. Затем прослеживает их влияние на современную 
школьную систему как институт социализации (уроки литера-
туры) с учетом социалистической образовательной политики. 
Делаются выводы о трансформации конфуцианских ценностей 
в современном Китае и их влиянии на разные поколения обще-
ства в области культуры с учетом современной политики.

Ключевые слова: конфуцианские ценности, система образо-
вания, образовательная политика, культурная политика, соци-
алистические ценности.

Исследование выполнено при поддержке Китайского совета 
по стипендиям (中国留学基金委, http: www.csc.edu.cn).

Введение

Русский социолог Питирим Сорокин (1889–1968) 
имел достаточные основания считать Конфуция со-
циологом повседневности. Он высоко ценил китай-
ского мыслителя за то, что «…вся система конфуци-
анства –  последовательная теория прагматической 
и сбалансированной рационализации социальной 
жизни, свободной от всяческого мистицизма и ма-
гии» [4, c. 612–613].

В начале ХХI века в российской социологии 
и смежных социальных и гуманитарных науках 
исследование конфуцианских ценностей расши-
ряется, рассматриваются его различные аспекты, 
которые мы можем затронуть лишь реферативно. 
Например, в социологическом исследовании Яо 
Линся (Москва) конфуцианство рассматривается 
как ценностно- нормативное ядро китайской наци-
ональной культуры и идейная основа формирова-
ния национально- культурной идентичности лично-
сти [9, c. 224–232]. В социологическом исследова-
нии Ван Линь (Харбин) анализируются ключевые 
идеи конфуцианства и их значимость в истории 
и современном обществе. Отмечено, что конфуци-
анство унаследовало и развило гуманистические 
традиции китайских династий Инь и Чжоу, восста-
новив ритуальную и музыкальную систему (циви-
лизацию ритуалов и музыки) на основе этики до-
бродетели, что заложило основу доминирующей 
китайской официальной идеологии [2, c. 155–159]. 
Много исследований посвящено связи конфуци-
анства с современной внутренней политикой и ее 
демократизацией в Китае, связи конфуцианства 
и традиционных ценностей. Однако не так много 
исследований о связи многочисленных реформ 
системы образования в Китае в начале XXI ве-
ка, роли и места в них конфуцианства [6, c. 1427–
1435]. Наше исследование является одним из та-
ких. Как известно, общеобразовательная школа 
оказывает большое социализирующее влияние 
на молодежь. В отношении ценностей здесь важ-
но содержание урока литературы. Именно этому 
и посвящена данная статья. Цель статьи –  проана-
лизировать конфуцианские ценности и их транс-
формацию в Китае XX–XXI веков.

Информационная основа исследования

В данном исследовании трансформация конфуци-
анских ценностей в Китае рассмотрена в историче-
ские периоды c XX–XXI веков.
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Материалом исследования являются типичные 
для каждого исторического периода школьные 
учебники литературы и передаваемые в них цен-
ности культуры, прежде всего конфуцианские цен-
ности, а именно следующее.

1. У Цзэнци. Учебник китайского языка для 
средней школы (吴曾祺. 中学国文教科书) (1908): 
в 10-и т. Это самый влиятельный учебник литера-
туры для средней школы в конце правления дина-
стии Цин (1840–1912).

2. Хон Бэйпин, Хэ Чжонин. Литература: учебник 
[на байхуавэнь –  современный китайский язык] (洪
北平, 何仲英. 白话文范) (1920): в 4-х т. Этот учебник 
является началом подготовки учебников на совре-
менном китайском языке. С тех пор такие учебни-
ки стали быстро развиваться. В них были впервые 
включены иностранные художественные произ-
ведения для китайских школьников, что означало 
расширение их ценностного содержания и круго-
зора учеников.

3. Сунь Лянгун. Специальный учебник литера-
туры для средних школ (孙俍工. 中学国文特种读本) 
(1933): в 2-х т. Это самый ранний учебник литера-
туры в Китае, который был официально составлен 
с учетом потребностей исторической ситуации. 
Он содержал пропаганду вой ны против Японии 
(1931–1945) с целью пробуждения национального 
духа китайцев.

4. Е Шэнтао, Ся Мяньцзуэнь. 108 литературных 
произведений: учебник (叶圣陶, 夏丐尊. 国文百八课) 
(1938): в 4 т. Этот учебник был призван придать 
предметам «китайский язык» и «литература» на-
учный характер и удалить неясные, загадочные 
и абстрактные концепции социальных ценностей.

5. Литература: учебник (文学) для средней шко-
лы (1955–1957): в 10-и т. Так было реализовано 
раздельное преподавание литературы и китайско-
го языка.

6. Учебник китайского языка и литературы для 
школы (中学课本语文) (1958): в 12-и т. Китайский 
язык и литература снова были объединены в один 
предмет.

7. Пробный учебник китайского языка и литера-
туры для средней школы Пекина. (北京市中学试用
教材 语文) (1968): в 3-х т. Т. 1–2 для средней шко-
лы первой ступени. Т. 3 для высшей ступени. Это 
был первый учебник китайского языка и литерату-
ры для средней школы во время Культурной рево-
люции.

8. Учебник китайского языка и литературы для 
средней школы десятилетней очной формы обуче-
ния (全日制十年制学校中学课本 语文) (1978): в 10-и 
т.

9. Учебник китайского языка и литературы для 
средней школы шестилетней формы обучения(六
年制中学语文课本) (1983, 1987, 1990, 2000, 2003): 
в 12-и т.

10. Стандартный экспериментальный учебник 
китайского языка и литературы для обычной учеб-

ной программы средней школы (普通高中课程标准
实验语文教科书 (2007): в 11-и т. Т. 1–6 для первой 
ступени, т. 7–11 для второй ступени.

11. Учебник китайского языка и литературы для 
средней школы (全日制普通中学语文课本) (2019, 
2022): в 8-ми т. Т. 1–6 для первой ступени, т. 7–8 
для второй ступени).

Ценностное ядро конфуцианства

Когда речь идет о конфуцианских ценностях, необ-
ходимо отметить, что они являются ядром конфуци-
анской культуры. Они представляют собой базовую 
ценностную ориентацию и фундаментальное пра-
вила отношения к человеку, общине, природе и их 
взаимосвязям. Конфуцианские ценности включают 
в себя четыре аспекта.

1. Доброжелательность в отношениях между 
людьми, между людьми и природой. Этот вид до-
брожелательности простирается от любви к род-
ственникам до любви к другим и любви к вещам. 
Конфуций (551 г. до н.э. –  479 г. до н.э.) считал, 
что нельзя причинять вреда насекомым и вредить 
растениям, что является нормой этики и вопло-
щает чувство доброжелательности. (开蛰不杀当
天道也，方长不折则恕也，恕则仁也) [10]. Последо-
ватель Конфуция Мэн-цзы (372 г. до н.э. –  289 г. 
до н.э.) учил любить своих родственников и быть 
доброжелательным к народу, а также беречь вся-
кую вещь. (亲亲而仁民，仁民而爱物) [17].

2. В отношении общественного строя неизмен-
ной является система патриархальной иерархии, 
основанной на монархии и родственных отноше-
ниях. Это можно проверить по «Ли цзи» (Книга об-
рядов), «Есть четыре отношения, которые не ме-
няются при смене династий: любовь к близким, 
уважение к предкам, уважение к старшим и нера-
венство между мужчиной и женщиной» (亲亲也，
尊尊也，长长也，男女有别，此其不可得与民变革者
也) [18].

3. Экономный образ жизни. Сюнь-цзы (荀子) 
(китайский мыслитель конфуцианской традиции 
(около 313 г. до н.э. –  238 г. до н.э.) учил, что эко-
номные расходы, в том числе расходы материалов 
и уменьшение запросов нужны для исполнения бу-
дущих целей (节用御欲、收敛蓄藏以继之也，是于己
长虑顾后，几不甚善矣哉？) [5, c. 49].

4. Что касается взглядов на жизнь, следует 
обратить внимание на самосовершенствование 
и гармонию личности. В книге «Да сюэ» («Великое 
учение») написано, что независимо от статуса че-
ловека, от императора до простых людей, все они 
берут за основу самосовершенствование, чтобы 
они могли управлять семьей, управлять страной 
и принести мир во всем мире (自天子以至于庶人，
壹是皆以修身为本) [1, c. 19].

По мнению американского синолога Р. Т. Эймса, 
конфуцианство одновременно атеистично и глубо-
ко религиозно. Конфуцианство –  это религия без 
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Бога, религия, выступающая за накопление чело-
веческого опыта [8, c. 168]. Конфуцианские цен-
ности фундаментально ориентированы на чело-
века, и их фундаментальные характеристики за-
ключаются в том, что они интегрируют священное 
и трансцендентное в светскость и природу челове-
ка, а также способны ощущать священный смысл 
и высшую ценность светской и человеческой жиз-
ни. С точки зрения конфуцианских ценностей, че-
ловек представляет собой открытую и динамич-
ную систему, связанную с другими людьми, об-
ществом, страной, человечеством и всем сущим 
во Вселенной. Как написано в «Да сюэ» («Вели-
кое учение»), «если мы сможем сохранять искрен-
ность и уважение ко всему, наши мысли будут пра-
вильными. Если наши мысли будут правильными, 
мы сможем совершенствовать себя. Если мы смо-
жем совершенствовать себя, мы сможем хорошо 
управлять семьей. Если мы сможем хорошо управ-
лять семьей, мы сможем хорошо управлять стра-
ной. Если страна будет хорошо управляться, мы 
сможем сохранить хорошее здоровье, если страна 
будет хорошо управляться, то государство спокой-
но и народ наслаждается миром» (物格而后知至，
知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修
而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平) [1, c. 19].

Примечательно, что вышеизложенная логика 
по существу совпадает с античной мыслью. Так, 
исследователь этики В. Г. Шолохов отмечает: «до-
бродетели считаются как бы чертами характера 
человека. Но государство есть «большой чело-
век» (Платон). «Добродетели» государства долж-
ны существовать в форме функциональных струк-
тур, которые обеспечивают достижение государ-
ственных целей» [7, c. 425].

Реформа системы образования в Китае и роль 
конфуцианских ценностей в школьных учебниках 
литературы

Итак, доказано что конфуцианство уже давно за-
нимает важное место в китайском образовании, 
уделяя особое внимание нравственному воспита-
нию, в частности, с конца XIX века до основания 
Китайской Республики в 1911 г. После Первой опи-
умной вой ны (1840) правительство Цин начало из-
учать японский опыт проведения образовательных 
реформ, в результате чего в 1903 г. была создана 
система образования Гуймао (癸卯学制). В школе 
был введен предмет «чтение канонов», который 
является специализированным курсом конфуциан-
ской этики и нравственного воспитания. Согласно 
уставу школы, в состав учебного содержания пред-
мета входят «Книга сыновней почтительности» (孝
经), «Четверокнижие» (四书), часть «Книги обрядов» 
(礼记), «Книга песен» (诗经), «Книга истории» (书
经), «Книга перемен» (易经), «И-ли» (仪礼), «Чунь-
цю Цзо-чжуань» (春秋左传) (комментарии к хронике 

«Чуньцю» 春秋, написанные Цзо Цюмином 左丘明; 
около IV в. до н.э.) и «Чжоуские ритуалы» (周礼).

В 1912 г. была провозглашена Китайская ре-
спублика (1912–1949). В том же году обязатель-
ное изучение конфуцианства в школе было офи-
циально отменено. Кроме того, политическое дви-
жение за новую культуру (1915) и Движение 4 мая 
(1919) выступали за принятие западной демокра-
тии, науки и гражданских свобод. На китайское 
образование также повлияли образовательные 
идеи американского философа Д. Дьюи, в резуль-
тате чего в 1922 г. была создана система обра-
зования Жэньсюй (壬戌学制), основанная на аме-
риканском опыте. В этот период особое внимание 
уделялось развитию личности и способностей уча-
щихся, в учебниках литературы стали появляться 
зарубежные писатели, их литературные произве-
дения, несущие ценности западной культуры. Кон-
фуцианство как система ценностей было пересмо-
трено и больше не стало основным содержанием 
обучения в школе.

Пережив тяжелый военный период 1930–1940-х 
гг., после основания КНР (1949), в 1956 г. систе-
ма образования официально стала осуществлять 
раздельное обучение китайскому языку и литера-
туре. В учебник литературы было включало боль-
шое количество зарубежных писателей, таких как 
А. С. Пушкин, М. Горький, Н. А. Островский, Ю. Фу-
чик, Х. К. Андерсен, А. Доде и др. Однако конфу-
цианское этическое учение не было включено 
в учебники до 1982 г. Оно подверглось резкой кри-
тике в период культурной революции (1966–1976), 
для политики Большого скачка оно было не нужно.

Культурная революция закончилась в 1977 г., 
а в 1978 г. Китай начал проводить политику ре-
форм и открытости. В учебниках постепенно уве-
личилось место конфуцианства и его ценностей. 
Согласно учебникам для средней школы, опубли-
кованному издательством «Народное образова-
ние» в последние годы (2007–2022), было обна-
ружено, что конфуцианское учение, включенное 
в учебники, в основном сосредоточено на повы-
шении учебной мотивации обучающихся, межче-
ловеческих отношениях и управлении страной.

Путем анализа учебников литературы и обоб-
щения материалов можно обнаружить, что все 
разделы, посвященные конфуцианству, собран-
ные в китайских учебниках, можно разделить 
на следующие две категории: 1. Разделы из кон-
фуцианской классики. В том числе «Шестикни-
жие», «Тринадцатикнижие» и «Сюньцзы»; 2. Раз-
делы, непосредственно посвященные конфуциан-
ским ценностям.

Судя по правилам отбора статей при составле-
нии учебников литературы, в современных изда-
ниях особо выделяются такие ценности, как «при-
лежно учиться», «добросовестность», «гармония», 
«сыновья почтительность», «воспитание личности 
благородного мужа», «твёрдая воля», «соблюде-
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ние этикета». В то же время «патриотизм» и «ос-
нова жизни народа» намеренно сочетаются с со-
циалистической культурой. Поскольку важность 
обучения необходимо подчеркивать на этапе об-
учения в средней школе, в учебниках наибольший 
упор делается на «старательно учиться». «Добро-
совестность» и «гармония» могут помочь учащим-
ся сформировать гармоничные межличностные 
отношения, «воспитание личности благородного 
мужа» и «сыновняя почтительность» могут спо-
собствовать достижению хороших личных мораль-
ных качеств, а «твёрдая воля» и «патриотизм» от-
ражают ориентиры на социалистические ценно-
сти. Такие правила отбора показывают, что авто-
ры учебников надеются использовать конфуциан-
скую литературу, чтобы помочь молодым людям 
сформировать правильные моральные концепции 
и ценности, а также осознать многообразное вос-
питательное значение соединения морали, семьи, 
страны и социалистической культуры на основе 
патриотизма.

Итак, заметно, что в современном китайском 
социалистическом обществе особенно подчер-
киваются конфуцианские ценности «прилежно 
учиться», «добросовестность», «воспитание лич-
ности благородного мужа», «твёрдая воля», «па-
триотизм» и «гармония». Начиная с XX века, с па-
дением династии Цин (1912) и полным распадом 
более чем 2000-летней феодальной автократии 
Китая, на которую опиралось конфуцианство, 
и которая, поддерживала его, конфуцианские 
ценности претерпели существенные модифика-
ции. Прежде всего, из-за изменений в социальной 
структуре была оставлена патриархальность, ко-
торая была важной чертой конфуцианства. Ее дух 
заключается в установлении отцовской власти 
и поддержке кровной связи поколений для созда-
ния патриархальной общины, в которой действуют 
как классовые различия, так и родственные отно-
шения. Во-вторых, отказ от патриархальной систе-
мы ведет к отказу от «глупой преданности» и «глу-
пой сыновней почтительности» и пошатнул абсо-
лютное послушание «трёх устоев» (полная власть 
государя над подданным и отца над сыном, мужа 
над женой). Наконец, с распадом патриархальной 
правовой системы исчезли и «троякая покорность 
женщины (подчиняться отцу до замужества, му-
жу –  после замужества, сыну –  после смерти му-
жа) и четыре достоинства (добродетель, скром-
ность в речах, женственность, трудолюбие)», тре-
буемые нормами конфуцианского этикета от жен-
щин.

Среди конфуцианских ценностей сегодня по-
ощряются наблюдение своего внутреннего духа, 
отношение к обучению и высокая социальная от-
ветственность, которые бы развивались и сохра-
нялись в процессе социальной и культурной мо-
дернизации. Конфуцианские ценности интегриро-
ваны в современном Китае во внутреннюю поли-

тику и культурную политику. Как отмечает предсе-
датель КНР Си Цзиньпин, «богатые философские 
мысли, гуманистический дух, просветительские 
мысли, моральные концепции традиционной куль-
туры Китая, включая конфуцианство, могут дать 
людям полезное знание для понимания и преобра-
зования мира, дать вдохновение для управления 
страной, а также способствуют моральному раз-
витию» [3].

Заключение

Подводя итог, отметим, что конфуцианские цен-
ности обладают богатыми духовными ресурсами, 
но как продукт аграрной цивилизации и феодаль-
ных производственных отношений они ориентиро-
ваны на сохранение патриархальных отношений. 
Невозможно полностью отрицать конфуцианские 
ценности только потому, что некоторые из них не-
совместимы с развитием современного общества 
и противоречат модернизации. В нынешних усло-
виях активного диалога между восточной и запад-
ной цивилизациями усилия по раскрытию богатых 
духовных ресурсов конфуцианских ценностей и ре-
ализации их в современной трансформации Китая 
и некоторых других стран имеют большое значение 
в области культуры и образования.

В первые годы основания КНР социальные 
ценности были едиными, социалистическими ос-
новными их них были коллективизм и комму-
низм, а также критическая позиция к традицион-
ной культуре, в том числе конфуцианству. После 
перехода к политике открытости в 1978 г. в Китае 
постепенно установилась социалистическая ры-
ночная экономическая система, и товарообмен 
Китая со всем миром поднялся на новый уровень. 
В то же время мозаичное соединение восточной 
и западной культур, конфликт между традицион-
ной и современными культурой и популярность 
Интернета ускорили революцию в глобальных 
информационных сетях и привели к столкнове-
нию различных идеологий морали. Конфуциан-
ство вернулось в школьные учебники литературы 
после многих лет критики и отрицания. Сегодня 
конфуцианские ценности включают дух предпри-
имчивости и самосовершенствования, чувство 
социальной ответственности, принципы доброже-
лательности и этикета, бережливый образ жизни, 
добросовестность, их пропагандируют. Возобнов-
ление акцента на конфуцианских ценностях отра-
жает официальную критику утилитаризма, покло-
нения деньгам и растущую духовную пустоту, име-
ющую некоторую связь с быстрым экономическим 
ростом современного китайского социалистиче-
ского общества. Конфуцианские ценности, вопло-
щающие стремление к здоровой личности, явля-
ются методом, помогающим достичь координации 
материальной и духовной культуры в процессе 
ускоренной модернизации.
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TRANSFORMATION OF CONFUCIAN VALUES IN CHINA 
IN THE 20TH-21ST CENTURIES: BASED ON SCHOOL 
TEXTBOOKS

Liu Hangwei
Saint Petersburg State University

Traditional Chinese society before the 20th century was mainly an 
agrarian society. In the structure of social relations, two main hier-
archies are distinguished: the vertical “sovereign, subjects, father 
and son” and the horizontal “service people, farmers, artisans, mer-
chants”. This corresponds to Confucianism, which emphasizes hi-
erarchy, the spiritual representative of traditional Chinese society. 
Confucianism contains deep political ideas and social theories, and 
even elements of the philosophy of life. Confucianism is the spiritual 
wealth that the sages left to their future generations. Therefore, the 
study of Confucian values is of enduring relevance. At the beginning 
of the 21st century, in Russian sociology and related social and hu-
manitarian sciences, the study of Confucian values is expanding, 
its various aspects are considered, which we can only touch on in 
a summary manner. This article presents the main values of the 
ethics of Confucius and his school in their authentic formulations. 
Then it traces their influence on the modern school system as an 
institution of socialization (literature lessons) taking into account the 
socialist educational policy. Conclusions are made about the trans-
formation of Confucian values in modern China and their influence 
on different generations of society in the field of culture taking into 
account modern policy.

Keywords: confucian values, education system, educational policy, 
cultural policy, socialist values.
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В статье представлены результаты двух серий полуструктури-
рованного интервью с экспертами в области социальной рабо-
ты с участника специальной военной операции и членами их 
семей. Сделан вывод о большом потенциале количественных 
и качественных методов исследования указанного проблем-
ного поля. Экспертное интервью позволило наметить направ-
ления будущих исследований в области психологического со-
провождения участников боевых действий в эпоху развития 
технологии военных дронов.
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операция, экспертное интервью, участник боевых действий, 
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Теоретические особенности исследования

Проблемы интеграции количественного и каче-
ственного подходов к исследованию заключа-
ются в разнонаправленных интенциях этих двух 
групп методов: качественные методы во многом 
ориентированы на модель «серендипити» (модель 
«нежданно- негаданно»), когда непредвиденный, 
аномальный и стратегический исходный факт за-
ставляет основать научную теорию. Подобный факт 
возбуждает любопытство исследователя и ведет 
его по необдуманной заранее ментальной колее, 
которая зачастую бывает эвристична –  порождает 
свежие вопросы и гипотезы [5, с. 211–216]. Если же 
речь идет о рутинной операции, то крайне важна 
такая неуловимая субстанция как «знаточество» –  
в понимании этого слова в известном эссе Карло 
Гинзбурга, посвященного уликовой парадигме [2]. 
К. Гинзбург проводит революционные параллели 
между методом Шерлока Холмса, методом Зигмун-
да Фрейда и методом атрибуции произведений ис-
кусства Дж. Морелли, делая упор на исследование 
второстепенных деталей.

Противоречивая репутация количественных 
методов среди исследователей социальных явле-
ний, которая представлена народной мудростью 
«С помощью статистики можно доказать все, что 
угодно», по мнению Д. Хаббарда, фактически оз-
начает, что «цифрами можно сбить с толку людей, 
особенно легковерных, кто не в ладах с математи-
кой» [10, с. 34–36].

Считается, что количественные исследова-
ния могут только подтвердить или опровергнуть 
уже сформулированную гипотезу. Однако даже 
небольшое снижение неопределенности, вполне 
доступное при ограниченных по охвату, точности 
измерения и выделяемых на их проведение опе-
раций количественного исследования, вполне спо-
собно сообщить качественно новую информацию 
и окупиться в среднесрочной перспективе.

Как пишет сторонник количественного подхода 
к измерению социальных явлений в деловой сфе-
ре Дуглас Хаббард: «Обычно вещи, считающиеся 
в бизнесе неизмеряемыми, можно количественно 
определить с помощью простейших приемов на-
блюдения, как только люди поймут, что неизмери-
мость –  всего лишь иллюзия» [10, с. 17].

В нашу эпоху переизбытка данных, которые 
можно получить, например, с помощью программ- 
анализаторов (screen- scrapers) или рынка пред-
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сказаний и прочих big data во главу угла сами се-
бя ставят проблемы анализа и обработки данных. 
Как интерпретировать полученные данные?

Существует как проблемы когнитивных иска-
жений [1], так и специфически научная проблема 
воспроизводимости научного результата [7, с. 41–
66].

К сожалению, здесь нет универсальных рецеп-
тов, кроме опоры на три столпа научного подхода: 
творческий взгляд на ситуацию, критический раз-
ум и здравый смысл.

Предложенное ниже исследование представля-
ет собой две серии экспертных интервью. С одной 
стороны, подобные интервью необходимы по той 
причине, «что мы не можем увидеть чувства, мыс-
ли или намерения, как не можем и наблюдать по-
ведение респондентов в прошлом. Обо всем этом 
приходится спрашивать» [3, с. 162–163]. Конечно, 
экспертный опрос –  это «качественный» метод ис-
следования.

С другой стороны, опрос ряда экспертов, заня-
тых в специфической сфере –  оказание социаль-
ной помощи участникам СВО и членам их семей –  
не может не наталкивать на гипотезу об однотип-
ности видения возникающих проблем. Такая пред-
варительная гипотеза может указывать на воз-
можность осторожного движения в рамках количе-
ственной парадигмы.

Посмотрим, что получится в рассмотренной 
попытке увязать количественный и качественный 
подходы при изучении весьма актуальной пробле-
мы.

Особенности исследования

Было проведено две серии экспертных опросов.
В рамках первого исследования социального 

сопровождения участников СВО и членов их се-
мей имеет изучение мнения профильных специ-
алистов о возникающих трудностях при осущест-
влении их работы, методах работы, возможно-
стях выстраивания эффективного сотрудничества 
на территории специализированного учреждения. 
Методом представленного исследования выступи-
ло полуструктурированное интервью со специа-
листами ОГБУ «Управление социальной защиты 
и социального обслуживания населения по г. Зи-
ме и Зиминскому району», филиал государствен-
ного фонда поддержки участников СВО «Защит-
ники Отечества» по Иркутской области. Было 
проинтервьюировано 4 специалиста, из них –  3 
специалиста отдела по работе с участниками СВО 
и членами их семей и 1 –  социальный координатор 
по г. Зима. Результаты, выводы и рекомендации 
формулировались на основании полученного эм-
пирического материала.

Вторая группа экспертных интервью была про-
ведена с социальным работником, психологом- 
консультантом, юристом и работником Государ-

ственного фонда «Защитники Отечества» в г. Ир-
кутске. Интервью проводилось на условиях ано-
нимности. Экспертное интервью «Исследование 
деятельности работников организации «Единый 
центр сопровождения участников СВО и членов их 
семей» было подготовлено и проведено в период 
с 23 по 27 апреля 2024 г.

Анализ результатов исследования

В рамках первого экспертного опроса были сфор-
мированы 4 блока вопросов для решения задач из-
учения мнения специалистов о возникающих труд-
ностях в их профессиональной деятельности.

Вопросы первого блока предполагали изуче-
ние мнения специалистов о приоритетах в работе 
с участниками СВО и членами их семей. Все ре-
спонденты единогласно отметили важность вни-
мательного и чуткого отношения к проблемам об-
ратившихся граждан, а также важность примене-
ния индивидуального подхода к каждой семье.

На вопрос о том, с какими вопросами чаще все-
го обращаются граждане, большинство опрошен-
ных (3 из 4) дало ответ, так или иначе связанных 
с денежными выплатами («Выплата денежных 
средств по ранению», «Получение страховых вы-
плат» «Выплата недополученной заработной пла-
ты и так далее»). Один из респондентов также от-
метил, что популярной темой запросов является 
получение удостоверения ветерана боевых дей-
ствий.

На вопрос о том, каким способом специалиста-
ми обеспечивается индивидуальный подход и на-
сколько он эффективен, 2 специалиста рассказа-
ли, что в своей работе они стараются больше про-
водить индивидуальных консультаций с граждана-
ми для выявления точечных потребностей, один 
из специалистов сообщил о попытках наладить 
эмоциональный контакт с посетителями центра. 
Можно сказать, что именно доверительная связь 
позволяет наиболее полно выявить потребности. 
Наконец, социальный координатор добавил, что 
для обеспечения индивидуального подхода специ-
алист помогает в организации повседневной жиз-
ни: выезжает при необходимости к обратившимся 
гражданам на дом, сопровождает их в другие ор-
ганизации и тому подобное.

Следующий блок вопросов был посвящен вы-
явлению мнений специалистов о проблемах взаи-
модействия с органами власти и другими органи-
зациями по работе с участниками СВО и членами 
их семей. На вопрос о том, с какими организаци-
ями чаще всего приходится взаимодействовать, 
все эксперты дали примерно один перечень орга-
низаций: Министерство обороны РФ, военные ко-
миссариаты, Социальный фонд России, админи-
страция муниципального образования, поликли-
ники и больницы. Интересно отметить, что один 
из интервьюируемых –  социальный координатор –  
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часто обращается за содействием в военную про-
куратуру как к надзорному органу.

Интересно мнение экспертов относительно во-
проса о сложностях выстраивании взаимоотноше-
ний между организациями на территории муници-
палитета: все специалисты отметили, что выстра-
ивание взаимодействия на территории является 
одним из самых актуальных вопросов в их рабо-
те («Как правило, все организации, расположен-
ные на территории и работающие с участниками 
СВО понимают важность и приоритетность задач, 
поставленных перед нами»). Экспертами называ-
ются следующие проблемы: длительное ожидание 
ответов на запросы в силу объективных обстоя-
тельств, отсутствие информации по причине от-
сутствия единой базы данных для удобства в ис-
пользовании всеми организациями.

На вопрос о том, какими методами можно бы-
ло бы улучшить взаимодействие в рамках муници-
пального образования, 3 респондента из 4 пред-
ложили чаще проводить совещания между всеми 
организациями, работающими с участниками СВО 
и их семьями, проводить обучающие семинары 
в формате видео- конференций, один из опрошен-
ных предложил разработать электронную систему 
обмена информацией, в которую могли бы иметь 
доступ все специалисты, работающие с участни-
ками СВО.

В третьем блоке экспертного интервью изуча-
лось мнение специалистов о возникающих про-
блемах в их работе, а также возможные пути их 
решения. В вопросе о проблемах, с которыми 
сталкиваются работодатели респондентов в осу-
ществлении своей деятельности, два эксперта 
выделили эмоциональное состояние обративших-
ся граждан («Семьи испытывают стресс, тревогу 
и беспокойство из-за опасности, связанной с уча-
стием их близких в операции», «Они могут также 
столкнуться с посттравматическим стрессовым 
расстройством или другими психологическими 
проблемами») как самую распространенную про-
блему.

В качестве возможных путей решения указан-
ной проблемы респонденты эксперты отмечали 
важность предоставления семьям доступа к ме-
дицинской помощи, психологической поддержке, 
убеждения обратившихся граждан в важности ра-
боты со специалистами.

Два респондента среди проблемных вопросов 
также выделили: финансовые трудности, («часто 
нужна помощь именно материальная, которая вы-
ходит за рамки законодательства, поэтому важно 
взаимодействовать с волонтерскими организаци-
ями»), вопрос изменений в роли супруга и родите-
ля («В отсутствие одного из родителей или супру-
га, другой родитель или супруг может столкнуть-
ся с дополнительными обязанностями и ролями, 
с которыми они могут быть не знакомы. Это может 
вызывать стресс и неуверенность, для того чтобы 

справиться с этими трудностями, важно предоста-
вить семьям поддержку»).

Таким образом, проведенное исследование 
выявило ряд проблемных вопросов, возникающих 
при осуществлении специалистами учреждений 
работы с участниками СВО и членами их семей. 
К ним относятся:
• недостаточность и недостоверность информа-

ции при работе с гражданами ввиду отсутствия 
информационного обмена между организация-
ми;

• тяжелое психологическое состояние обратив-
шихся граждан, что затрудняет процесс обще-
ния между специалистами и самими граждана-
ми;

• недостаточная правовая информированность 
участников СВО и членов их семей;

• отсутствие единой теоретической базы, раз-
розненность нормативного регулирования.
Второе исследование было ориентировано 

на определение особенностей работы изучаемой 
организации, занимающейся социальной под-
держкой участников СВО и членов их семей; опре-
деление методов работы организации, их эффек-
тивность; выявление проблем, с которыми сталки-
ваются участники СВО и члены их семей.

Объектом исследования являются социальные 
отношения в связи с обеспечением социальных 
гарантий участникам СВО и членам их семей.

Предмет исследования –  содержание, опыт 
и проблемы организации социальной работы 
с участниками СВО и членами их семей.

К свободному обсуждению были предложены 
следующие вопросы.
1. С какими проблемами сталкиваются участни-

ки СВО и члены их семей?
2. На какие нормативно- правовые акты в своей 

работе опираются сотрудники организации?
3. Какие значимые мероприятия проводит центр?
4. За какими мерами поддержки чаще всего об-

ращаются?
5. Какова эффективность предлагаемых мер 

поддержки?
6. На кого не распространяются указанные меры 

поддержки?
7. Какие учреждения занимаются оказанием под-

держки участникам СВО?
8. Какую поддержку оказывает фонд «Защитни-

ки Отечества» участникам СВО?
9. Обращаются ли за поддержкой к психологу 

участники СВО и члены их семей?
10. Обращаются ли за юридической поддержкой 

участники СВО и члены их семей?
Отвечая на первый вопрос, один из экспертов 

отметила, что работники центра занимаются кон-
сультированием граждан либо через социальные 
сети, либо в очной форме. Помощь оказывается 
при оформлении различных социальных выплат 
и льгот. Работники центра отмечают, что членов 
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семей участников СВО в основном интересует, ка-
кие меры поддержки положены их детям.

Один из респондентов –  специалист по соци-
альной работе –  выделила основные проблемы, 
с которыми сталкиваются участники специальной 
военной операции, и указала их причины. Пер-
вая –  несвоевременная выплата денежных посо-
бий.

Причины:
– ошибки при заполнении документов;
– несвоевременная сдача документов;
– частая кадровая перестановка в Министер-

стве обороны, при которой новые сотрудники 
не всегда бывают компетентны в вопросе де-
нежных выплат.
Вторая причина –  высокая степень зарегулиро-

ванности при сборе подтверждающих документов.
Третья –  отсутствие по разным причинам воен-

ного журнала, в котором учитывается заработная 
плата военнослужащих.

На второй вопрос специалист по социальной 
работе ответила, что в Иркутской области дей-
ствует 39 мер поддержки для военнослужащих 
и членов их семей, которые опираются на законы 
РФ и нормативно- правовые акты.

Ответ на третий вопрос («Какие значимые ме-
роприятия проводит центр?») был таким: «Единый 
центр сопровождения участников СВО и членов 
их семей» проводит мероприятия, направленные 
на воспитание чувства патриотизма у детей и под-
ростков. Различные акции, уроки и другие меро-
приятия привлекают внимание не только детей, 
но и другие категории граждан.

Такие акции и мероприятия поднимают дух на-
шим военнослужащим. Они знают, что их подви-
ги и иные заслуги перед народом и Отечеством 
не будут забыты».

Эксперт отметила, что чаще всего в профиль-
ные организации обращаются члены семьи участ-
ников СВО. В свою очередь, в основном их инте-
ресует, какие меры поддержки положены детям 
участников СВО.

Эксперты полагают, что меры социальные под-
держки существенны как для участников специ-
альной военной операции, так и членов их семей.

Отвечая на шестой вопрос, один из экспертов 
отметил, что часто в центр социальной помощи 
обращаются участники частных добровольческих 
формирований. К сожалению, меры поддержки 
федерального и регионального уровней на них 
не распространяются. С юридической точки зре-
ния частных военных компаний в России не суще-
ствует. И наемничество в нашей стране уголов-
но преследуется. В связи с этим меры социаль-
ной поддержки перекладываются на ЧВК. Однако 
участники добровольческих формирований мо-
гут получить статус «Ветеран боевых действий». 
В этом им оказывает содействие Государственный 
фонд «Защитники Отечества».

Среди учреждений, оказывающих меры под-
держки участникам СВО и членам их семей экс-
перты назвали фонд «Защитники Отечества» 
и «Центр занятости населения». Например, 
«Центр занятости населения» имеет специальную 
программу по трудоустройству участников СВО. 
Помимо этого, существуют некоммерческие орга-
низации, которые участвуют в различных акциях, 
мероприятиях, оказывают гуманитарную помощь. 
К ним относятся «Оберег», «Так надо», «Любимый 
город», «Звезда», «Народный фронт».

Один из интервьюируемых экспертов стал ра-
ботник Государственного фонда «Защитники От-
ечества».

Отвечая на предложенные вопросы, работник 
фонда –  бывший военнослужащий, ветеран бое-
вых действий, сообщил, что фонд занимается под-
держкой военнослужащих, которые уже были уво-
лены с военной службы, поддержкой членов их се-
мей, захоронением погибших участников СВО. Он 
также отметил, что затруднения с получением ста-
туса ветерана боевых действий чаще всего воз-
никают у участников боевых действий, заключив-
ших контракт с добровольческими формирования-
ми, частными военными компаниями. Такие участ-
ники СВО приходят в организацию за помощью 
в оформлении официальных документов.

Отвечая на девятый вопрос из указанного вы-
ше перечня, один из экспертов (психолог) выделил 
среди профильных проблем участников СВО сле-
дующие:
• нарушения сна;
• посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР);
• иные психические заболевания у участников 

СВО.
Мерами поддержки, оказываемыми психоло-

гической службой, чаще всего пользуются се-
мьи участников СВО. Чаще всего они обращают-
ся к психологу по поводу беспокойств, связанных 
с утратой родственника.

Сами участники СВО редко обращаются за пси-
хологической поддержкой. Самая распространен-
ная причина –  стеснение, боязнь, что кто-то узна-
ет об этом. Участники СВО подвержены влиянию 
социальных стереотипов, которые рассматрива-
ют обращения к психологу как слабость. В связи 
с этим остро стоит проблема как убедить участни-
ков СВО обратиться за помощью к психологу. По-
сле возвращения с линии боевого столкновения 
люди совершенно по-другому мыслят, меняются 
взгляды, поведение, досуг, мировоззрение, ценно-
сти. После участия в СВО мировоззрение и миро-
понимание человека меняются кардинально, поэ-
тому с участниками специальной военной опера-
ции нужно проводить долгую работу. Люди после 
возвращения с ЛБС в целях эмоциональной стаби-
лизации начинают употреблять наркотические ве-
щества, алкогольные напитки, что может привести 
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к негативным последствиям: ссорам в семье, раз-
водам, формирования алкогольной и наркотиче-
ской зависимости, безработице, вовлечении в пре-
ступную деятельность. Как известно, СВО продол-
жается, поэтому массовых увольнений военнослу-
жащих пока не произошло. Кроме того, не все мо-
гут уволиться: есть мобилизованные, которые бу-
дут находиться до формального окончания СВО, 
что отличает их от контрактников, которые нахо-
дятся в зоне СВО определенный промежуток вре-
мени. По этой причине нам еще придется встре-
титься со многими проблемами, перечисленными 
ранее. Для повышения эффективности помощи 
участникам СВО необходимо запустить социаль-
ную рекламу, должен быть высокий уровень под-
держки со стороны родственников. В целом можно 
сказать, что государственные учреждения не оста-
лись в стороне и осознают проблемы, с которы-
ми может столкнуться государство и общество. 
Например, «Центр занятости населения Иркут-
ской области» подготовил специальную програм-
му, направленную на трудоустройство участников 
СВО, о чем мы уже упоминали. Работники «Еди-
ного центра поддержки участников СВО и членов 
их семей» уже разработали несколько психологи-
ческих мер поддержки: профилактика, коррекция 
когнитивных нарушений мышления, памяти; раз-
личные упражнения, реабилитация, музыкотера-
пия. Также существует комплекс психологической 
коррекции «КОМБАТАНТ», который применяется 
в качестве профессионального инструментария 
для специалистов (психологов, психотерапевтов, 
психиатров и врачей- реабилитологов) для коррек-
ции психологических расстройств и реабилитации 
лиц, имеющих различные психоэмоциональные, 
поведенческие, личностные и функциональные 
расстройства и нарушения, прямо или косвенно 
связанные с участием в боевых действиях, вклю-
чая ПТСР. Также в анализируемом учреждении 
имеется сенсорная комната, с массажными крес-
лами, демонстрацией медитативного видеоряда 
в сопровождении релаксирующей музыки. Одна-
ко проблема заключается в том, что спроса нет 
на эту комнату.

Отвечая на заключительный вопрос экспертно-
го интервью, один из респондентов (юрист) выде-
ляет следующие проблемы, с которыми чаще все-
го сталкиваются участники спецоперации и члены 
их семей:
• несвоевременная выплаты;
• проблемы с присвоением статуса ветерана бо-

евых действий.
Данный эксперт занимается преимуществен-

но разъяснительной работой. В случае нарушения 
норм законодательства по отношению к военнос-
лужащим и членам их семей, в дело вступает во-
енная прокуратура. Респондент помогает гражда-
нам оформлять заявления в военную прокуратуру. 
Он отмечает, что больше всего за юридической 

поддержкой обращаются члены семей участников 
СВО, а не сами участники. Львиная доля мер под-
держки состоит в выплате пособий и только 10% –  
нематериальные виды поддержки.

По словам эксперта- юриста, можно выделить 
положительные стороны поддержки со стороны 
государства. В самом начале специальной воен-
ной операции обнаружилось множество проблем, 
а именно: некомпетентная работа военных комис-
сариатов, непродуманная система социальной 
поддержки. Однако в настоящий момент можно 
говорить, что государственные структуры после-
довательно устраняют те ошибки, которые были 
допущены ранее: появились специализированные 
центры, основная цель работы которых –  помощь 
участникам СВО; каждый субъект РФ развивает 
свои меры  поддержки, но их специфика зависит 
от бюджета, населения и спроса; окончательно 
утвержден статус участников СВО и членов их се-
мей. Например, в Иркутской области действуют 39 
мер поддержки. С 2024 года была повышена еди-
новременная выплата, которая по сейчас состав-
ляет 400 тыс. руб., (ранее –  200 тыс. руб.) Меры 
поддержки, надо полагать, продолжат развивать-
ся и расширяться. В то же время, нельзя сказать, 
что сейчас все проблемы решены –  у государства 
еще очень много работы.

В ходе исследования выяснилось, с какими 
проблемами сталкиваются члены семей участ-
ников СВО. На оформление документов, являю-
щихся основанием для выплат в связи с ведением 
СВО, гражданам приходилось тратить много вре-
мени. Отмечены прецеденты невозможности обо-
сновать материальные выплаты участникам СВО 
и членам их семей.

Результате экспертного интервью можно обоб-
щить следующим образом.

К выявленным проблемам, требующим реше-
ния, можно отнести следующее:
– участники СВО и члены их семей не всегда во-

время могут получить социальную поддержку 
от государства. Несвоевременно приходят по-
собия, выплаты;

– процесс сбора документов для получения со-
циальных услуг занимает много времени и вы-
зывает недовольство у граждан. Последних от-
правляют из одного государственного учрежде-
ния в другое, зачастую без каких-либо внятных 
результатов;

– участники добровольческих формирований, 
к сожалению, не имеют право на получение го-
сударственных социальных мер поддержки, так 
как имеется законодательная лакуна по отно-
шению к участникам ЧВК. Однако они имеют 
право получить статус ветерана боевых дей-
ствий, где предусмотрены определенные ме-
ры поддержки. Тем не менее, возникают труд-
ности и в получении статуса ветерана боевых 
действий;
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– проблемы со здоровьем участников СВО оста-
ются актуальными, но сами они предпочитают 
не обращаться к врачам, психологам из-за сло-
жившихся в обществе негативных стереотипов.
Необходимо выделить выявленные в ходе ис-

следования положительны социальные явления:
– для участников СВО и членов их семей про-

водится множество мероприятий, акций, вы-
ступлений, фотоссесий. Формируются различ-
ные патриотические движения среди молоде-
жи, ориентированные на поддержку СВО и ее 
участников;

– высокий уровень культуры сотрудников при 
личном и дистанционном контакте с клиента-
ми;

– присутствуют меры поддержки как на феде-
ральном, так и на региональном уровне. На-
пример, в Иркутской области действует 39 мер 
поддержки;

– меры поддержки по отношению к участникам 
СВО со временем расширяются. Например, 
с 1 января 2024 г. в Иркутской области еди-
новременная денежная выплата повысилась 
с 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб.;

– развивающиеся межведомственные взаимо-
действия не только с органами исполнительной 
власти, но и с некоммерческими организация-
ми;

– «Единый центр сопровождения участников 
СВО и членов их семей» активно развивает со-
циальные сети, где можно проконсультировать-
ся у специалистов и узнать много полезной ин-
формации;

– проводятся мероприятия с детьми участников 
спецоперации (мастер- класс «Коллаж», «Пись-
мо солдату» и др.);

– активно распространяется информация (банне-
ры и листовки) для участников СВО (автовокза-
лы, ЖД вокзалы).

Выводы

Если говорить о количественном аспекте рассмо-
тренного исследования, то предложенные в преды-
дущем разделе выводы достаточно тривиальны. 
Предположения о бюрократической неразберихе, 
сложностях с оформлением положенных льгот, не-
определенности правового статуса сотрудников 
ЧВК, необходимости решать психологические про-
блемы участников СВО и членов их семей, наличии 
отложенных проблем в связи с массовой демоби-
лизацией, которая последует после формального 
окончания СВО, были более или менее прогнози-
руемы априори.

Необходимо дальнейшие количественные ис-
следования для уточнения описанных гипотез.

Может ли качественный аспект проведенных 
экспертных интервью натолкнуть на какие-то от-
носительно нетривиальные выводы?

Общим местом в зарубежных исследованиях 
считается наступление так называемой постгеро-
ической эпохи. «Боевые дроны –  оружие, харак-
терное для постгероического общества: они по-
зволяют сократить собственные потери и в то же 
время не допускают взаимного признания бойцов 
в какой бы то ни было форме. <…> …развитию по-
стгероических ориентиров способствует разруше-
ние религиозной составляющей» [6, C. 156–157]. 
В целом это типично для стран западной цивили-
зации. В обозначенных условиях как никогда ак-
туальна проблематика культивирования традици-
онных ценностей российской цивилизации –  уже 
в иных социальных и технологических обстоятель-
ствах [9]. Можно ли в исследованиях психологи-
ческих проблем ветеранов боевых действий угля-
деть экзистенциальный кризис, характерный в це-
лом для поколения Z [4]?

Как развитие новых технологий ведения во-
й н может повлиять, например, на форматы пре-
доставления психологической помощи? В по-
следнее время стали писать не только о ПТСР, 
но и о «травматическом стрессе, вызванным ак-
тивным действием» –  речь о попытках выделить 
активную составляющую ПТСР, связанную с со-
вершением актов насилия. Мрачную актуальность 
приобретает психологические реалии дроноводов, 
у которых могут быть кошмары, подобные воспо-
минаниям палачей о последних минутах пригово-
ренных к смертной казни [11, C. 125–126]. Или, 
может быть, стоит говорить о профессиональном 
выгорании, когда «классический» ПТСР немного 
отступает на второй план [8]? В то же время, дро-
новоды СВО из уютных офисов вдали от линии 
боевого соприкосновения массово переместились 
в прифронтовую полосу –  о чем это может нам 
сказать?

Нами перечислены лишь некоторые поисковые 
гипотезы, на которые нас натолкнули результаты 
проведенных экспертных интервью.

Предложенное исследование может стать не-
большой ступенькой к процессам осмысления 
крайне актуальной проблемы о путях приложения 
государственных усилий по реинтеграции участ-
ников СВО и членов их семей в мирную жизнь. 
И здесь, конечно, необходимы как количествен-
ные, так и качественные методы исследования.
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The article presents the results of two series of semi-structured in-
terviews with experts in the field of social work with participants in 
a special military operation and members of their families. The con-
clusion is made about the great potential of quantitative and qual-
itative methods for studying this problem field.The expert interview 
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В статье представлено исследование особенностей воспри-
ятия социальной безопасности и социальных угроз в обще-
ственном сознании молодежи. В результате опроса молодых 
людей выявлены основные направления смыслов социальной 
безопасности, выявлены основные угрозы безопасности, с ко-
торыми сталкиваются молодые люди и о которых имеют только 
общее представление. А также сформулированы необходимые 
направления работы для государства и личные качества для 
людей, которые помогут справиться с угрозами социальной 
безопасности.

Ключевые слова: социальная безопасность, социальные угро-
зы, представления молодежи, социальная динамика, социаль-
ная среда.

Тема социальной безопасности достаточно ак-
туальна в современном обществе. Любую сферу 
общества можно рассматривать в контексте без-
опасности. К традиционным форматам военной 
и государственной безопасности стали добавлять-
ся новые виды, а вместе с тем и смыслы безопас-
ности, отражающие разные стороны обществен-
ной жизни.

В современном общественном дискурсе вы-
деляют экономическую, политическую, право-
вую, культурную, религиозную, демографиче-
скую, духовно- нравственную, продовольствен-
ную, экологическую, информационную, вирту-
альную и многие другие направления. Это все 
можно включить в понятие общественной безо-
пасности, но при этом изучать ее в столь много-
аспектном состоянии достаточно проблематич-
но. Отсюда возникает потребность исследования 
каждого аспекта социальной безопасности в от-
дельности. Также следствием такого положения 
дел выступает отсутствие единого определения 
безопасности и множества смысловых полей со-
циальной безопасности как на обыденным уров-
не представлений, так и в фокусе исследований 
различных наук тех или иных аспектов социаль-
ной безопасности.

Почему встает потребность изучения столь раз-
нообразного поля безопасностей? Потому что мир 
усложняется, новые взаимодействия приводят 
к скрытым или явным конфликтам, манипуляциям, 
провокациям и т.д. Это может иметь серьезные 
последствия для общественного развития и наци-
ональных интересов любого государства.

Социальная безопасность опирается на созна-
ние людей и эффективную работу правоохрани-
тельных органов (Р. Г. Ардашев [1], Н. В. Маслоду-
дова [2], Т. Т. Шамурзаев [3]), развитие граждан-
ской и национальной идентичности и в целом, на-
циональных основ жизни граждан страны (П. А. Ба-
ев [4–6]), вопросы социальной напряженности, ри-
сков безопасности и реализации в этих условиях 
просоциальных практик (О. А. Полюшкевич [7–9]).

Социальная безопасность создает условия для 
выживания и развития общества, определяет рам-
ки и механизмы воспроизводства основных его 
принципов и условий и позволяет формировать 
стратегии адаптации к новым условиям. Эти про-
цессы реализуются через нормативные условия 
(законы, моральные рамки), а также особенности 
личной и групповой адаптации к новым условиям 
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жизни в сфере экономики, политики, культуры, 
виртуальности и проч.

Социальная безопасность выступает основой 
личной безопасности человека, проживающего 
в определенном государстве, имеющего права 
и обязанности, условия и возможности для реа-
лизации личных и общественных благ через со-
блюдение норм или их нарушение. Социальная 
безопасность может касаться как людей (отдель-
ных личностей и социальных групп), так и есте-
ственных объектов (территории, природы), а так-
же социальных объектов (символов духовно- 
нравственного содержания, экономических усло-
вий и политических возможностей, демографиче-
ских стратегий и иных социально маркированных 
сфер жизни).

Если имеются угрозы социальной безопасно-
сти личности и общества в целом –  можно гово-
рить об угрозах безопасности. Угрозы социальной 
безопасности могут быть внутренними (человек 
или группа людей их самостоятельно спровоци-
ровали, например через аддиктивное поведение) 
или внешними (воздействие третьих лиц, групп, 
государств на привычный социально безопасный 
уклад жизни с целью его разрушения, дезинте-
грации общества, разрушения его идентичности, 
солидарности, традиционных принципов и основ 
работы, разрушения функционирования тради-
ционных институтов и стагнация общественного 
развития). Нарушение социальной безопасности 
личности и общества может стать фатальным для 
граждан страны.

Можно утверждать, что социальная безопас-
ность имеет системный характер. Решение вопро-
сов связанных с решением угроз социальной без-
опасности требует комплексного подхода, посто-
янного мониторинга и регулярного анализа и мо-
делирования социальных последствий. Для того 
чтобы понимать особенности восприятия социаль-
ной безопасности и социальных угроз, мы провели 
исследование представлений молодежи в данной 
сфере.

Особенности исследования

Исследование проходило в виде массового опроса, 
в котором приняли участие 1200 молодых людей, 
в возрасте от 18 до 25 лет, обучающиеся в вузах 
России, 55% девушек и 45% юношей. Выборка квот-
ная: по полу, возрасту, месту жительства и месту 
обучения.

Мы специально отбирали студентов высших 
учебных заведений, чтобы отследить социальные 
представления о социальной безопасности и со-
циальных угрозах среди тех, кто получает более 
комплексное образование. Так как это позволяет 
отследить влияет ли образование на знания о со-
циальной безопасности и социальных угрозах, или 
это повседневный опыт, который можно получить 

через межличностное взаимодействие и перера-
ботку информации из СМИ и сети интернет.

Анализ результатов исследования

Мы интересовались тем, что молодые люди пони-
мают под социальной безопасностью. И ответы, 
на этот открытый вопрос, мы получили достаточ-
но разнообразные. По мнению 25% социальная 
безопасность –  это милитаристски ориентирован-
ная деятельность (безопасность от внешних угроз, 
причем как от военных действий, так и использо-
вания биологического оружия, террористических 
и экстремистских угроз и прочее). Возможно, это 
наследие от более традиционных контекстов пони-
мания социальной безопасности, но в новых усло-
виях жизни. Риском данной группы безопасности 
выступает нарушение целостности границ, гибель 
граждан страны в ходе активных агрессивных дей-
ствий со стороны противника.

Для 23% молодых людей, социальная безопас-
ность –  это защита социокультурного уникально-
го опыта (сохранение истории, культуры, обычаев, 
языка, религии, личной и родовой истории). В дан-
ном контексте, социальная безопасность –  это 
социокультурный пласт сохранения преемствен-
ности поколений и связи между современниками 
через культурный опыт и морально- нравственные 
ценности, религиозные убеждения и взгляды. Ри-
ском безопасности этого уровня выступает утра-
та значимости собственной истории и культуры 
и замена ее чужими образцами культурных норм 
и правил и как следствие –  проживание жизни 
не свой ственной нашему народу.

Для 22% это социально- демографический срез 
социальной реальности, который предполагает 
сохранение демографического потенциала жи-
телей страны, его разрушение приводит к утрате 
национально- культурных особенностей и раство-
рению народов в представителях других рас, наро-
дов, культур. Риском безопасности данного уров-
ня выступает уничтожение народа как вида, через 
смешивание крови.

Для 17% это социально- публичная безопасно-
сти в сфере экономики (использование чуждой ва-
люты и как следствие зависимость от ее); вестер-
низация политической жизни приводит к рискам 
зависимости от интересов стран Запада в сфере 
социальной политики. Риском безопасности этого 
уровня является то, что наша страна становится 
донором ресурсов, а чужая экономика и полити-
ка разрушают на корню самостоятельные условия 
развития и воспроизводства.

Для 13% это информационно- виртуальная без-
опасность, которая приводит к замене реальной 
жизни на виртуальную. Риски данной сферы безо-
пасности заключены в подмене ощущений, в утра-
те собственной идентичности, жизни в мире симу-
лякров и прочее.
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Отвечая на вопрос, –  какие вызовы современ-
ности несут большую угрозу для социальной без-
опасности, молодые люди указывали на: массо-
вую культуру, пропагандирующую деструктивные 
ценности, которые разрушают личность изну-
три –  10%; открытость информации в виртуаль-
ном пространстве –  15%; экономические и поли-
тические игры, которые строятся на теориях за-
говора –  13%, чрезвычайные ситуации экологиче-
ского и технологического происхождения –  10%, 
терроризм и вой ны –  7%; наивность людей, их ве-
ра в лучшее –  15%, отсутствие знаний о рисках 
и угрозах социальной безопасности –  13%, болез-
ни –  10%, негативный опыт социализации и от-
сутствие возможностей изменения жизни –  7%. 
Иными словами, половина угроз социальной без-
опасности строится на основании внешнего воз-
действия (55%), а другая половина –  на основании 
личностных особенностей граждан страны (45%).

Респонденты указали, что нужно для того, что-
бы справиться с угрозами социальной безопас-
ности. Их ответы можно разделить на два блока: 
первый –  что необходимо государству, второй –  
что необходимо человеку (личностные качества) 
для обеспечения социальной безопасности и то-
го, что может помочь противостоять социальным 
угрозам.

Государству необходимо для обеспечения со-
циальной безопасности:
– иметь подготовленные кадры, способные про-

тивостоять угрозам (30%);
– сформировать техническую и технологическую 

базу для противостояния угрозам социальной 
безопасности (27%);

– постоянно развивать техники и технологии со-
циального мониторинга, моделирования и про-
гнозирования угроз социального воспроизвод-
ства общества (22%);

– повышать уровень просвещения населения 
в области социальной безопасности и инфор-
мирования о необходимых действиях, при вы-
явлении угрозы социальной безопасности об-
щества (13%);

– разработать концепцию стратегического раз-
вития социальной безопасности государства 
(8%).
Человеку необходимо для обеспечения соци-

альной безопасности:
– знать основы безопасного поведения в социу-

ме (быть наблюдательным, не взаимодейство-
вать с деструктивными и/или опасными группа-
ми лиц, не бывать в опасных районах и проч. –  
24%);

– знать основы безопасного поведения при чрез-
вычайных ситуациях (экологические и техно-
генные катастрофы, террористические акты, 
военные действия, эпидемии и т.д.) –  36%;

– уметь выстраивать социальные взаимодей-
ствия с людьми (15%);

– уметь находить и фильтровать информацию, 
критически ее оценивать (13%);

– нести ответственность за себя и других (12%).
При этом, молодые люди указывали на то, что 

социальная безопасность опирается на существу-
ющие в обществе законы (36%), преемственность 
поколений и особенности социализации (24%), со-
блюдение техники безопасности во всех смыслах 
(25%), умение избегать конфликты и решать не-
простые ситуации (15%). Эти ответы показывают, 
что основные ориентиры при обеспечении соци-
альной безопасности молодые люди отводят се-
бе, своим личным качествам и характеристикам 
и значительно меньше надеются на государство. 
Это один из показателей того, что риски социаль-
ной безопасности для государства более глубокие 
и опасные, чем можно было подумать. Потому что 
население, не рассчитывающее на помощь госу-
дарства легко спровоцировать на протестные ак-
ции и революции.

В общественном сознании, существуют идеи, 
что не стоит надеяться на Бога, Президента или 
кого-то еще, надо самим за себя отвечать (на Бога 
надейся, но сам не плошай). Это один из показате-
лей низкого институционального доверия власти, 
государству и больший акцент на опору самого се-
бя и личных связей (инструментальное доверие). 
Если не менять данное положение, то процессы 
дезинтеграции социального развития будут усили-
ваться, и угрозы социальной безопасности приоб-
ретать все новые и новые формы.

Данные процессы повышают уровень тревож-
ности за свое будущее и будущее своих близких 
у 76% опрошенных. Знание о том, как противосто-
ять угрозам не означает, что этим знанием смо-
гут воспользоваться на практике. Это также один 
из тревожащих молодых людей факторов своего 
будущего.

Проведенное исследование о представлени-
ях молодежи о социальной безопасности и угро-
зах, с которыми они сталкиваются, содержит мно-
го важных аспектов. Однако в перспективе необ-
ходимо его дополнить и расширить обсуждение 
в следующем ключе.
• Необходимость образования и просвещения. 

Немаловажным вопросом является разработ-
ка программ образования и просвещения, на-
правленных на повышение осведомленности 
молодежи о социальных угрозах и механиз-
мах противостояния им. Это может включать 
курсы по критическому мышлению, медиа- 
грамотности и правам человека.

• Роль государства и общественных организа-
ций. Необходимо активное участия государства 
и неправительственных организаций в созда-
нии платформ для диалога между молодежью 
и властью. Это поможет создать доверие и вов-
леченность молодежи в процессы принятия ре-
шений, касающихся их безопасности.
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• Психологическая поддержка. Важно обеспе-
чить доступ к психологической помощи и под-
держки для молодежи, особенно в условиях ра-
стущей тревожности и неопределенности. Про-
граммы психосоциальной поддержки могут по-
мочь молодым людям справляться с их страха-
ми и беспокойствами.

• Социальные инициативы и волонтерство. Рас-
смотреть роль молодежи в социальных инициа-
тивах и волонтерских проектах, которые могут 
помочь им не только развить навыки противо-
стояния угрозам, но и укрепить чувство общно-
сти и социальной ответственности.

• Инновационные подходы. Возможность вне-
дрения инновационных подходов, таких как ис-
пользование технологий и социальных медиа 
для информирования и мобилизации молоде-
жи в вопросах социальной безопасности.

• Исследования и мониторинг. Дальнейшее про-
ведения регулярных исследований и монито-
ринга состояния социальной безопасности, 
чтобы выявлять новые угрозы и адаптировать 
политику в соответствии с изменяющимися ус-
ловиями.

• Международный опыт. Изучение и использова-
ние социального опыта других стран, где были 
успешно реализованы программы по повыше-
нию социальной безопасности и вовлечению 
молодежи в эти процессы. Это может служить 
вдохновением для разработки аналогичных 
инициатив в наших странах.

Выводы

Создание устойчивой системы социальной безопас-
ности требует совместных усилий всех членов обще-
ства, включая молодежь, государственные органы 
и гражданское общество. Это позволит не только 
снизить уровень тревожности, но и создать более 
безопасное и стабильное общество в целом.

1. Проведенное исследование показывает, что 
в молодежной среде достаточно противоречивые 
представления о социальной безопасности и угро-
зах социальной безопасности, существующих 
в современном обществе. С одной стороны, есть 
понимание, что государство должно обеспечить 
стабильность и безопасность, с другой –  нет ве-
ры в это, поэтому вопросами личной и социальной 
безопасности необходимо заниматься самим мо-
лодым людям.

2. Угрозы социальной безопасности исходят 
из разных сфер. Эти угрозы молодые люди иден-
тифицируют, но не всегда обладают ресурсами им 
противостоять (начиная от угроз массовой культу-
ры или информационной пропаганды в сети Ин-
тернет, заканчивая экономическими санкциями 
в стране). Это приводит к повышению уровня тре-
вожности и беспокойства и неуверенности в безо-
пасности завтрашнего дня.

3. Социальная безопасность достаточно мно-
гогранна. Она активизирует как личностные, так 
и социальные ресурсы для противостояния угро-
зам и рискам безопасности. Но без целенаправ-
ленной, продуманной политики противостояния 
рискам и угрозам социальной безопасности обще-
ственные представления и установки о собствен-
ной подготовленности к процессам противодей-
ствия угрозам социальной безопасности останут-
ся только словами, чтобы население и все иные 
социальные институты было готово к противодей-
ствию, необходимо их к нему подготовить –  целе-
направленно и системно. Это, на наш взгляд явля-
ется основной задачей социального моделирова-
ния общественного развития.
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Рассмотрены причины, последствия, виды школьного буллинга 
на основе контент- анализа 372 комментариев к видеофильму 
«Я встретил тех, кто меня травил / фильм проекта «Нормаль-
ные люди»», размещенных на видеохостинге YouTube. Выяв-
лено, что чаще всего подвергаются травле дети, «отличные» 
от других по ряду признаков, а также нонконформисты и за-
щищающие аутсайдеров. Проанализированы виды буллинга, 
долгосрочные последствия буллинга для жертв травли и агрес-
соров. Изучены позиции и стратегии поведения свидетелей 
буллинга. Дана оценка роли учителя по отношению к школьной 
травле. Обоснованы исследовательские возможности и пре-
имущества количественно- качественного контент- анализа 
по сравнению с опросными методами исследования буллинга.

Ключевые слова: комментарии, причины буллинга, послед-
ствия буллинга, контент- анализ, жертва, агрессор, свидетель, 
учитель.

Введение

Буллинг приводит к значительным негативным по-
следствиям, в том числе долгосрочным. Особенно 
это значимо для детей и подростков, у которых еще 
не сформированы механизмы конструктивного меж-
личностного взаимодействия. Американская акаде-
мия педиатрии определила травлю как серьезный 
риск для здоровья подростков. В нынешнюю эпо-
ху социальных сетей и смартфонов этот риск для 
здоровья приобрел новые формы и расширил свое 
влияние [25, с. 357].

Термин «буллинг» появился достаточно давно 
(1905), благодаря исследователю К. Дьюксу. Од-
нако в последнее десятилетие проявляется каче-
ственно иная трансформация девиантного пове-
дения молодежи, получают распространение но-
вые формы насилия в образовательных учрежде-
ниях [13, с. 579].

Определение данного феномена как научной 
категории, которое чаще всего используется в на-
стоящее время, принадлежит Д. Олвеусу (1993): 
«буллинг –  преднамеренное систематически по-
вторяющееся агрессивное поведение, включаю-
щее неравенство социальной власти или физиче-
ской силы» [27].

Буллинг можно классифицировать следующим 
образом:
– в зависимости от проявлений (физический, 

вербальный, сексуальный, экономический, ки-
бербуллинг и прочее) [17];

– в зависимости от положения жертв и агрессо-
ров (вертикальный, горизонтальный) [1];

– в зависимости от места, где происходит бул-
линг (в образовании, на рабочем месте, в се-
мейных взаимоотношениях, в армии, пенитен-
циарной системе и т.п.).
Буллинг- структура включает в себя три основ-

ные роли: жертва, агрессор и свидетель (наблюда-
тель). Большинство публикаций посвящены иссле-
дованию участников, выступающих в ролях агрес-
соров и жертв: Р. Г. Ардашев [2–7], О. Л. Глазман 
[14], В. Р. Петросянц [20], В. Н. Бутенко, О. А. Сидо-
ренко [10], Д. Н. Соловьев [21], Е. Г. Норкина [18].

Роли же иных участников буллинг- структуры 
на сегодняшний день недостаточно изучены [8]. 
К ним, например, можно отнести роль свидетелей 
(наблюдателей).

Многие исследователи в процессе изучения 
буллинга выделяют проблему, которая заключает-
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ся в трудности получения информации о происхо-
дящей травле. Жертвы буллинга склонны к замал-
чиванию своего нахождения в буллинг- структуре 
в позиции жертвы из-за многих причин:
– чувство стыда за невозможность самостоя-

тельно выйти из виктимного положения;
– боязнь раскрытия анонимности, что во многих 

случаях является главным фактором замалчи-
вания проблемы;

– отсутствие людей, которые могут выслушать 
или помочь в разрешении возникшей травли.
Таким образом, получить информацию о пере-

житом буллинге представляется весьма проблема-
тичным. Однако, существуют платформы, на кото-
рых люди, побывавшие в буллинг- структуре, мо-
гут анонимно и достаточно подробно рассказать 
о своем опыте. Так, например, YouTube, являю-
щийся популярнейшим видеохостингом и вторым 
сайтом в мире по количеству посетителей, актив-
но используется исследователями, в том числе, 
для контент- анализа травли.

Единицей анализа чаще всего выступают ком-
ментарии, реакции пользователей, например, 
контент- анализ комментариев на YouTube для из-
учения феномена кибербуллинга в молодежной 
среде [16], тематический анализ реакций на об-
суждения офлайн- и онлайн- травли в коммента-
риях, размещенных на каналах YouTube 34 попу-
лярных британских женщин- инфлюенсеров [28]. 
Иногда в качестве единицы анализа выбираются 
отдельные истории травли [25]. Проводятся иссле-
дования, направленные на оценку количествен-
ных и качественных характеристик источников 
на YouTube, связанных с издевательствами [24]. 
Отдельным направлением является изучение из-
учение слухов [15].

В качестве объекта исследования нами бы-
ли выбраны комментарии о пережитом буллинге 
к видеофильму «Я встретил тех, кто меня травил / 
фильм проекта «Нормальные люди»».

Целями исследования являются: выявление 
причин и особенностей последствий (в том чис-
ле долгосрочных) школьного буллинга для агрес-
соров, и жертв буллинга; определение исследо-
вательского потенциала метода контент- анализа 
комментариев.

Методика исследования

В качестве метода был выбран количествен-
ный и качественный контент- анализ комментари-
ев, размещенных на видеохостинге YouTube под 
видеороликом «Я встретил тех, кто меня травил / 
фильм проекта «Нормальные люди»». На момент 
исследования (июль 2024 г.) видеоролик собрал 
12 239 комментариев, большинство из которых по-
вествует о пережитом случае буллинга и нахожде-
нии комментаторов в буллинг- структуре. Объем 
выборки (доверительная вероятность 95%, дове-

рительный интервал –  5%), составил 372 коммен-
тария.

Исследовательские вопросы.
1. Какие причины буллинга чаще всего описыва-

ются в комментариях жертв?
2. Какой вид буллинга (горизонтальный или вер-

тикальный) доминирует в комментариях?
3. В чем проявляются долгосрочные последствия 

буллинга для жертвы и агрессора?
4. Какой была позиция и стратегии поведения 

свидетелей травли?
5. Как в комментариях оценивается роль учителя 

в ситуации травли?

Результаты исследования

Исследование было проведено в пять этапов 
для поиска ответов на поставленные исследова-
тельские вопросы.

Этап 1. Причины буллинга, указанные в ком-
ментариях жертв.

По результатам анализа были выявлены 282 
комментария, написанные жертвами школьного 
буллинга (75,9% от общего количества коммента-
риев).

Причины буллинга, представленные в коммен-
тариях жертв, достаточно хорошо изучены. Это, 
прежде всего, внешность (телесность) (табл. 1).

Таблица 1. Причины буллинга, по мнению комментаторов- жертв

 Причина бул-
линга

Частота упоминания

абсолют-
ная, раз

в% от комментариев, оставлен-
ных жертвами, в которых указа-

на причина

Внешность 18 21,69

Особенности 
здоровья

13 15,66

Заступился 
за жертву

12 14,46

Перевод в дру-
гой класс

9 10,84

Тихоня 9 10,84

Бедность се-
мьи (неблаго-
получие)

7 8,43

Националь-
ность

5 6,02

«Слишком ум-
ный»

4 4,82

Сирота 3 3,61

Одежда 3 3,61

Итого 83 100

Полученные результаты коррелируют с резуль-
татами подобных исследований. Масштабные 
международные исследования, проводимые ВОЗ, 
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«свидетельствуют о том, что дети, которые вос-
принимаются как «отличные» в каком-либо отно-
шении, подвергаются большему риску виктимиза-
ции» [23, с. 2].

Данные ЮНЕСКО также свидетельствуют, что 
«от насилия в школьной среде в непропорцио-
нально большей степени страдают определенные 
группы учащихся по признакам пола, сексуальной 
ориентации, социально- экономического статуса 
и другим признакам идентичности» [29].

Зачастую жертвой становятся люди, обладаю-
щие обостренным чувством справедливости, ког-
да берут на себя инициативу по защите аутсайде-
ров. По мнению комментаторов, очень немногие 
могут встать на защиту чужих и своих интересов, 
отстоять и дать соответствующий отпор агрессо-
ру, прекратив тем самым череду травли.
• Я был в школе тем, кто вступался за слабых 

парней и девочек, которых задирали. Несколь-
ко лет у меня всё удачно складывалось проти-
востоять силам зла, но в старших классах за-
дирающие других стали объединяться в банды. 
Бандам один я противостоять не мог. В итоге 
задирать стали меня.
Жертвами часто становятся как «новички», так 

и слишком «тихие» («домашние») участники обра-
зовательного процесса, чья позиция объективно 
более уязвима, особенно, в случае использования 
неадаптивных копинг- стратегий.
• Травля началась просто из-за того, что я была 

новенькая и на уроках тянула руку и работа-
ла… Все это привело к скатыванию в оценках 
и ненависти к школе…
Материальное благополучие (неблагополучие) 

семьи является достаточно актуальной причиной 
травли в общеобразовательном учреждении, по-
скольку вызывает у агрессора деструктивные чув-
ства превосходства или зависти.
• У нас в школе хорошо чувствовали себя дети 

спонсоров, я же был из бедной семьи и подвер-
гался травле. Еще хорошо учился.
Нередко выделяют такую категорию жертв как 

«слишком умные»: «ботаники», интроверты, кото-
рые обладают способностью к независимым су-
ждениям, не готовы проявлять конформизм.

Обстоятельство сиротства жертвы иногда ста-
новится определяющим фактором в процессе 
травли, поскольку статус сироты стигматизирован 
и дискриминирован в современном обществе.

Этап 2. Доминирующий вид буллинга.
Анализ показал, что в большинстве своем, 

по словам жертв, в качестве их агрессора высту-
пали такие же ученики, как и они –  218 коммента-
риев (79,85%), то есть в комментариях преоблада-
ет горизонтальный буллинг. К вертикальному бул-
лингу относятся действия учителей –  55 коммента-
риев (20,15%) (табл. 2).

Причем, причины горизонтального и верти-
кального буллинга во многом совпадают, напри-

мер, комментаторы часто описывают такую причи-
ну, как нонкомформизм:
• У нас был классный руководитель, которая не-

навидела ярких детей, она выбрала себе не-
сколько жертв и начала их систематически 
унижать. Я практически сразу отказалась это 
терпеть, вставала с места и открыто ей проти-
востояла. Она сразу же добавила меня в свой 
список и стала подвергать таким же унижени-
ям.

• У моих знакомых на девочку в первом клас-
се начала травлю сама учительница. Девочка 
развита не по годам, имела на все свое мнение 
и не стеснялась его озвучивать, это-то и не нра-
вилось учительнице.

Таблица 2. Виды буллинга

Статус 
агрес-
сора

Частота упоминания

абсолютная, 
раз

в % от комментариев, оставленных 
жертвам, в которых указан статус 

агрессора

Ученик 218 79,85

Учитель 55 20,15

Итого 273 100

Этап 3. Долгосрочные последствия буллинга 
для жертвы, агрессора.

Последствия длительной травли имеют травми-
рующие и долгосрочные последствия, проявления 
которых достаточно многочисленны и разнообраз-
ны. Последствия можно сгруппировать в три ши-
рокие категории: образовательные последствия 
в детстве и подростковом возрасте, последствия 
для здоровья в детстве и подростковом возрасте 
и все последствия во взрослой жизни [23, с. 3].

По понятным причинам, больше всего коммен-
тариев с описанием долгосрочных последствий 
буллинга содержится в комментариях жертв. Не-
зависимо от того, является жертва случайной или 
нет, она чувствует себя беспомощной, испытывает 
стресс, унижение, беспокойство, гнев, потерю уве-
ренности в себе [9, с. 93]

Так, в 28 (45,16%) комментариях было упомя-
нуто, что жертва вспоминает о случившемся всю 
оставшуюся жизнь (табл. 3).

Комментаторы описывают такие деструктив-
ные последствия травли, как (приведены типич-
ные примеры):
• проблемы социализации:

Я жертва буллинга, мне уже 25 лет, а я до сих 
пор вспоминаю это с болью. Мне тяжело социали-
зироваться, я боюсь оценок окружающих.
• расстройство пищевого поведения (рпп):

Мне 20 лет. С детства была полной девочкой. 
Был эмоциональный буллинг, когда любой же-
лающий (в основном мальчики) мог высказаться 
о моей фигуре. Именно этот буллинг довел меня 
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до резкого сброса веса (20 кг за год). Нервная ано-
рексия, булимия, суицидальные наклонности, рпп 
по сей день.

Таблица 3. Долгосрочные последствия буллинга для жертвы

Последствия бул-
линга

Частота упоминания

абсолют-
ная, раз

в % от комментариев, 
оставленных жертвами, 

в которых указаны послед-
ствия буллинга

Вспоминаю всю 
жизнь

28 45,16

Душевная травма 23 37,1

Комплексы 4 6,45

Боюсь оценок 
окружающих

3 4,84

Физические про-
блемы со здоро-
вьем

3 4,84

Проблемы со сном 1 1,61

Итого 62 100

• заниженная самооценка, комплексы:
Я была ростом маленькая, очень стеснитель-

ная. Меня гнобили одноклассники. Я не хотела ид-
ти в школу, это был кошмар. Плакала, но мамочке 
не жаловалась. Страдала все эти года, пока не за-
кончила школу с кучей комплексов, что я не такая 
как все.

Мне сейчас 34 года и иногда, когда кто-то шеп-
чется или смотрит на меня, мне кажется, они точно 
меня обсуждают.
• ухудшение здоровья в результате физической 

травмы:
В 4 классе меня ударил одноклассник по спине, 

да с такой силой, что это закончилось для меня 
удалением легкого, и я стала инвалидом 2-груп-
пы с детства. Вся моя дальнейшая жизнь пошла 
не так как бы хотелось мне.

В 24 комментариях (6,45%) жертв травли при-
сутствовало описание жизненной траектории оби-
дчика, преимущественно, негативного характера: 
наркомания, алкоголизм, бездомность, семейное 
и/или материальное неблагополучие, смерть или 
болезнь обидчика. В 15 комментариях (4,03%) 
отмечалось, что судьба жертв травли сложилась 
лучше по сравнению с агрессорами: Один чело-
век 10 лет портил мне жизнь. Кончил он скверно. 
Заразился ВИЧ, залез в петлю…Его нет, а я есть. 
С другой стороны, травля подростков может под-
толкнуть их самих на совершение противоправ-
ных действий, что, например, по мнению многих 
специалистов, и произошло со студентом коллед-
жа в Керчи, расстрелявшим своих сверстников 
[18, с. 237].

Комментариев, в которых агрессоры описыва-
ют свое отношение к опыту школьного буллинга 

и его последствия, оказалось меньше –  18 (4,84% 
от всех опубликованных комментариев участни-
ков буллинг- структуры). Это может объясняться 
несколькими причинами.
1. Боязнь осуждения за свои поступки. Так, ком-

ментарии, оставленные агрессорами, часто 
сопровождаются резкими оценками жертв бул-
линга.

2. Опыт нахождения в роли агрессоров не рас-
сматривается как «нечто ужасное», «ненор-
мальное», требующее анализа и обсуждения, 
особенно, с течением времени:

• Те, кого травили, помнят до конца жизни, а кто 
травил, забывают после школы. Я как-то встре-
тилась с девочкой, которая мне «стрелки» на-
значала, в ступор впала от воспоминаний, 
а она так радостно мне рассказывала о жиз-
ни и на прощание чмокнула в щеку. Это было 
омерзительно.
Тем не менее, в половине комментариев агрес-

соры обозначили те переживания и последствия 
своих действий, которые сохраняются долгое вре-
мя:
– чувство стыда –  7 человек (38,89%):

Я тот парень, что издевался над одноклассни-
ками. До сего времени совесть мне не дает покоя 
за некоторые случаи. Мне порой ниоткуда прихо-
дят воспоминания и с ними стыд и чуть ли не сле-
зы, я переоценил это в себе, но легче не на много. 
Дети почему-то очень жестокие.
– чувство вины –  6 человек (33,3%):

Сейчас мне уже 30 лет, но эта картина перед 
глазами, будто вчера было. Я искренне извинюсь 
перед своим одноклассником за то унижение, ко-
торому его подвергла. Сейчас вспоминая момен-
ты какие-то, больно сжимается сердце, что ког-
да-то я могла проявить такую жестокость и отсут-
ствие эмпатии.

Чувство раскаяния не испытывают 27,78% 
агрессоров (5 человек), находя аргументы для 
оправдания своего поведения:
• …все дети над кем-то издеваются, ничего тако-

го в этом нет, просто инстинкт, к тому же с воз-
растом проходит и все живут, спокойно вспо-
миная происходящее в школе с ностальгией 
и улыбкой.

• Если человек не может ничего сделать –  это 
его проблемы, а не проблема общества. Ему 
никто ничем не обязан. Можно делать все что 
угодно, если у тебя хватает сил, возможностей, 
духа, ресурсов.

• Те, кого травили, заслуживали это! И из них ни-
чего примечательного не получилось!
Этап 4. Позиция и стратегии поведения свиде-

телей травли
Было выявлено 72 комментария свидетелей 

буллинга (19,35%). В основном, свидетели явля-
лись: родителями –  30,56%, одноклассниками –  
18,06%(табл. 4).
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Таблица 4. Статус свидетеля буллинга, по отношению к жертве

Статус свидетеля Частота упоминания

абсолют-
ная, раз

в % от комментариев, 
оставленных свидетелями, 
в которых указан их статус 

по отношению к жертве

Родитель 22 30,56

Одноклассник 13 18,06

Иной ученик 12 16,67

Друг 7 9,72

Иные родственники 5 6,94

Родитель другого 
ученика

4 5,56

Статус свидетеля 
не упомянут

9 12,5

Итого 72 100

Помимо этого, была проанализирована стра-
тегия поведения свидетелей буллинга. Распреде-
ление комментариев по наличию или отсутствию 
вмешательства показало, что свидетели попыта-
лись противостоять буллингу в 74,19% случаях 
и не попытались в 25,81% (табл. 5).

Таблица 5. Стратегия поведения свидетелей буллинга

Стратегия пове-
дения

Частота упоминания

абсолют-
ная, раз

в % от комментариев, остав-
ленных свидетелями, в ко-
торых указана их стратегия 

поведения

Свидетель вмешал-
ся (борьба)

23 74,19

Свидетель не вме-
шался (уклонение)

8 25,81

Итого 31 100

Свидетели, попытавшиеся прекратить буллинг, 
действовали чаще всего из чувства справедливо-
сти и испытывали эмпатию к жертве: В какой-то 
момент я понимаю, что для меня это край, и я го-
ворю хватит. Вечное насилие. Но у меня ярко вы-
ражено чувство справедливости. Я все ещё не мо-
гу терпеть, когда происходит что-то неправильное, 
и вмешиваюсь, даже зная, что есть шанс за это 
получить. Чувствую эмоции человека …будто это 
происходит со мной.

Пассивное поведение (уклонение) было 
во многом продиктовано опасениями или страхом 
свидетелей- одноклассников оказаться на месте 
жертв: Я сама сейчас анализирую и не понимаю, 
почему я не заступилась тогда… Видимо, для это-
го нужна какая-то внутренняя сила, чтобы проти-
востоять большинству или авторитетам в детском 
коллективе… А мне тогда было страшно.

Отметим, что страх во многом оказался обо-
снованным. Из 23 комментаторов, которые попы-
тались вмешаться в происходящее, 10 человек пе-
решли в роль жертвы:
• … она сразу же добавила меня в свой спи-

сок и стала подвергать таким же унижениям, 
но я никогда об этом не жалела;

• …один я противостоять не смог. В итоге зади-
рать стали меня;

• …компания решила переключится на меня, пи-
сали всякие гадости на школе на входе про ме-
ня, воровали мои тетрадки и книги.
Таким образом, можно отметить, что в одиноч-

ку буллингу противостоять сложно. Адаптивная 
копинг- стратегия предполагает обращение за по-
мощью, объединение усилий, что с большей ве-
роятностью приводит к прекращению буллинга: 
…мы отреагировали моментально, встали толпой 
между хулиганами и нашим скромным однокласс-
ником, отругали хулиганов и запретили им причи-
нять ему вред, и как-либо обижать. Больше ника-
кой травли в нашем классе не было никогда и да-
же с этими хулиганами нашли общий язык, и все 
вместе дружили, и были друг за друга горой.

Этап 5. Роль учителя в ситуации травли.
Исследования показывают, что те, кто подверг-

ся «издевательствам со стороны учителей, про-
демонстрировали более высокий риск оппозици-
онного поведения, увеличения числа драк, потери 
доверия, чувства безнадежности и суицидности, 
посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР) и депрессии» [26, с. 5].

Комментарии, в которых присутствовало опи-
сание позиции учителя (117) были распределены 
по пяти категориям анализа:
– учитель организовал буллинг или выступал 

в роли «булли» –  61 комментарий (52,14%);
– учитель знал о травле и не помог –  38 коммен-

тариев (32,48%);
– учитель оказал результативную помощь– 10 

комментариев (8,55%);
– учитель попытался помочь, но безрезультат-

но –  4 комментария (3,42%);
– учитель не знал о травле –  4 комментария 

(3,42%).
К сожалению, в комментариях, в основном, 

прослеживается негативная роль учителя в си-
туациях с буллингом, что свидетельствует о рас-
пространенности вертикального варианта травли 
в учебных заведениях.

Во многих комментариях именно учителя опи-
сываются как основные агрессоры или организа-
торы (провокаторы) буллинга. Так, учителя, об-
ладая экспертной властью и авторитетом, зача-
стую запускают процесс травли (может быть, не-
осознанно): … после учителя, над моей фамилией 
«посмеивались» 11 лет в разных формах. В итоге 
я от своей фамилии шарахалась, даже когда про-
сто преподаватели в универе или врачи в больни-
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це меня называли. В 20 лет пошла в паспортный 
стол и сменила фамилию.

Распространенными оказались ситуации, в ко-
торых буллинг происходил с молчаливого одобре-
ния учителей:
• Учителя просто проходили мимо, они всё виде-

ли, но ничего не сделали. Классная руководи-
тельница тоже всё знала, но она не хотела этим 
заниматься.

• …учителя все прекрасно знали и видели, как 
одни дети издеваются над другими и абсолют-
но ничего не предпринимали, ненавижу школу 
и все, что связанно с теми временами.

• Мой сын страдал в школе от побоев. Навалива-
лось сразу по5 человек. Учителя знали, я при-
ходила, просила помощи у них совета! Полное 
равнодушие! Осталась навеки злость!!! Дня 
учителя не существует. Подарки им дарить?? 
Не заслужили!
«Зарубежные исследования показывают, что 

хотя учителя являются ключевыми фигурами 
в работе с ситуациями буллинга в школе, часто 
у них есть сложности с распознаванием буллин-
га и с реакцией на него. Учителя хуже распознают 
вербальный и социальный буллинг, а также часто 
им не хватает информации, чтобы разобраться 
в том, что является частью нормативных отноше-
ний между сверстниками, а что –  буллингом» [22, 
с. 49].

Заключение и перспективы исследования

Исследование комментариев участников бул-
линга в сети Интернет методом количественно- 
качественного контент- анализа имеет преимуще-
ства по сравнению с опросными методами. Объ-
ектом исследования являются реальные истории, 
включающие информацию, расширяющую пред-
ставления о феномене. Жертвы травли часто не-
охотно обращаются за официальной поддержкой 
и интернализируют свои эмоции. Участие в обсуж-
дении травли в Интернете дает им возможность 
поделиться своими чувствами или получить кос-
венную поддержку со стороны участников обсужде-
ния. В связи с этим, имеется возможность получить 
ответы на различные исследовательские вопросы, 
не только заранее сформулированные, но и подни-
маемые участниками обсуждения в комментариях. 
В частности, таким вопросом был вопрос о роли 
учителя в процессе травли (вертикальный буллинг 
и отношение учителя к горизонтальному буллингу).

Выводы, сделанные по результатам исследо-
вания, коррелируют с выводами, полученными 
на основе применения других (преимущественно 
опросных) методов исследования, что свидетель-
ствует о высоком исследовательском потенциале 
метода контент- анализа комментариев. Так, ис-
следование показало, наиболее частыми причина-
ми травли являются различные варианты «отлич-

ности», непохожести на представителей большин-
ства, а также нонкомформизм.

Были выявлены долгосрочные деструктивные 
последствия травли для всех участников процес-
са, в том числе для свидетелей, что необходимо 
учитывать в профилактической работе. «Основ-
ная задача программ профилактики по работе 
со свидетелями должна быть связана с трансфор-
мацией непродуктивных ролевых позиций под-
ростков –  помощников обидчика, сочувствующих 
жертве, пассивных наблюдателей –  в активную по-
зицию защитника» [12, c. 10].

Реализация антибуллинговых программ вну-
три образовательной организации, а также разра-
ботка внеучебных мероприятий по профилактике 
травли должна иметь комплексный характер.

«Поведение подростков как поведение соци-
ального экспериментирования нуждается в раз-
работке и включении в образовательный процесс 
действенных механизмов обратной связи, в со-
держании которой должны быть представлены по-
зиции ненормативности буллинга, разрушитель-
ности его воздействия как на жертву, так и на оби-
дчиков и свидетелей буллинга» [11, c. 53].

Одним из таких каналов влияния и получе-
ния обратной связи являются комментарии в ин-
тернет. Исследования показывают, что читате-
ли склонны воспринимать комментарии и оценки 
пользователей как барометр общественного мне-
ния. Поэтому, дальнейшее изучение комментари-
ев с помощью количественных и качественных ме-
тодов представляется весьма перспективным для 
диагностики проблем буллинга и разработки ме-
ханизмов профилактики.
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VOICES OF BULLYING PARTICIPANTS: CONTENT 
ANALYSIS OF COMMENTS ON THE DOCUMENTARY

Bakhmatova T. G., Avilova V. A., Alsaeva J. G.
Baikal State University

The article examines the causes, consequences, and types of 
school bullying based on a content analysis of 372 comments to the 
video “I Met Those Who Bullied Me / a film by the Normal People 
project” posted on the YouTube video hosting service. It was found 
that children who are “different” from others in a number of ways, as 
well as nonconformists and those who protect outsiders, are most 
often bullied. The article analyzes the types of bullying, the long-
term consequences of bullying for victims and aggressors. The po-
sitions and behavioral strategies of bullying witnesses are studied. 
The role of the teacher in relation to school bullying is assessed. The 
research possibilities and advantages of quantitative and qualitative 
content analysis are substantiated compared to survey methods of 
studying bullying.

Keywords: comments, reasons for bullying, consequences of bully-
ing, content analysis, victim, aggressor, witness, teacher.
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Оценка реализации государственной программы «Информационное 
общество» глазами работающей молодежи

Маслодудова Наталья Владимировна,
к.ф.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин СибЮИ МВД России
E-mail: maslodudova77@mail.ru

В статье проводится анализ практик разных регионов РФ 
по реализации государственной программы «Информацион-
ное общество», а также приводятся результаты качественного 
исследования студентов, в оценке реализации этой государ-
ственной программы. В ходе анализа фокус- группового интер-
вью выявляются ключевые проблемные зоны, эффективные 
стратегии, проблемные места и перспективные направления 
развития.

Ключевые слова: информационное общество, государствен-
ная программа, опыт регионов, фокус- группы, молодежь.

Роль региональных органов государственной 
власти в реализации программ цифрового раз-
вития является ключевой, поскольку именно они 
осуществляют непосредственное управление 
и координацию государственных программ на ме-
стах, дополняя их региональной спецификой. Роль 
и вклад каждого субъекта Российской Федерации 
в итоге образуют единое пространство России 
по уровню цифровизации.

Региональные органы власти адаптируют 
и внедряют национальные стратегии цифрового 
развития в соответствии с региональными особен-
ностями и потребностями, что обеспечивает более 
эффективное использование ресурсов, более то-
го, региональные органы при реализации государ-
ственных программ нередко обогащают их допол-
нительными программами и стратегиями, которые 
отвечают интересам региона.

В подтверждении вышесказанного отметим, 
что «8 октября 2024 года премьер- министр России 
Михаил Мишустин объявил о создании цифровой 
платформы для управления развитием населен-
ных пунктов, он подчеркнул при этом ключевую 
роль раскрытия потенциала регионов в формиро-
вании экономики предложения и повышении бла-
госостояния граждан. Глава правительства Рос-
сии акцентировал внимание на необходимости си-
стемного подхода к развитию территорий с учетом 
их специфики и прогнозных потребностей».

Таким образом, региональные органы государ-
ственной власти выступают важным связующим 
звеном между государственными инициативами 
и реальными потребностями общества, обеспечи-
вая успешную реализацию программ цифрового 
развития и повышая качество жизни граждан.

При выборе субъектов для анализа цифровых 
инициатив и проектов в России за основу бра-
лись несколько ключевых критериев: территори-
альное разнообразие (из-за административно- 
территориального устройства государства необ-
ходимо охватить разные территориальные зоны 
и проанализировать каждую), наличие успешных 
примеров цифровизации (те проекты, которые 
внедрены и успешно много лет функционируют 
в том или ином субъекте федерации), а также уро-
вень вовлеченности граждан в процессы управле-
ния и взаимодействия с властями (на основании 
анализа успешности внедренных проектов).

На основании предложенных критериев выбра-
ны следующие субъекты Российской Федерации: 
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Тюменская область, Иркутская область, Новоси-
бирская область, Санкт- Петербург, Приморский 
и Пермские края, Республика Удмуртия, Псков-
ская и Рязанская области.

В Тюменской области существует, например, 
приложение Телемед-72, с помощью которого 
можно записать на прием к врачу или вызвать вра-
ча на дом и приложение Транспорт 72, с помощью 
которого можно отслеживать расписание и марш-
рут автобуса.

В Иркутске существует приложение irkbus, ко-
торое позволяет отслеживать движение муници-
пального транспорта, а также приложение «Моя 
Иркутская область», которое позволяет всем жи-
телям Иркутской области, не тратя времени на за-
полнение бумажных документов, эффективно 
взаимодействовать с властью и реально влиять 
на развитие родного города и региона.

В г. Санкт- Петербург реализуется проект «Без-
опасный Санкт- Петербург» –  это комплекс раз-
личных информационных систем и инфраструк-
турных решений, обеспечивающих безопасность 
Санкт- Петербурга», смысл которого в том, чтобы 
в случае какого-либо происшествия подключать-
ся к ближайшей камере с мобильного приложения 
и отслеживать события.

В Приморском крае реализуется проект «Циф-
ровое Приморье», в рамках которого создано еди-
ной приложения с информацией о свободных пар-
ковочных местах города, «Карта учащегося» –  для 
детей и родителей, отображается актуальная ин-
формация о мероприятиях культуры и спорта и т.д.

Таким образом, каждый субъект имеет свои 
особенности и разнообразные проекты реализа-
ции программы «Информационное общество».

Традиционные лидеры в цифровизации среди 
российских субъектов –  Москва и Московская об-
ласть, Санкт- Петербург, Татарстан, Якутия, Ново-
сибирская область.

Проведенный анализ показал, что Москва реа-
лизует более 300 цифровых проектов, охватыва-
ющих все сферы городского хозяйства и социаль-
ной жизни, что делает город более комфортным 
для жизни и бизнеса, а также позволяет планиро-
вать его развитие и предоставлять качественные 
услуги горожанам и туристам, эти проекты можно 
поделить на три основные категории.

1. Развитие цифровой экосистемы. Город пред-
лагает более 400 электронных услуг, включая за-
писи к врачу и онлайн- бронирование книг в библи-
отеках. Экосистема включает портал mos.ru, мо-
бильные приложения и контактный центр, устра-
няя необходимость в предоставлении более 105 
миллионов бумажных документов за первые пол-
года 2023 года.

2. Цифровая трансформация и управление. Ис-
кусственный интеллект и анализ больших данных 
становятся неотъемлемой частью работы город-
ских служб. Москва использует Цифровой двой-

ник города –  3D-копию всей территории для пла-
нирования в градостроительстве и безопасности, 
что позволяет анализировать, как новые здания 
впишутся в существующую инфраструктуру.

3. Применение интернета и ИИ. В городе вне-
дрены более 80 проектов с использованием ИИ, 
которые снижают рутинную работу, позволяя 
специалистам сосредоточиться на более сложных 
задачах. Например, системы видеоаналитики вы-
являют нарушения в благоустройстве, а голосо-
вые помощники обрабатывают половину звонков 
на горячие линии. Интернет вещей контролирует 
работу коммунальных служб, позволяя в режиме 
реального времени отслеживать состояние спец-
техники и эффективность уборки территории.

В Санкт- Петербурге в рамках проекта «Госу-
дарство для людей» реализуется концепция клиен-
тоцентричности в органах исполнительной власти. 
На базе многофункциональных центров (МФЦ) ра-
ботает региональный центр оптимизации, который 
улучшает госуслуги, делая их более удобными для 
пользователей и разрабатывая эффективные кли-
ентские пути для различных жизненных ситуаций. 
Это связано с проектом «Эффективный регион», 
целью которого является ускорение и упрощение 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Также в городе активно развивается комплекс 
«Безопасный город», который включает увеличе-
ние числа камер видеонаблюдения и внедрение 
новых алгоритмов видеоаналитики. В 2022 году 
компания ROBIN начала сотрудничество с Санкт- 
Петербургским информационно- аналитическим 
центром, внедряя программных роботов для опти-
мизации процессов в исполнительной власти. На-
пример, в Комитете финансов использование пер-
вых двух роботов позволило высвободить время 
работы до 15 сотрудников, что дало возможность 
сосредоточиться на более сложных задачах.

В Новосибирской области внедрена система 
электронного документооборота (СЭДД), охваты-
вающая все уровни власти –  от аппарата губер-
натора до сельских поселений и муниципалите-
тов. Модернизация СЭДД в 2021–2022 годах по-
зволила использовать межведомственный юри-
дически значимый электронный документооборот 
с электронной подписью. Министерство цифро-
вого развития работает над сокращением сроков 
оказания социальных услуг с помощью цифровых 
инструментов, таких как информационные систе-
мы и приложения. Услуги предоставляются в элек-
тронном виде на проактивной основе, улучшая ка-
чество обслуживания при использовании принци-
пов клиентоцентричности.

В здравоохранении внедрена Единая государ-
ственная информационная система, которая сое-
диняет более 70 функциональных модулей и под-
ключена ко всем государственным медучрежде-
ниям региона. В образовании функционируют си-
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стемы «Электронный детский сад», «Электронная 
школа» и «Электронный колледж», а с 1 сентября 
2022 года запущен единый доступ к образова-
тельным сервисам «Моя школа».

Новосибирская область также впервые в Рос-
сии представила возможность получения элек-
тронных разрешений на охоту через мобильное 
приложение «Моя охота», которое упрощает про-
цесс получения и передачи данных. В планах до-
работка системы «Инспектирование жилищного 
фонда», что облегчит работу инспекции и сокра-
тит время на реагирование на инциденты. 

В Удмуртской республике внедрение цифровых 
технологий в государственное управление включа-
ет несколько ключевых задач: создание безопасно-
го межведомственного электронного взаимодей-
ствия, повышение доступности государственных 
данных, перевод массовых социально значимых 
услуг в электронный формат, и улучшение взаимо-
действия граждан с государственными органами. 
Уже более 80 таких услуг переведены в электрон-
ный вид, и примерно 79% запросов подаются че-
рез порталы «Госуслуги» и Региональный портал. 
В Удмуртии также активно развивается электрон-
ный документооборот, прежде всего, с долей элек-
тронных документов свыше 80%. Внедряется си-
стема автоматизированного архивного хранения, 
и запускается Интеллектуальная система обработ-
ки документов, использующая ИИ для обработки 
обращений граждан. Реализован проект «Центра-
лизованная бухгалтерия» на облачной платформе 
«1С-Фрэш», охватывающей 257 учреждений.

В Псковской области осуществляется проект 
управления образованием на основе данных через 
региональную ГИС, разработанную на Low-code 
платформе. Это решение интегрируется с фе-
деральными системами и обеспечивает единое 
хранилище данных для образовательной сферы. 
Псковская область использует уникальный подход 
к цифровизации, имея единую базу данных, вме-
сто разделения данных на разные сегменты, что 
значительно улучшает обмен сведениями. Авто-
матизированный сбор данных для аттестации пе-
дагогов позволяет более эффективно учитывать 
их участие в мероприятиях. 

В Рязанской области активно развивается 
межведомственная система электронного доку-
ментооборота и делопроизводства (МСЭДД), ох-
ватывающая порядка 600 организаций, включая 
правительство и местные власти. В 2022 году че-
рез эту систему было передано более 400 тысяч 
документов, а в 2024 году более 800, что ускорило 
обработку обращений граждан. МСЭДД интегри-
рована с интернет- приемными, что дополнитель-
но улучшает взаимодействие с населением. Так-
же планируется расширить обмен данными через 
СМЭВ и интегрировать с различными системами, 
такими как Единый регистра населения и «Почта 
России».

В Пермском крае успешно функционирует Еди-
ная централизованная сервисная платформа для 
государственных и муниципальных услуг, а также 
система «Большие данные» и единая платформа 
для электронного документооборота. В регионе 
работает более 50 ГИС и 150 информационных си-
стем, задача ИТ-специалистов заключается в кор-
ректном объединении данных для аналитики. Ин-
формация обрабатывается в системе «Большие 
данные» и выводится на дашборды для руково-
дителей. Этот подход позволил сократить время 
разработки аналитических сервисов в три раза. 
В крае также применяется единая технологиче-
ская политика для разработки ИТ-решений с ис-
пользованием стандартов.

Таким образом, анализ некоторых субъектов 
Российской Федерации показывает, что каждый 
регион выбирает стратегию цифрового развития 
в зависимости от потребностей территории и его 
населения, в зависимости от технологической ос-
нащенности и дальнейших перспектив. Отмечают-
ся и общие тенденции развития, например, во всех 
анализируемых регионах внедрены системы элек-
тронного документооборота, к которым подключе-
ны все государственные и муниципальные органы, 
а также порядка 500 организаций, что свидетель-
ствует и о единстве цифрового развития. Ведут-
ся работы по интеграции региональных порталов 
и государственных услуг, что повышает уровень 
взаимодействия между государственными орга-
нами и образуете единообразную практику среди 
субъектов.

Исследованные регионы осуществляют работу 
для достижения единой цели –  повышения каче-
ства жизни и работы граждан, улучшение условий 
деятельности организаций, развитие экономиче-
ского потенциала страны на основе использова-
ния информационных и телекоммуникационных 
технологий (что соответствует цели государствен-
ной программы «Информационное общество»).

В литературе также обосновываются различ-
ные аспекты информационного общества. Важ-
ными акцентами выступает проблема безопасно-
сти личности в виртуальном пространстве [1, 2] 
и трансформации сознания в цифровую эпоху [3]; 
виртуализации социальной поддержки в России 
[4–6]; оценке влияния информационного общества 
на социальные отношения и мировоззрение [7–9]; 
процессы социального моделирования через ин-
формационные изменения общества [10–12].

Особенности исследование

Для того чтобы проверить актуальность реализации 
теоретических идей и эффективность применения 
практического опыта различных субъектов Россий-
ской федерации мы провели 6 фокус- групп среди 
социально активной молодежи (волонтеры, члены 
студенческого профсоюза, члены городских и ре-
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гиональных дум, участники молодежных отделений 
политических партий в регионах и т.д.). Всего приня-
ло участие 54 человека в возрасте от 23 до 35 лет, 
60% мужчины и 40% женщины. Все они являются 
молодыми специалистами в государственном сек-
торе Красноярска, Иркутска, Улан- Удэ.

Целью исследования было выявление каче-
ственных оценок реализации государственной 
программы «информационное общество».

Анализ результатов исследования

Социально активные молодые люди из разных ре-
гионов РФ достаточно положительно оценивают 
эффективность реализации программы Информа-
ционное общество», так как все 100% участников 
фокус- групп сталкивались с ней с разных сторон. 
Разработка перспективных направлений цифрового 
развития –  это стратегически важная задача, кото-
рая влияет не только на экономическое и социаль-
ное развитие региона, но и на повышение качества 
жизни его жителей. Вложение в цифровизацию соз-
дает основу для устойчивого и успешного будущего. 
Технологии стремительно развиваются, и ИТ-ре-
шения, актуальные сегодня, могут стать устарев-
шими завтра, поэтому разработка перспективных 
направлений позволяет оставаться на шаг впереди.

Исходя из существующих проблем, названных 
во время групповых интервью, мы смогли форму-
лировать перспективные направления реализации 
программ цифрового развития России.
1. Повышение эффективности работы на труд-

нодоступных территориях РФ для прокладки 
сетей сообщения и обеспечения доступа граж-
дан к цифровизации.

2. Выделение дополнительных средств на обе-
спечение прав граждан на доступ к информа-
ции на аналоговых носителях и сохранение 
традиционных и привычных для граждан (от-
личных от цифровых) форм получения товаров 
и услуг.

3. Увеличение количества высококвалифициро-
ванных рабочих мест, что приводит к сниже-
нию привлекательности региона для талантли-
вых специалистов в ИТ-сфере.

4. Формализм в вопросе освещения нововведе-
ний, и как следствие низкая конверсия и ис-
пользования государственных систем ввиду 
отсутствия технической возможности внедре-
ния цифровых технологий у бизнеса и граж-
дан.

5. Рост количества бытовых киберпреступле-
ний и массовые утечки персональных данных 
граждан требуют особого внимания к реализа-
ции информационного общества.

Остановимся подробнее на первом перспектив-
ном направлении. Как отмечали участники иссле-
дования: «спецификой регионального комплекса 
проблем информатизации является, в частности, 

слабое развитие информационной и телекомму-
никационной инфраструктуры, это в первую оче-
редь касается удаленных и малонаселенных рай-
онов» (Н.Ю., 24 года, ведущий специалист город-
ской администрации, Красноярск). Недостаток 
инфраструктуры ограничивает доступ населения 
к современным цифровым услугам и информа-
ции, что, в свою очередь, может тормозить разви-
тие региона в целом и ограничивает доступ к ин-
формации и цифровым услугам государства насе-
ления.

Кроме того, жители удаленных территорий 
сталкиваются с проблемами в получении доступа 
к образованию и здравоохранению, что негативно 
сказывается на уровне жизни и открывает вызовы 
для дальнейшей цифровизации.

«Эффективное решение данной проблемы тре-
бует интегрированного подхода, включающего ин-
вестиции в инфраструктуру, внедрение новых тех-
нологий и внимание к потребностям местных жи-
телей со стороны властей» (О. Е., 26 лет, аналитик 
городской администрации, Улан- Удэ).

Перспективным в этой связи видится комплекс-
ный подход к решению проблемы, а именно, пре-
жде всего, требуется строительство новых линий 
связи, требуется дополнительное инвестирование 
в прокладку оптоволоконных и других видов сетей 
и внедрение спутниковых технологий для обеспече-
ния связи в труднодоступных местах. Данные меры 
кроме непосредственно цифровизации могут по-
мочь в освоении труднодоступных территорий мо-
лодежью, увеличат привлекательность сельской 
местности для молодых предпринимателей, умень-
шат отток населения из удаленных районов.

Второе перспективное направление, в этой 
связи –  усиление финансирования. Для реализа-
ции первого перспективного направления необхо-
димо предоставление финансовой помощи опера-
торам связи для подключения удаленных районов. 
Потребуется и установка базовых станций сото-
вой связи в удаленных населенных пунктах для 
предоставления доступа через мобильные сети. 
Не все территории РФ имеют доступ не то, чтобы 
к сети Интернет, а к сотовой связи, что букваль-
но «отбрасывает» эти районы в развитии на деся-
тилетия назад, а это недопустимо в современных 
реалиях.

«Взаимосвязана с удаленностью территорий 
и труднодоступностью их обслуживания проблема 
квалификации персонала, что является третьим 
перспективным направлением. В этой связи мо-
жет быть организовано, финансировано и прове-
дено обучение местных специалистов для обслу-
живания и поддержки инфраструктуры связи, что 
поможет снизить затраты на привлечения специа-
листов из других районов» (Г.О., 33 года, ведущий 
аналитик, администрация г. Красноярск).

Такой подход может существенно повысить 
уровень компетенции местного населения. Обу-
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ченные специалисты будут лучше адаптироваться 
к специфике и потребностям своего региона, что 
обеспечит более эффективное и быстрое решение 
возникающих проблем, опять же, уменьшит отток 
населения их таких районов. Вовлечение местных 
жителей в процессы обслуживания связи способ-
ствует созданию новых рабочих мест и укрепле-
нию экономики региона.

Таким образом, организация и реализация 
программ подготовки специалистов в области 
связи становятся ключевым шагом к обеспече-
нию стабильного и качественного доступа к услу-
гам связи в удаленных и труднодоступных терри-
ториях. Предлагается «возобновить финансиро-
вание программы «Кадры для цифровой эконо-
мики» и разработать направление –  «Квалифици-
рованные кадры обслуживания сетей сообщения 
сельской местности» (в разных регионах РФ)» 
(О.А., 31 год, ведущий аналитик, администрация 
г. Иркутск). Такое направление позволит сосредо-
точиться на подготовке специалистов, способных 
эффективно обслуживать и поддерживать ин-
формационные и телекоммуникационные инфра-
структуры в удаленных и труднодоступных райо-
нах. «Важно не только обучить местных жителей 
техническим навыкам, но и повысить их квалифи-
кацию в работе с современными технологиями, 
что обеспечит устойчивое развитие сетей связи 
и улучшит качество предоставляемых услуг» (О. 
Е., 26 лет, аналитик городской администрации, 
Улан- Удэ).

Возобновление финансирования программы 
также создаст новые возможности для занятости 
местного населения, позволит сократить расходы 
на привлечение кадров из других регионов и обе-
спечит защиту прав граждан на доступ к инфор-
мации.

Таким образом, реализация данного направ-
ления будет способствовать развитию цифровой 
экономики и социальной инфраструктуры России. 
Реализация этих мер поможет обеспечить доступ 
к услугам связи в удаленных и малонаселенных 
территориях, что, в свою очередь, повысит каче-
ство жизни жителей и обеспечит их более полно-
ценное участие в цифровом обществе.

Основная проблема дальнейшего развития ре-
гиональной информатизации связывается с недо-
статочным финансированием, кадровым дефици-
том, несогласованностью действий между разны-
ми уровнями власти и если вопрос согласованно-
сти уровней власти в регионе решается весьма 
успешно, то проблема работы с кадрами остает-
ся открытой. «Многие специалисты в области IT 
и цифровых технологий стремятся работать в бо-
лее развитых экономических центрах, где пред-
лагаются лучшие условия труда, более высокая 
заработная плата и возможности для карьерного 
роста» (Ж.Б., 29 лет, ведущий аналитик, админи-
страции г. Улан- Удэ).

В Иркутской области, Красноярском крае, Ре-
спублике Бурятия отсутствует достаточное коли-
чество высококвалифицированных рабочих мест, 
что приводит к снижению привлекательности ре-
гиона для талантливых специалистов, при этом, 
власть не стремится ни увеличивать количество 
таких мест, ни создавать условия для переква-
лификации и повышению квалификации таких 
специалистов, по крайней мере, в рамках про-
граммы «Кадры для цифровой экономики».

Наконец, главная перспектива и основное на-
правление деятельности реализации программ 
цифрового развития в России должно касаться 
«безопасности, в том числе, предоставления го-
сударственных услуг в цифровом формате» (Т.О., 
30 лет, ведущий аналитик, районной администра-
ции Иркутской области), что является пятым пер-
спективным направлением деятельности.

В целях стимулирования процессов модерниза-
ции государственного управления в сфере цифро-
визации общества, необходимо:
– гарантировать соблюдение на всех уровнях пу-

бличной власти общих принципов информаци-
онного обмена и единой технической политики 
в развитии систем безопасности граждан;

– обеспечить процесс качественной модерниза-
ции информационного, программного, техниче-
ского и организационного обеспечения цифро-
вых государственных услуг;

– оптимизировать распределение бюджетов всех 
уровней при реализации региональных про-
грамм.
Таким образом, перспективные направления 

реализации программ цифрового развития в Рос-
сийской Федерации должны сосредоточиться 
на следующих ключевых аспектах.

1. Безопасность цифровых услуг через обеспе-
чение надежной защиты персональных данных 
и информации граждан при использовании циф-
ровых платформ благодаря комплексным меро-
приятиям.

2. Продолжение реализации программы «Ка-
дры для цифровой экономики».

3. Расширение финансирования на повсемест-
ное внедрение цифровой инфраструктуру, в том 
числе, в отдаленные и малонаселенные районы 
России.

4. Обеспечение доступа к инструментам циф-
ровизации труднодоступных районов страны.

Выводы

Таким образом, программа «Информационное об-
щество» нацелена на улучшение качества жизни 
граждан, оптимизацию работы государственных 
организаций и развитие экономического потенци-
ала страны. Ключевыми направлениями являются 
развитие цифровых услуг через обеспечение ши-
рокого доступа к онлайн- сервисам для повышения 
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удобства взаимодействия граждан и госорганов 
(прокладка сетей сообщения, установка оборудо-
вания –  создание необходимой инфраструктуры 
на всей территории Российской Федерации, в том 
числе, в труднодоступных и малонаселенных пун-
ктах).

Реализация данной программы не представля-
ется возможной без увеличения цифровой грамот-
ности, для этого требуется обучение населения 
основам работы с цифровыми технологиями, что 
способствует более активному участию граждан 
в информационном обществе. Программа «Ин-
формационное общество» направлена на созда-
ние интегрированного и эффективного цифрового 
пространства, где информация становится основ-
ным ресурсом для устойчивого развития и благо-
состояния общества, быстрого и комфортного вза-
имодействия с государством, а внедрение совре-
менных технологий открывает новые горизонты 
для граждан и бизнеса.

Анализ опыта субъектов Российской Федера-
ции по реализации государственной программы 
«Информационное общество» показал, что каж-
дый регион развивается в соответствии с соб-
ственными потребностями, внедряя те инструмен-
ты в работу государственных органов и жизни на-
селения, которые больше всего необходимы.

Проведенное фокус- групповое исследование 
молодых экспертов в государственном секторе 
показало, что для успешной реализации проек-
тов в цифровой сфере необходимо акцентировать 
внимание на устранении слабостей и угроз, а так-
же активно использовать имеющиеся сильные сто-
роны и возможности, что позволит создать устой-
чивую и эффективную цифровую инфраструк-
туру, которая будет способствовать социально- 
экономическому развитию региона.

Исходя из существующих проблем, сформули-
рованы перспективные направления реализации 
программ цифрового развития в России.

Повышение эффективности работы на труд-
нодоступных территориях Российской Федерации 
для прокладки сетей сообщения и обеспечения 
доступа граждан к цифровизации, которое можно 
достичь с помощью дополнительного финансиро-
вания и обеспечения рабочих мест местному на-
селению.

Требуется и выделение дополнительных 
средств на обеспечение прав граждан на доступ 
к информации на аналоговых носителях и сохра-
нение традиционных и привычных для граждан 
(отличных от цифровых) форм получения товаров 
и услуг.

Необходимым условием реализации перспек-
тивных направлений с учетом существующих про-
блем является увеличение количества высоко-
квалифицированных рабочих мест, что приводит 
к снижению привлекательности региона для та-
лантливых специалистов в ИТ-сфере.

Остро стоит вопрос с кибербезопасностью 
и сохранностью персональных данных –  должны 
соблюдаться принципы работы с персональными 
данными, защитой информации и другими важны-
ми направлениями, в том числе, по работе с на-
селением для обеспечения нормального функцио-
нирования и развития стратегии цифрового разви-
тия региона без цифровых угроз населению.
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Maslodudova N. V.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article analyzes the practices of different regions of the Russian 
Federation in implementing the state program “Information Socie-
ty”, and also presents the results of a qualitative study of students, 
in assessing the implementation of this state program. During the 
analysis of the focus group interview, key problem areas, effective 
strategies, problem areas and promising areas of development are 
identified.
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Статья исследует опыт организации социальной работы с ли-
цами без определенного места жительства, основываясь 
на мнениях и рекомендациях экспертов в этой области. Лица 
БОМЖ –  это категория населения, которая не поддается точ-
ному статистическому учету. Оказываясь в ситуации бездо-
мности, человек пытается максимально упростить свою жизнь, 
происходит регресс навыков, и со временем бездомному слож-
нее вернуться в общество. По мнению специалистов, рабо-
та, направленная на реабилитацию бездомных лиц наиболее 
сложна. Так как бездомные лица с большим стажем часто 
не готовы менять свой образ жизни, и есть вероятность того, 
что в процессе или после реабилитации они вновь окажутся 
на улице, чтобы поддерживать свои «контакты». Анализируют-
ся существующие подходы, программы и стратегии, направ-
ленные на поддержку данной категории граждан. Уделяется 
внимание ключевым факторам, способствующим успешной 
реинтеграции и улучшению качества жизни бездомных, таким 
как индивидуализированный подход, межведомственное со-
трудничество и вовлечение добровольцев. Эксперты делятся 
оценкой эффективности реализуемых инициатив, а также вы-
деляют существующие проблемы и предложенные пути их ре-
шения.

Ключевые слова: лица без определенного места жительства, 
социальные проблемы, бездомность, некоммерческая органи-
зация, социальная работа, технологии социальной работы, со-
циальная адаптация, социальная реабилитация.

Бездомность является одной из острых соци-
альных проблем в современном обществе. Акту-
альность исследования проблемы организации 
социальной работой с лицами без определенного 
места жительства обусловлена необходимостью 
рассмотрения особенностей социальных проблем 
данной категории населения, с целью поиска наи-
более эффективных технологий и методов эффек-
тивного оказания социальной помощи, а также не-
обходимостью систематизации факторов, ограни-
чивающих эффективность при предоставлении 
помощи лицам без определенного места житель-
ства. Необходимо отметить одну общую слож-
ность исследований в данной сфере –  отсутствие 
официального статистического учета этой марги-
нальной категории населения.

Отечественные исследователи изучают раз-
личные аспекты организации социальной рабо-
ты с лицами без определенного места житель-
ства. Вопросы социальной адаптации рассматри-
ваются в работах Н. Н. Хвоина [9], Е. Л. Шилкиной 
и Е. Г. Некрасовой [10], психологические аспекты 
бездомности и особенности социального портрета 
лиц без определенного места жительства в публи-
кациях Н. Ю. Клюевой [3], И. А. Юрасовой, В. П. Ко-
шарного, Ш. Г. Сеидова [11], анализ зарубежного 
опыта работы в работах И. И. Нехаева [4].

Роль некоммерческих организаций и социаль-
ного предпринимательства в решении социальных 
проблем общества показана в работах Т. Д. Бур-
менко и Е. Г. Тархановой [2], Т. Г. Бахматовой [1], 
Т. А. Тереховой, Е. Л. Трофимовой, С. К. Малахае-
вой, Г. А. Кузьминой [6].

В нашей стране социальная работа с данной 
маргинализированной категорией населения ве-
дется на двух уровнях: государственном и обще-
ственном. На сегодняшний день нет отдельного 
Федерального Закона, регулирующего социаль-
ное обслуживание лиц без определенного места 
жительства, а также статус таких лиц. Социальная 
работа с бездомными имеет следующую законо-
дательную основу.

Федеральный Закон № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» гарантирует социальную 
адаптацию таким категориям граждан, как лица, 
занимающиеся бродяжничеством и попрошайни-
чеством, лица без определенного места житель-
ства и другим категориям 1.

1 Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации: Федер. закон РФ от 23.06.2016 № 182-
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Правовое регулирование социального обслу-
живания лиц без определенного места жительства 
осуществляется на основании Федерального За-
кона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации» 1.

Правовые основы социальной работы с лицами 
без определенного места жительства регулиру-
ет ГОСТ Р 53064–2017 «Национальный стандарт 
Российской Федерации. Социальное обслужива-
ние населения. Типы учреждений социального об-
служивания и социальные услуги лицам без опре-
деленного места жительства и занятий».

Данный стандарт распространяется на соци-
альные услуги, предоставляемые лицам без опре-
деленного места жительства и занятий государ-
ственными и иных форм собственности поставщи-
ками социальных услуг. Также стандарт устанав-
ливает типы учреждений социального обслужива-
ния бездомных граждан (получателей социальных 
услуг), состав, объемы и формы предоставляемых 
им социальных услуг. Лица без определенного ме-
ста жительства являются одной из самых уязви-
мых групп в обществе и сталкиваются со многими 
проблемами: социальными, бюрократическими, 
материальными.

Проблема бездомности характерна не только 
для Российской Федерации, данная проблема яв-
ляется глобальной. Международное сотрудниче-
ство является важным инструментом в решении 
проблемы бездомности. Оно позволяет объеди-
нять усилия государств, международных органи-
заций, неправительственных организаций и обще-
ственности для решения данной проблемы. Так, 
по данным Организации Объединенных Наций 
(далее –  ООН) в мире насчитывается более 100 
миллионов бездомных людей. Около 1,6 милли-
ардов людей живет в плохих условиях, что также 
является условием риска развития проблемы без-
домности [6].

В 2020 году Комиссия социального развития 
ООН приняли резолюцию по проблеме бездомно-
сти –  «Доступное жилье и системы социальной за-
щиты для всех для решения проблемы бездомно-
сти» [7]. Резолюция отмечает, что проблема без-
домности препятствует правам человека, с ней 
необходимо бороться в глобальном плане. Также 
отмечается о том, что на развитие бездомности 
может влиять изменение климата. Так как изме-
нение климата может привести к нерегулярности 
внезапных или медленно наступающих стихийных 
бедствий (ураганы, наводнения, засухи), все это 
может оставить людей без крыши над головой.

ФЗ // Гарант: [сайт]. –  URL: https://base.garant.ru/71428030/ (дата 
обращения: 18.11.2024).

1 Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации: Федер. закон РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ // 
Гарант: [сайт]. –  URL: https://base.garant.ru/ 70552648/ (дата об-
ращения: 18.11.2024).

Важным замечанием в резолюции указано то, 
что бездомность –  это не просто отсутствие жи-
лья, это состояние, сопровождающееся нищетой, 
нехваткой занятости, потери семьи, связи с об-
ществом. Помимо этого, к бездомным могут от-
носиться граждане, которые проживают в непри-
годных для жизни условиях. Бездомность может 
возникать не только из-за экономической ситу-
ации в стране, но и из-за уровня правовой и фи-
нансовой грамотности населения, а также соци-
альными проблемами: наркомания, алкоголизм, 
уровень психического состояния населения. Так-
же резолюция признает бездомность комплекс-
ной проблемой, для решений которой необходимо 
применять комплексные меры, начиная от эконо-
мической политики, заканчивая социальными во-
просами (здравоохранение, социальная защита 
и так далее).

Резолюция призывает государства уделить 
особое внимание, а также собирать данные при 
исследовании данной проблемы, а именно: воз-
раст, инвалидность, пол, а также устанавливать 
категорию бездомности. Помимо этого, необходи-
мо государствам необходимо поддерживать мини-
мальный уровень социальный защиты и поддерж-
ки населения. Также резолюция подчеркивает 
важность вмешательства в проблему бездомно-
сти не только государства, но и частный сектор, 
который может поспособствовать увеличению не-
дорого жилья.

Таким образом, резолюция призывает страны 
применять меры по устранению бездомности, пре-
доставляя населению доступное жилье и необхо-
димый уровень социальной защиты населения, 
обеспечивая доступ к базовым социальным услу-
гам (образование, медицина, трудоустройство).

Проблема бездомности в разных странах ре-
шается по-разному. Широкое распространение 
получила практика «аутрич». Суть работы –  соци-
альный работник оказывает помощь бездомному 
на его «территории», то есть на улице, в местах 
скопления, в ночлежках. Это делается для сокра-
щения сроков установления контакта с клиентом. 
Часто в аутрич работе задействован не только со-
циальный работник, но и медицинский работник 
и психолог. Например, в Копенгагене осуществля-
ет деятельность организация «Health Team». Ра-
бота заключается в том, что в рейс в ночное вре-
мя выезжает водитель, врач и 4 медсестры, что-
бы оказать первую медицинскую помощь нужда-
ющимся гражданам. Также во многих западных 
странах существуют дневные центры, в которых 
бездомные могут получить социальную помощь 
(питание, душ, стирка, необходимая одежда). 
Ко всему прочему, там можно получить консуль-
тации у специалистов. Схожая деятельность суще-
ствует и во Франции [4].

В Америке, к примеру, распространен метод 
решения проблемы при помощи волонтерского 
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движения. Так, с помощью волонтеров строятся 
временные дома для бездомных, что упрощает ра-
боту специалистов по социальной работе. Так как, 
получив крышу над головой, человек уже делает 
первые шаги к решению своей проблемы. Также 
в Америке действует программа «Housing first» 
(«Жилье в первую очередь»). За данное жилье 
бездомный платит сам, но обычно первый месяц 
бесплатный. Обязанностью бездомного является 
его трудовая занятость или обучение. Согласно 
министерству жилищного строительства и город-
ского развития, в 2018 году в США насчитывалось 
553 000 бездомных или 0,17% от населения.

В Германии бездомные определяются как «Frei-
willig» (добровольно) и «Unfreiwillig» (непреднаме-
ренно). Тем, кто лишился жилья непреднамерен-
но обязаны запросить помощь в письменном ви-
де. Функции помощи возлагаются на сотрудников 
полиции и местное управление. Бездомный может 
обратиться в социальное учреждение, после ре-
гистрации получить определенные выплаты, ме-
дицинскую страховку и оплату жилья на опреде-
ленный период. Помимо государственной помо-
щи в Германии распространен опыт волонтерско-
го движения. Так, существует приют «Diakonie». 
В нем официально работают 8 сотрудников и 120 
волонтеров (медицинские работники, стоматоло-
ги, парикмахеры), основной контингент волонте-
ров –  люди на пенсии.

В Австралии организация «Backpack Bed» вы-
дает бездомным гражданам спальные мешки. Они 
имеют внутренний карман, защищают от ветра 
и насекомых. Также опыт имеет ирландская благо-
творительная организация, которая выдает спаль-
ные мешки в цвете национального флага.

В Лондоне также есть нетипичный подход к ре-
шению проблемы бездомности. Например, там 
реализуется волонтерская программа, в которой 
участником может стать любой желающий в воз-
расте от 19 лет. Организация «The Simon Communi-
ty» предоставляет для волонтеров жилье, питание, 
проезд и так далее. При этом волонтеры имеют 
обязанность находиться в центре полный рабочий 
день не реже 2 раз в неделю в течение 6 месяцев.

В Шотландии жители в холодное время года ве-
шают теплые вещи на столбах. В Гамбурге привя-
зывают шарфы, во Франкфурте группа дизайне-
ров выдает бездомным куртки, из которых можно 
сделать сумку или гамак.

Финляндия ведет активную политику социаль-
ного включения бездомных людей. Также суще-
ствует программа «Housing First». Особенность 
программы заключается в том, что человеку сна-
чала предоставляют жилье, а затем проводится 
дальнейшая социальная работа. Ориентир идет 
не на обеспечение бездомного ночлегом, а пре-
доставлением ему квартиры. Вначале помощь 
с оплатой жилья оказывает государство, затем 
эта обязанность переходит к гражданину. Так, 

государство инвестировало в строительство до-
мов и переоборудование приютов в отдельные 
«капсульные» квартиры. С помощью данной про-
граммы в Финляндии с 1987 года получили жилье 
12 000 человек. Ежегодно страна экономит на ус-
лугах до предоставления жилья 9 600 евро одному 
человеку. Благодаря данной программе в Финлян-
дии за 30 лет количество лиц без определенного 
места жительства уменьшилось в 3 раза.

Существуют различные программы, направ-
ленные на поддержку бездомных людей в поиске 
работы. Они могут получить помощь в написании 
резюме, профессиональной ориентации и подго-
товке к собеседованию. Существуют программы, 
которые помогают бездомным людям преодоле-
вать социальную изоляцию и предоставляют им 
помощь в решении личностных проблем. Помимо 
этого, бездомные могут получать государствен-
ную финансовую помощь на жилье, питание и ле-
карства. К примеру, в 2020 году государство выде-
лило бездомным финансовую помощь в размере 
930 долларов. А также происходит развитие куль-
турной интеграции: созданы программы, которые 
позволяют бездомным людям участвовать в куль-
турной жизни страны, посещать музеи и выставки, 
театры и концерты.

В Японии законодательные инициативы по ре-
шению проблемы бездомных начали активно вне-
дряться с 2002 года. Был разработан закон, кото-
рый обязал местное самоуправление оказывать 
социальную помощь и поддержку бездомным ли-
цам. Так, начали оказывать помощь при трудоу-
стройстве, переезде в социальный приют или жи-
лье. Также закон сделал более доступным полу-
чение медицинских услуг для бездомных. Одной 
из основных мер социальной поддержки является 
предоставление жилья. В Японии для бездомных 
созданы специальные приюты, где они могут полу-
чить бесплатное жилье на определенный период 
времени. Кроме того, местные власти предостав-
ляют бездомным помощь в поиске жилья, напри-
мер, помогают с арендой квартиры и обеспечива-
ют финансовую помощь на оплату первого и по-
следующих месяцев аренды. Другой вид социаль-
ной поддержки –  это медицинская помощь. В Япо-
нии для бездомных работают специализирован-
ные медицинские центры, где они могут получить 
бесплатную медицинскую помощь. Также бездо-
мным лицам предоставляют различные програм-
мы вакцинации, лечения болезней и профилакти-
ки заболеваний.

Кроме того, для социальной реабилитации без-
домных лиц существуют тренинговые программы, 
направленные на их восстановление и возвраще-
ние в общество. Эти программы включают в се-
бя профессиональное обучение, трудоустрой-
ство и консультации по преодолению социальной 
изоляции. Также бездомные могут получать раз-
личные социальные выплаты, к примеру, посо-
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бия на детей, государственную помощь на жилье 
и льготы на общественный транспорт. Помимо 
государственной помощи в Японии социальную 
поддержку оказывают и благотворительные орга-
низации. К примеру, Токийский фонд Цукурои от-
крыл кафе «Shio No Michi», который предоставля-
ет питание бездомным лицам. Некоторые страны 
вводят определенные меры по борьбе с лицами 
без определенного места жительства на улицах.

Так, в Венгрии введен закон, запрещающий 
ночлег в общественных местах. Введение закона 
аргументировали тем, что такие меры будут по-
могать бездомным, обеспечивая дополнительные 
места в социальных приютах. Всех, кто прожива-
ет на улице, будут отправлять в социальный при-
ют. Если бездомный несколько раз нарушит дан-
ный закон, то он будет арестован, а все его вещи –  
уничтожены. В некоторых странах местные жите-
ли ставят на бордюры камни, чтобы бездомные 
не могли там сидеть. А местное самоуправление 
делает «неудобную архитектуру», например, ска-
мейки, на которых нельзя лежать, козырьки с ще-
лями или шипы на тех местах, где чаще всего за-
держиваются бездомные.

Особенности исследования

Авторами в течение 2023–2024 гг. было проведено 
социологическое исследование организации соци-
альной работы с лицами без определенного места 
жительства в рамках общественного сектора Ир-
кутской области.

Целью исследования являлось выявление ос-
новных факторов, препятствующих ресоциализа-
ции бездомного, а также определение проблем 
организации социальной работы с данной катего-
рией населения в негосударственных организаци-
ях, особенности взаимодействия с государствен-
ными структурами, а также определить пути прео-
доления выявленных трудностей.

Исследование было проведено методом нестан-
дартизированного экспертного опроса. Использо-
валась невероятностная критериальная выборка, 
репрезентативность обеспечивается тщательным 
отбором экспертов, советующих заданным кри-
териям. Отбор экспертов проводился на основе 
формальных критериев: во-первых, место работы 
эксперта –  негосударственная общественная ор-
ганизация, работающая с бездомными, во-вторых, 
должностные обязанности связаны с ресоциализа-
цией данных лиц, в-третьих, опыт работы в данной 
сфере не менее трех лет. Объем выборки составил 
7 экспертов, что обеспечивает компактность вы-
борки и покрытие целей исследования.

Результаты исследования

Большинство экспертов оценивают работу негосу-
дарственных общественных организаций в решении 

проблемы ресоциализации бездомных эффектив-
ней по сравнению с государственными структурами. 
Такая точка зрения обосновывается более активной 
реализацией социальных проектов и менее затрат-
ной работой с финансовой точки зрения, а также 
отсутствием трудностей бюрократического харак-
тера в текущей деятельности.

Более половины экспертов удовлетворены вза-
имодействием с государственными социальными 
учреждениями, отметили четкость выстроенного 
взаимодействия и оценили его уровень как высо-
кий.

Рассуждая о поддержке со стороны государ-
ства деятельности по социальной адаптации и ре-
социализации бездомных в рамках общественно-
го сектора, направленной на повышении ее эф-
фективности, эксперты отметили ряд направле-
ний. Прежде всего, упрощение получение доку-
ментов, удостоверяющих личность, на втором ме-
сте по частоте упоминания –  помощь в получении 
технических средств реабилитации для инвали-
дов, на третьем –  финансовая поддержка. Также 
эксперты отметили необходимость «решения во-
проса по людям, не имеющих паспорта граждани-
на РФ, которых нет в базе данных» и увеличение 
числа лечебных учреждений закрытого типа для 
людей с ментальными расстройствами.

В ходе опроса у экспертов попросили оценить 
динамику численности лиц без определенного ме-
ста жительства. Мнения экспертов не были едины. 
Так, менее половины специалистов (42%) счита-
ют, что количество бездомных увеличится, другая 
часть экспертов считает, что останется неизмен-
ным: «Количество из года в год примерно одина-
ковое, мы обслуживаем в год примерно 200 чело-
век».

Обобщив ответы экспертов, был получен ти-
пичный портрет клиента центра помощи бездо-
мным. В основном –  это мужчина от 40 до 70 лет. 
Обычно ему требуется медицинские и социально- 
правовые услуги, касающиеся восстановления до-
кументов, оформления инвалидности и (или) пен-
сии. Считают предоставление услуг своим пра-
вом и обязанностью центра помощи. «В основном 
мужчина, реже женщина. Имеет или утеряны до-
кументы. Требуется оформление инвалидности, 
пенсии и медицинская помощь, а также оформле-
ние в стационарное учреждение социального об-
служивания. Принимает все как должное, не ис-
пытывает чувство благодарности. Обвиняет в сво-
их проблемах всех, кроме себя».

Основным источником информации о центре 
помощи для бездомных являются знакомые и род-
ственники. Очень редко самостоятельно пытались 
найти информацию об организации, куда можно 
обратиться за поддержкой.

Получатели социальных услуг находятся 
на бесплатном обслуживании. Многие с инвалид-
ностью, чаще всего встречается вторая группа 
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инвалидности. Самой распространенной причи-
ной потери жилья являются семейные проблемы. 
Можно заметить, что бездомными гражданами 
могут быть люди, имеющие регистрацию по месту 
жительства, но по каким-либо причинам, они там 
не могут проживать. За один год работы в семью 
возвращены были лишь два человека. По данно-
му показателю можно понять, что вернуть челове-
ка в семью и наладить связь с родственниками –  
одна из сложнейших задач.

На вопрос о том, какие проблемы бездомных 
замедляют процесс реабилитации, эксперты отме-
тили одинаковые проблемы, а именно: алкоголь-
ная зависимость, инвалидность, развитие ижди-
венчества. Также специалисты отметили низкую 
степень подготовленности бездомных к самосто-
ятельным условиям жизни. На это обычно влия-
ет наличие ментальных расстройств и различных 
зависимостей, чаще всего алкогольной. Эксперты 
особо отметили, чем дольше человек находится 
в Центре, тем меньше вероятность его возвраще-
ния к самостоятельной жизни.

Исходя из перспектив ресоциализации, можно 
разделить лиц БОМЖ на две категории.
1. Лица, которые выбрали данный образ жиз-

ни и не стремятся его изменить. Обычно че-
ловек приобретает такой настрой, находясь 
в ситуации бездомности более года. Ситуация 
характеризуется как «острая». За год чело-
век вживается в роль бездомного, происходит 
трансформация психического и социального 
статуса личности. Человек начинает бороть-
ся за выживание (иждивенчество, воровство, 
жизнь в подвалах, алкоголизация).

2. Лица, которые хотят вернуться к нормальной 
жизни и нуждаются в помощи. Такие люди ли-
бо находятся в состоянии бездомности более 
короткое время, либо еще не перешли в состо-
яние бездомности, но находятся в социально 
опасном положении. Потеря жилья может слу-
читься с любым человеком независимо от по-
ла, возраста, уровня образования и социаль-
ного статуса.

Таким образом, можно сделать вывод, что воз-
вращение лиц БОМЖ к самостоятельно жизни за-
труднительно. Теоретические данные подкрепля-
ются мнением экспертов о том, что при длитель-
ном стаже бездомности, у человека притупляется 
желание работать. Мнения специалистов сошлись 
в том, что к возвращению к самостоятельно жиз-
ни препятствует алкогольная зависимость, нали-
чие инвалидности и развивающееся иждивенче-
ство людей. Но при этом существуют и исключе-
ния. Также стоит отметить о хорошо выстроен-
ном взаимодействии общественных организаций 
с государственными социальными учреждениями 
(психоневрологические интернаты, КЦСОН и дру-
гие). Основной причиной, которая минимизирует 
эффективность работы, является алкоголизм кли-

ентов. После ухода из центра помощи, клиент, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, снова 
теряет работу, документы.

Выводы

Ресоциализация лиц без определенного места жи-
тельства –  комплексный процесс, предполагающий 
тесное взаимодействие, как государственных уч-
реждений сферы здравоохранения, образования, 
культуры, занятости, МВД, так общественных не-
коммерческих и благотворительных организаций.

Некоммерческие организации, занимающие-
ся помощью бездомным, сталкиваются с различ-
ными препятствиям в решении этой проблемы. 
Изучение факторов, препятствующих ресоциали-
зации бездомного и факторов, способствующих 
более эффективной работе НКО, поможет улуч-
шить ситуацию в этой области и выработать но-
вые подходы к решению этой проблемы. Специ-
фика социальной работы с лицами БОМЖ пред-
полагает выбор средств, которые помогут вернуть 
человека к нормальной жизни. Их выбор зависит 
от двух факторов: «внутренний» и «внешний». 
К «внутреннему» фактору относится индивидуаль-
ная ситуация человека. То есть, насколько острая 
форма бездомности (наличие зависимости, стаж 
бездомности, отношение человека к своему поло-
жение). К «внешним» же факторам можно отне-
сти наличие документов, возраст, состояние здо-
ровья, образование, наличие социально- полезных 
связей с друзьями или родственниками, наличие 
регистрации.

Современные технологии имеют большое зна-
чение в решении проблемы бездомности. Они по-
могают найти новые пути для обеспечения бездо-
мным людям доступа к жилью, работе, медицин-
ским и другим услугам. Одним из примеров таких 
технологий является мобильное приложение для 
поиска ближайшего убежища. Это приложение 
помогает бездомным людям найти ближайшие 
приюты. Также современные технологии позволя-
ют осуществлять международное сотрудничество. 
Примером такого сотрудничества может служить 
сайт «Международный форум бездомных». Сайт 
разработан специалистам по социальной рабо-
те из Австралии. Сайт создан для обмена опытом 
в решении проблем бездомности. В целом, ис-
пользование современных технологий может быть 
важным шагом в решении проблемы бездомности.

За рубежом возникло такое явление, как «ки-
бербездомость» и «макбездомность». Кибербез-
домные –  это бездомные, которые ночуют в кру-
глосуточных интернет-кафе. Такое явление начало 
распространяться в Японии. В свою очередь мак-
бездомные –  это люди, которые ночуют в кругло-
суточных «Макдональдсах». Таким образом, мож-
но сделать вывод, что международное сотрудни-
чество имеет большое значение в решении про-
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блемы бездомности. Основная цель социальных 
программ за рубежом –  это вернуть гражданина 
в свой дом или предоставить ему жилье. Это объ-
ясняется тем, что такое решение экономически вы-
годнее, чем содержать бездомного в социальном 
учреждении или тюрьме. Также за рубежом актив-
но развиваются волонтерские движения, помогаю-
щие лицам без определенного места жительства.

Экспертный опрос позволил выявить основные 
факторы, препятствующие ресоциализации без-
домных людей, к ним относятся алкогольная зави-
симость, инвалидность, развитие иждивенчества. 
Также выявлены факторы, способствующие более 
эффективной работе НКО в решении проблемы 
бездомности, а именно: упрощение системы по-
лучения документов, удостоверяющих личность, 
помощь в получении технических средств реа-
билитации для инвалидов, финансовая помощь. 
Специалисты отметили низкую степень подготов-
ленности бездомных к самостоятельным услови-
ям жизни. На это обычно влияет наличие менталь-
ных расстройств и различных зависимостей, чаще 
всего алкогольной.

Исследуемая социальная группа представля-
ют собой сложную категорию населения, начи-
ная от статистического учета, заканчивая соци-
альными и психологическими проблемами. Для 
комплексной работы важно развивать взаимо-
действие между государственными и благотвори-
тельными организациями. Это ускорит процесс ре-
абилитации данных граждан. При этом на локаль-
ном уровне должны развиваться социальные ус-
луги и технологии, а на федеральном –  разработ-
ка социальных программ, развитие сети учрежде-
ний и законопроекты [8]. Важно создание условий 
для обучения и трудоустройства данной категории 
граждан, а также содействие в установлении со-
циальных связей и перемене ценностей.
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EXPERIENCE IN ORGANIZING SOCIAL WORK WITH 
HOMELESS PEOPLE: OPINION OF PUBLIC SECTOR 
EXPERTS

Sedykh O. G., Taraban O. V.
Baikal State University

The article examines the experience of organizing social work with 
homeless people, based on the opinions and recommendations of 
experts in this field. Homeless people are a category of the popula-
tion that cannot be accurately statistically recorded. Finding them-
selves in a situation of homelessness, a person tries to simplify their 
life as much as possible, there is a regression of skills, and over 
time, it is more difficult for a homeless person to return to society. 
According to experts, work aimed at the rehabilitation of homeless 
people is the most difficult. Since homeless people with a long his-
tory are often not ready to change their lifestyle, and there is a pos-
sibility that during or after rehabilitation they will again end up on the 
street in order to maintain their “contacts”. Existing approaches, pro-
grams and strategies aimed at supporting this category of citizens 
are analyzed. Attention is paid to key factors contributing to suc-
cessful reintegration and improving the quality of life of the home-
less, such as an individualized approach, interdepartmental cooper-
ation and the involvement of volunteers. Experts share an assess-
ment of the effectiveness of the initiatives being implemented, and 
also highlight existing problems and proposed solutions.
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В данной статье рассматривается роль государственного 
управления во взаимосвязи цифровых платформ и цифровых 
услуг с цифровыми технологиями, вклад в которые гаранти-
рованно отражается на эффективности электронного взаимо-
действия. Показана роль государства при реализации научно- 
технических проектов, программ поддержки по интеграции 
технологических решений в общественные процессы, а также 
важность государственных мер поддержки повышения доступ-
ности цифровых услуг населению.

Ключевые слова: государственные меры поддержки, стра-
тегия цифрового развития, качество жизни, цифровые услуги 
для населения РФ.

Политика цифровизации государства способ-
ствует расширению спектра услуг и возможностей 
всех структур, оказывающих социальные услу-
ги населению, поэтому необходимо оценить вне-
дрение такой политики. Политика цифровизации 
на сегодняшний день является основным направ-
лением, в котором движется практически каждая 
сфера жизни деятельности общества и государ-
ства.

Данные полномочия департаменты регионов 
по оказанию социальных услуг населению осу-
ществляют посредством представительных госу-
дарственных учреждений (например, многофунк-
циональный государственный центр «Мои доку-
менты»). На данный момент такие услуги оказы-
ваются гражданам как в стационарном режиме, 
то есть в офисе учреждения, так и в дистанцион-
ном формате, посредством использования специ-
ализированного информационного сайта Госуслу-
ги.ру.

Перенесение деятельности государствен-
ных учреждений по оказанию гражданам помо-
щи в сфере занятости на цифровые платформы 
не подразумевает прекращения деятельности ка-
дров данных учреждений. На онлайн- платформах 
население получает услуги в тех или иных вопро-
сах. Использование цифровой платформы позво-
ляет большому количеству сотрудников выступать 
в качестве онлайн- консультантов.

В настоящее время опыт внедрения цифро-
вых технологий в сферу социального обслужива-
ния достаточно большой, поскольку некоторые 
сферы социального обслуживания уже обеспече-
ны необходимыми условиями для цифровизации. 
Региональное законодательство активно разви-
вается в сторону цифровизации социальных ус-
луг населению. Главная задача департамента го-
сударственной службы занятости граждан каждой 
области заключается в оказании гражданам по-
мощи в поиске работы посредством постановки их 
на соответствующий учёт занятости, а также ока-
зание временной поддержки для тех, кто находит-
ся в затруднительном положении.

Госучреждения оказывают услуги гражданам 
как в стационарном режиме, то есть в офисе уч-
реждения, так и в дистанционном формате, по-
средством использования специализированного 
информационного сайта Госуслуги.ру. В этой свя-
зи предполагается минимизировать офлайн фор-
мат предоставления социальных услуг, одновре-
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менно перенести оказание услуг гражданам ис-
ключительно в цифровой формат, поскольку в та-
ком случае значительно уменьшатся переменные 
и особенно фиксированные издержки, не будет 
возникать проблем с недостатком кадров.

Опыт внедрения цифровых технологий в соци-
альную сферу облуживания можно увидеть в бан-
ковских системах, которые посредством специ-
альных цифровых платформ оказывают гражда-
нам услуги по открытию расчетных счетов и т.п. 
Будущее развитие IT-технологий вполне способ-
но привести к тому, что на бизнес- модель «циф-
ровой банк» будет переходить всё большее коли-
чество кредитных учреждений, цифровые банки 
в 2025 году могут полностью вытеснить с рынка 
традиционные банковские учреждения, что приве-
дёт к кардинальным трансформациям в финансо-
вой системе.

Опыт инновационных способов привлечения 
ресурсов в ПАО «Сбербанк» как крупной техно-
логической компании позволит рассмотреть тех-
нологические заделы крупного бизнеса, не только 
конкурирующего с ведущими экосистемами ми-
ра, но и задающего стандарты для пользователей 
и, в конечном счете, для государства.

Физическим лицам Сбер предлагает несколь-
ко типов каналов обслуживания, среди которых 
Веб-версия и мобильное приложение «Сбербанк 
Онлайн», СМС-сервис «Мобильный банк», сайт 

Сбербанка и сервис- мегапортал недвижимости 
«ДомКлик», позволяющий совершать сделки и по-
лучать ипотеку, проверять контрагента и запраши-
вать скидки, не выходя из приложения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что опыт использования цифровых технологий 
на территории регионов в целом широкий, имеет 
практическое значение, поскольку в настоящее 
время общество получает обслуживание услуг со-
циального назначения преимущественно посред-
ством цифровых платформ.

Цифровая политика в социальной сфере регу-
лируется в рамках специального регионального 
мониторинга, который направлен, прежде всего, 
на оценку ключевых показателей цифровой транс-
формации отрасли.

Методология оценки уровня цифровизации со-
циальных услуг –  это методология «Цифрового па-
спорта». Цифровой паспорт –  это набор ключевых 
показателей цифровизации социальных услуг, 
среди которых минимальная цифровая корзина, 
необходимая для предоставления базовых услуг, 
наличие цифровой инфраструктуры и человече-
ского капитала для цифровизации социальных 
учреждений и цифровая трансформация сектора 
в регионе.

Рассмотрим показатели оценки эффективно-
сти цифровой политики на территории регионов 
российского государства (табл. 1).

Таблица 1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме [1].

Субъект РФ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Российская Федерация 35,2 39,6 51,3 64,3 74,8 77,6 81,1 85,1

Республика Алтай 28,4 23,4 56,3 56,4 61,3 59,1 66,4 73,4

Республика Тыва 26,4 30,3 30,1 78,8 86,4 90,4 94,8 97,3

Республика Хакасия 17,1 21,2 38,5 64 80,0 73,9 72,2 79,0

Алтайский край 27,6 32,2 31,1 68,3 68,0 70,8 71,4 75,2

Красноярский край 35,8 31,5 31,8 80,4 77,5 83,1 76,4 80,8

Иркутская область 32,7 29,6 51,8 54,5 56,9 55,1 76,2 77,3

Новосибирская область 28,9 28,9 50,6 51,9 72,8 70,1 73,4 78,5

В соответствии с представленными статистиче-
скими показателями можно сказать, что, в целом, 
наблюдается рост предоставления социальных ус-
луг населению через цифровые платформы.

В качестве примера можно обратить внимание 
на показатели Красноярского края, где действует по-
ложительная динамика цифровизации социальных 
услуг. Из показателей видно, что с 35,8% в 2014 г. 
до 80,8% в 2021 г. наблюдается рост по примене-
нию гражданами инструментов цифровизации для 
получения социальных услуг. Это свидетельствует 
о комплексном развитии цифровой инфраструктуры 
на федеральном и региональном уровне.

Говоря о правовом регулировании оценки пока-
зателей эффективности цифровой политики в со-

циальной сфере, следует выделить Указ Прези-
дента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», который регла-
ментирует цифровую трансформацию ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы как один 
из стратегических векторов развития страны.

Данная мера является определённой реакци-
ей на общее развитие мировых информацион-
ных технологий и их повсеместное внедрение. 
Приказ Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18.11.2020 № 600 «Об утверждении методик 
расчета целевых показателей национальной це-
ли развития Российской Федерации «Цифровая 
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трансформация» предусматривает учёт следую-
щих показателей, характеризующих цифровиза-
цию социальной сферы: достижение «цифровой 
зрелости» ключевых отраслей экономики и соци-
альной сферы, в том числе здравоохранения и об-
разования, государственного управления; увели-
чение доли массовых социально значимых услуг, 
доступных в электронном виде.

На «Госуслугах», по данным на конец 2023 г., 
можно было получить около 500 единиц услуг [2]. 
По итогам 2022 г. российским гражданам было 
оказано порядка 200 млн социально значимых ус-
луг, наиболее востребованными из которых были 
запись к врачу (записались 20 млн. граждан), на-
значение социальных выплат и льгот (27 млн. об-
ращений). Электронная запись может сэкономить 
гражданам время и упростить процедуру получе-
ния услуги. Особенно актуально это может быть 
тем, кому затруднительно получить такие услуги 
стационарно из-за занятости, состояния здоровья 
или удалённого расположения. Многие процедуры 
можно осуществлять с компьютера или смартфо-
на.

Существенное развитии в предоставлении циф-
ровых услуг ожидается по направлениям онлайн- 
образования, телемедицины и дальнейшей циф-
ровизации государственных услуг. В здравоох-
ранении запланировано внедрение электронных 
больничных листов и рецептур, которые смогут 
предоставляться после онлайн- консультации. Это 
особенно актуально для сельской местности, где 
не первый год идёт укрупнение социальных услуг 
вокруг районных центров, и шаговая доступность 
здравоохранения является роскошью.

В образовании уже отчётливо наметился тренд 
на увеличение количества онлайн- курсов и про-
грамм дополнительного образования (ДПО). 
По программе «Код будущего» школьники могут 
два года обучаться бесплатно на курсах по про-
граммированию.

Качественные изменения ожидаются и по ре-
гистрации браков, разводов и рождения ребёнка. 
Платформа Единой государственной информаци-
онной системы социального обеспечения (ЕГИС-
СО) [3] будет автоматически определять соци-
альный статус пользователя и начислять ему со-
ответствующие пособия (при потере работы, по-
лучении инвалидности, рождении ребёнка и др.). 
Изменение социального статуса будет фиксиро-
ваться в многофункциональном центре (МФЦ) или 
на портале «Госуслуги», а далее информация бу-
дет автоматически обновляться в ЕГИССО.

Цифровые социальные услуги выводят на но-
вый уровень и коммерческие услуги. Например, 
ранее для получения налогового вычета по инди-
видуальному инвестиционному счёту (ИИС) бы-
ло необходимо самостоятельно подготавливать 
документы для налоговой. У многих граждан это 
вызывало затруднения, что занимало много вре-

мени, внимания, а иногда и денег для оплаты на-
логовых консультантов. Сейчас же, благодаря син-
хронизации работы банков, порталов «Госуслуг» 
и налоговой службы возможна автоматическая 
отправка заявки в упрощённой форме на получе-
ние инвестиционного вычета. Все процедуры мож-
но сделать с мобильного телефона любой точки 
мира, в том числе за счёт электронной подписи. 
Эта удобная и быстрая процедура повышает ка-
чество жизни граждан за счёт экономии времени 
и внимания, а также повышает привлекательность 
российского фондового рынка и финансовой сис-
темы.

Цифровые услуги меняют и сферу обеспечения 
безопасности граждан и соблюдения правопоряд-
ка. Так, автоматическое распознавание лиц по ка-
мерам видеонаблюдения помогает выявлять по-
тенциальных преступников по фотороботам.

Цифровизация упростила и облегчила различ-
ные массовые социальные процедуры, в том чис-
ле получение пенсий, выплат, пособий и компен-
саций, сократив время на стояние в очередях, под-
готовку справок, приём и у специалистов. Созда-
ваемая для всех регионов единая система «Соци-
альное казначейство» будет работать по принципу 
проактивности, когда многие социальные услуги 
будут предоставляться автоматически или с мини-
мальным вовлечением гражданина.

Расширяющая цифровизация предоставле-
ния социальных услуг имеет и ряд ограничений. 
Во-первых, нормативно- правовая база цифровой 
экономики не всегда успевает за бурно развиваю-
щейся отраслью. Во-вторых, мощности персональ-
ных компьютеров или мобильных телефонов ряда 
граждан и их цифровая грамотность, особенно по-
жилых, не всегда соответствуют требованиям, не-
обходимым для получения цифровых услуг. В-тре-
тьих, по-прежнему остро стоит вопрос с безопас-
ностью и сохранностью личных данных граждан. 
Многие до сих пор жалуются, что после обраще-
ния в различные государственные или негосудар-
ственные организации и передачи части личной 
информации им начинают названивать и предла-
гать различные товары или услуги, в том числе мо-
шеннические. В-четвёртых, некоторые категории 
граждан, особенно старшее поколение привыкли 
получать услуги в очном формате и не заинтере-
сованы активнее использовать дистанционный, 
цифровой, формат (рис. 1).

По данным на начало 2024 года порядка 87% 
различных справок, социальных льгот и посо-
бий можно получить в онлайн- режиме. Оставши-
еся 13% планируется также сделать доступными 
в интернете к концу года. По итогам всего 2023 го-
да было оказано 340 млн государственных услуг 
в электронном виде (в 2022 году –  240 млн, годо-
вой прирост в 41,7%). Всемирный банк также от-
метил успехи цифровизации российского госу-
дарственного сектора, включив Россию в список 
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из передовых 10 стран в этой сфере (The World 
Bank, 2022). В общем сравнении 198 стран рос-
сийский уровень технологической зрелости прави-
тельства составил 0,897.

Рис. 1. Цифровые навыки россиян, % от общей 
численности населения от 15 лет и старше [4].

В рейтинге Всемирно Банка анализировались 
четыре основные составляющие: уровень разви-
тия основных государственных систем (например, 
гособлако и другие платформы); развитие госу-
дарственных услуг и доступность электронных 
сервисов для граждан; развитие государственных 
институтов цифровизации, национальная иннова-
ционная система, стратегия цифрового развития 
и соответствующее законодательство; уровень 
вовлечённости граждан, открытость правитель-
ства и система обработки обратной связи. Сред-
ний показатель по всем странам составил 0,552 
балла, у России –  0,897 балла. Лидеры рейтинга: 
Южная Корея (0,991), Бразилия (0,975) и Саудов-
ская Аравия (0,971).

Портал «Госуслуг» стал 5-й цифровой экоси-
стемой в России по показателям трафика и чис-
ла активных пользователей. Всего на Портале за-
регистрировано примерно 115 млн учётных запи-
сей, 3,5 млн. из которых относятся к юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям. 
Ежедневная аудитория государственного ресур-
са составляет более 11 млн. пользователей (HSE-
daily, 2024). Продолжаются работы по широкому 
внедрению мобильного приложения «Госключ», 
позволяющего бесплатно оформить электронную 
подпись.

На портале «Госуслуг» проходит тестирование 
и продукт искусственного интеллекта (ИИ) –  робот 
Макс, который консультирует каждый день поряд-
ка 1 млн пользователей, помогая упростить им на-
вигацию на портале.

Сейчас уже действует 13 суперсервисов: «Циф-
ровое строительство», «Правосудие онлайн», 
«Безбумажные перевозки пассажиров и грузов», 
«Уведомление и обжалование штрафов за нару-
шения ПДД онлайн», «Рождение ребёнка», «Циф-
ровое исполнительное производство», «Оформ-

ление европротокола онлайн», «Трудовые отно-
шения онлайн», «Социальная поддержка онлайн», 
«Онлайн помощь при инвалидности», «Пенсия он-
лайн», «Поступление в ВУЗ онлайн», «Дальнево-
сточный и Арктический гектар».

В основе цифровизации предоставления госу-
дарственных услуг «заложен принцип трёх нулей: 
нулевые вход, ожидание и выход. Нулевой вход 
подразумевает, что гражданину не нужно вводить 
ничего вручную или предоставлять какие-либо до-
кументы или справки. Нулевое ожидание состоит 
в том, что межведомственные запросы осущест-
вляются автоматически, а данные «подтягивают-
ся» в момент их отправки. Нулевой выход означа-
ет приоритетность оформления в онлайн- режиме, 
без «корочек» и «бумажек» (Правительство Рос-
сии, 2024). В будущем услуги смогут предостав-
ляться даже просто с помощью голосового по-
мощника, а какая-то их часть будет оказываться 
автоматически по факту наступления типового со-
бытия».

«Электронность» госуслуг основана на «муль-
тиканальности уведомлений, автоматическом 
межведомственном взаимодействии, подтверж-
дении данных граждан, электронном результате 
с электронной подписью, уведомлении с результа-
том. Именно эти свой ства сервиса позволяют эко-
номить время граждан на разных стадиях получе-
ния услуги» (Минцифры, 2024).

Центры «Мои документы» стали проводника-
ми в экосистеме цифровых сервисов. Гражданин 
может вне очереди самостоятельно сформиро-
вать обращение на получение государственной 
услуги. В этих Центрах самые востребованные 
услуги можно получить в режиме «одного окна» 
в шаговой доступности от дома. Качеству обслу-
живания уделяется большое значение, чтобы по-
добные центры получения госуслуг могли конкури-
ровать с частными компаниями по уровню сервиса 
и удовлетворённости клиентов.

«Роль российского государства в повышении 
доступности цифровых услуг населению имеет 
высокое значение. Российские власти осущест-
вляют многолетнюю системную работу как по не-
посредственному развитию цифровых услуг, так 
и по поддержке смежных отраслей, экосистем 
и инфраструктур» [8].

Во-первых, государство создаёт институцио-
нальную среду, благоприятную для развития сис-
темы оказания цифровых услуг населению (госу-
дарственных и частных). Это и законодательство, 
и стратегические документы, и соответствующие 
организационные структуры, помогающие разви-
тию отрасли цифровой экономики, в том числе ус-
луг населению.

Во-вторых, государство ведёт большую рабо-
ту по просвещению, информированию и обучению 
широких слоёв населения, что позволяет вовле-
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кать всё больше людей в систему оказания каче-
ственных и доступных цифровых услуг населению.

В-третьих, государство оказывает большой пе-
речень мер финансовой поддержки проектов, по-
могающих повышать доступность качественных 
цифровых услуг.

В-четвёртых, государство активно осуществля-
ет цифровую трансформацию государственных 
услуг, что создаёт фундамент для распростране-
ния доступных частных цифровых услуг.

В-пятых, государство реализует программы 
долгосрочной подготовки специалистов цифровой 
экономики, нацеленные на разные возрастные ка-
тегории (школьники, студенты, взрослые специа-
листы и др.), что существенно расширяет кадро-
вую базу цифровой экономики.

В-шестых, государство активно привлекает го-
сударственные корпорации, компании с государ-
ственным участием и частные компании для пре-
доставления качественных цифровых услуг насе-
лению.

В-седьмых, государство непосредственно по-
вышает собственный спрос на товары и услуги 
компаний цифровой экономики, что прямо и кос-
венно помогает распределять ресурсы в приори-
тетные «цифровые» направления.

Исходя из вышеизложенного, стоит подчер-
кнуть важность роли государства при протека-
нии цифровых процессов в государстве, которые 
основываются на принципах прозрачности, безо-
пасности и эффективности. Цифровые техноло-
гии лежат в основе цифровых платформ и цифро-
вых услуг и требуют сопровождения в разработке 
объемной финансовой и регуляторной поддержки 
со стороны органов власти.

«Анализ роли государственного управления 
показал важность взаимозависимость цифровых 
платформ и цифровых услуг с цифровыми техно-
логиями, вклад в которые гарантированно отража-
ется на эффективности электронного взаимодей-
ствия» [8].

Роль государства чрезвычайно важна при 
реализации научно- технических проектов, про-
грамм поддержки по интеграции технологических 
решений в общественные процессы. Кроме то-
го, государство является незаменимым участни-
ков регулировании отношений между гражданами 
и держателями цифровых платформ, вырабаты-
вая грамотную политику по защите прав и свобод 
в соответствии с Конституцией РФ.
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В статье рассматриваются ценности работников в контексте 
разных видов социальности. На основе анализа современных 
социологических подходов российское общество характеризу-
ется как нелинейный социум, сочетающий в себе модальности 
традиционного по типу периода советской индустриализации, 
современного модерного общества, индивидуализированного 
общества позднего модерна или риска и переходного обще-
ства. Каждому типу модальности соответствует определенный 
набор ценностей работника. На основании данных массового 
опроса (n = 1271) и полуформализованного интервью (n = 17) с 
россиянами трудоспособного возраста выявлены социально- 
демографические особенности групп, разделяющих типы цен-
ностей, соответствующих четырем модальностям общества. 
Выявлено, что преобладающими ценностями являются ста-
бильность (73,6%), порядок (62%), постоянство (61,4%), что 
соответствует в авторской концептуализации традиционной 
перспективе варианта советской индустриализации.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, ценно-
сти работников, трансформация общества, нелинейный соци-
ум, традиционное общество, современное общество, общество 
риска, переходное общество.

В современном российском обществе на-
блюдаются структурные социальные измене-
ния, связанные в настоящий период в том числе 
с воздействием геополитического и социально- 
экономического факторов [4]. Происходящие со-
циальные разрывы и трансформации проявляются 
в трудовых отношениях и сказываются на трудо-
вой занятости населения, усиливая диверсифика-
цию форм трудовых отношений. Наблюдаются из-
менения ценностей и мотивации труда, трудовой 
путь конкретного индивида перестает быть пред-
сказуемым и стандартным. Нарушение линейно-
сти социальных процессов проявляется на всех 
уровнях: от индивида до социальных институтов 
[1]. Это свидетельствует о том, что общество про-
шло определенный этап развития и вступило в со-
стояние «сложного» социума [10].

Социальная трансформация и дискретность со-
временного общества выражается в сосущество-
вании различных систем ценностей и целей тру-
довой деятельности, обусловленных комплексом 
факторов [7; 6; 8]. Наличие множества тенденций 
и векторов социокультурного ландшафта россий-
ского общества можно связать с большой тер-
риторией, климатическими различиями, а также 
с тем фактом, что на территории Российской Фе-
дерации проживает много этносов, культур и кон-
фессий [12].

В современном социуме наличествуют доволь-
но противоречивые социальные процессы, харак-
терные для различных общественных укладов. 
С одной стороны, в современном российском об-
ществе можно наблюдать централизацию власти, 
выраженный коллективизм и патерналистские 
практики, что позволяет его характеризовать как 
традиционное, воспроизводящее черты советской 
индустриализации [17]. Говоря о традиционном ти-
пе, мы не учитываем способ экономической жиз-
недеятельности, а основываемся исключительно 
на социокультурных аспектах [8]. Вместе с тем, 
отчетливо видны черты постиндустриального об-
щества, с высокой ценностью знаний, институ-
циональным доверием к системе, в том числе ее 
каналам социальной мобильности. С другой сто-
роны, распространение ценностей свободы, са-
мовыражения, творчества позволяет говорить 
о «креативном» классе индивидуализированного 
общества, общества риска или радикального мо-
дерна, со свой ственной ему гибкостью, неопре-
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деленностью, верой в иррациональные ценности 
(шанс и удача) [14]. Человек общества риска –  это 
индивид, работающий не по плану, а занятый со-
зидательным трудом [15]. Между стабильностью 
и свободой он выбирает второе и принимает всю 
зыбкость предыдущего опыта и знаний [2].

Многовариантность социальной структурации, 
противоречия в ценностях, системные трансфор-
мации социально- экономической сферы наруша-
ют линейность социальных процессов, способ-
ствуют появлению новых практик и трудовых стра-
тегий, что свидетельствует, по мнению некоторых 
авторов, о «переходном» этапе развития россий-
ского общества [6]. Временная затянутость «пере-
ходного» общества или переходного этапа разви-
тия общества может быть объяснена высокой ско-
ростью общественных изменений [10, с. 30]. У ин-
дивида в таком обществе происходит изменение 
жизненно важных референтов: авторитетов и цен-
ностей, повседневные сценарии становятся раз-
нонаправленными, горизонт планирования снижа-
ется, а приоритетными жизненными целями ста-
новится закрытие потребностей в краткосрочной 
перспективе [6].

Классическая интерпретация общества, как 
продукта общественного договора, базируется 
на действиях индивидов, взаимоотношения ко-
торых обусловлены ценностными ориентациями 
[16]. Изменение типа общества связано в том чис-
ле с изменениями ценностных ориентаций и, как 
утверждал М. Вебер, –  трудовой этики. Ценности 
трудолюбия и служения сменяют ценности ответ-
ственности и достижения успеха, которые в боль-
шей степени характерны для общества высокого 
модерна [3]. Выраженность установок на данные 
ценности связывается учеными с экономическими 
достижениями того или иного общества [11], из-
менение ценностных ориентаций через изменения 
мотивации к действию сказывается на социокуль-
турных подсистемах общества [13].

Ценности выполняют функцию регуляции дея-
тельности как отдельных индивидов, так и социаль-
ных групп и во многом обуславливают как трудовую 
этику и социальные процессы идентификации, так 
и жизненные, трудовые стратегии, то есть являются 
компонентом трудовой деятельности [9; 3].

Целью данной статьи является выявление цен-
ностных ориентаций населения трудоспособного 
возраста различных социально- демографических 
характеристик и их сопоставление с разными мо-
дальностями социума, представленными выше, 
которые условно можно обозначить как традици-
онное варианта советской модернизации, совре-
менное (модерное), общество радикального мо-
дерна (риска), переходное.

Представленные результаты базируются на ис-
следовании ценностей россиян как элемента тру-
довой стратегии, проведенном в 2023 году мето-
дом массового анкетного опроса работающего на-

селения (n = 1271) и полуформализированного ин-
тервью (n = 17).

Выборочная совокупность представлена сле-
дующим образом: по гендерному признаку –  39% 
мужчин, 61% женщин; по возрасту –  7,2% моло-
дёжь до 24 лет включительно, 28,4% молодёжь 
до 35 лет, 50% –  респонденты среднего возраста 
(от 36 до 49 лет), 12% –  от 50 до 60 лет, 2,4% –  
старше 60 лет; высшее образование имеет 61,4% 
опрошенных; по уровню должности: рабочие –  
26%, специалисты –  53%, руководители 21%.

Полученные данные обработаны при помощи 
пакета SPSS. Для выявления значимых связей ис-
пользован статистический критерий χ2.

В рамках изучения трудовых стратегий работ-
ников, ценностные ориентации являлись значи-
мым компонентом исследовательского проекта. 
Они рассматривались через несколько однотип-
ных вопросов: респондентам предлагался мно-
жественный выбор сначала среди предложенных 
ценностей, затем –  установок, также было необ-
ходимо было выбрать составляющие такого поня-
тия, как «успех».

Согласно полученным данным основной ценно-
стью россиян трудоспособного возраста являет-
ся стабильность, ее выбрали 73,6% опрошенных. 
Далее по значимости с небольшим разрывом идут 
такие ценности, как порядок, постоянство и день-
ги (62%; 61,4%; 60,5% соответственно).

Трудовые и близкие к ним ценности, такие как: 
карьера, должность, социальные связи находят-
ся в середине списка ценностных приоритетов, 
а наименее значимыми ценностями для респон-
дентов являются: традиции, власть и счастливый 
случай (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ценностных приоритетов среди 
опрошенных (множественный выбор, в процентах 

к числу опрошенных)

Наиболее часто выбираемые работниками цен-
ностные ориентации (стабильность, порядок и по-
стоянство) условно можно отнести к ценностям, 
характеризующим человека общества варианта 
советской индустриализации (традиционного ти-
па). Перечисленные переменные имеют статисти-
чески значимую связь с возрастом, образованием 
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и должностью респондентов. Так, значение ста-
бильности и постоянства увеличивается с возрас-
том респондентов, а ценность порядка наиболее 
значима для работников, возраст которых старше 
30 лет (рис. 2). При двухмерном распределении 
в зависимости от сферы занятости, данные цен-
ности чаще выбирали работники промышленных 
предприятий в отличие от креативных индустрий 
и диджитал компаний.
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до 24х лет 25-34 года 35-49 лет 50-59 лет 60 и старше

Стабильность Порядок Постоянство

Рис. 2. Распределение ценностей «традиционного» 
общества среди респондентов разных возрастов 

(в процентах к числу ответов)

При двумерном сопряжении указанных выше 
ценностей с образованием и уровнем занимаемой 
должности, получены данные, согласно которым 
ценности стабильности, порядка и постоянства наи-
более важны для респондентов со средним или не-
оконченным высшим образованием, занимающих 
должности рабочих или специалистов (не руково-
дителей). «Изменения на работе у нас бывают, они, 
конечно, нужны. Но если бы как бы по накатанной, 
все шло, как идет, я, конечно же, к этому бы лучше 
отнесся.» (Информант 1, муж, 49 лет, специалист)

Следующая группа ценностей характеризует 
в нашей условно выделенной классификации че-
ловека модерна. Данная модальность социума от-
сылает к ценностям саморазвития (48%), планиро-
вания (37,5%), карьеры (35,5%), рациональности 
(16%). Согласно результатам опроса данные цен-
ности менее распространены среди российских 
работников по сравнению с ориентациями первой 
группы. Ценности саморазвития и карьеры в боль-
шей степени демонстрируют молодые люди; чем 
старше респонденты, тем реже они делали выбор 
в пользу данных ценностей. Также данные ценно-
сти чаще демонстрируют руководители и респон-
денты с высшим образованием. Рациональность 
значима для руководителей и респондентов с выс-
шим образованием не зависимо от возраста. Пла-
нирование как ценностная ориентация имеет ста-
тистически значимую связь только с должностью 
респондентов –  ее чаще выбирали респонден-
ты, занимающие руководящие должности, кото-
рым свой ственно активно формировать горизонт 
трудового пути и профессиональной траектории. 
Ценности саморазвития и карьеры в полуформа-
лизованных интервью артикулировались инфор-

мантами следующим образом: «Ну то есть для ме-
ня успех –  это когда выставленные задачи совпа-
ли с тем, что я сделала в реальности. Ну, то есть 
я хотела, я достигла, всё –  успех, я крутая» (Ин-
формант 6, жен., 49 лет, руководитель) «Я допол-
нительно обучения проходила, переучивалась… 
это была полностью моя инициатива … мне это 
интересно, мне надо развиваться, сидеть в своих 
4 стенах тоже не вариант.» (Информант 13, жен. 
34 года, руководитель)

Далее по распространенности можно выде-
лить группу ценностей, условно относящихся к со-
циальной модальности третьего типа, связанной 
с ценностям общества радикального модерна 
или общества риска –  свобода (33,4%), самовы-
ражение (29,5%), гармония (24,1%) и творчество 
(21,6%). Процентное распределение демонстри-
рует, что данные ценности в целом среди респон-
дентов менее распространены. Связь с возрастом 
имеет только ценность творчества, причем она 
наиболее значима для респондентов старшего 
возраста, а наименьшее значение имеет для ра-
ботников среднего возраста (35–49 лет). Все цен-
ности в данной группе оказались статистически 
связаны с образованием и уровнем должности: 
ценности свободы и самовыражения характерны 
в большей степени для руководителей и специа-
листов с высшем образованием (реже представле-
ны у рабочих), а ценности гармонии и творчества 
для специалистов с высшим и неоконченным выс-
шим образованием (реже встречаются у работни-
ков со средним образованием). Характерным для 
представителей данной подгруппы ценностных 
ориентаций является высказывание одного из ин-
формантов: «Мы в трудовой деятельности, навер-
ное, больше отталкиваемся от каких-то своих лич-
ных интересов. Как-то более гибкие люди стали 
и пытаются они работать в разных направлениях. 
Нет такого, чтобы вот я учился на инженера и бу-
ду работать только инженером. Скорее, я буду ра-
ботать там, где мне интересно.» (Информант 10, 
жен., 25 лет, специалист)

Четвертую группу ценностных ориентаций, ус-
ловно отнесенную к переходному типу общества, 
составляют такие ценности как независимость 
(26,9%), амбициозность (13,5%), удача (12,7%), 
власть (2,4%). Независимость как ценность име-
ет связь с гендером и должностью работников, 
то есть в большей степени независимость ценят 
женщины, занимающие руководящие должности. 
Статистическая связь с переменной возраста бы-
ла выявлена с ценностями амбициозность и уда-
ча, причем, если значение амбициозности с уве-
личением возраста снижается, то ценность удачи 
имеет меньше выборов среди респондентов сред-
него возраста (от 25 до 49 лет), а наиболее значи-
мая для молодых людей до 24-х лет и для тех, кто 
старше 50 лет. Наиболее амбициозные –  это ре-
спонденты с высшим образованием, занимающие 
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руководящие должности, а удача важна для тех, 
кто находится на должности рабочего и не имеет 
высшего образования. Власть как ценность имеет 
статистическую значимость с гендером и должно-
стью и является в большей степени ценностью для 
мужчин, занимающих руководящие должности. 
Проявление ценностей переходного типа обще-
ства в трудовой деятельности информанты арти-
кулируют, например, следующим образом: «Точно 
не буду бегать за кем-то, чтобы даже идеальная 
работа стала моей … я слишком для этого незави-
симая… и еще я верю в удачу, мне повезет!» (Ин-
формант 8, жен., 25 лет, специалист)

Ценности деньги, семья, дети и ряд других 
были определены как универсальные, базовые, 
вследствие чего не соотносились с выделенными 
модальностями.

Таким образом, в условиях сосуществования 
различных модальностей нелинейного социума, 
можно выделить группы работников, для которых 
приоритетными являются различные группы цен-
ностей. На основе данных социологического ис-
следования, удалось установить, что воспроизво-
димая с времен советской индустриализации мо-
дальность традиционного типа работников, с ори-
ентацией на стабильность, постоянство, порядок 
преобладает, и чаще встречается среди старших 
возрастных групп. Вторая менее распространен-
ная модальность, связанная с классическим идея-
ми общества модерна и рациональными ценностя-
ми планирования, развития, построения карьеры 
характеризуется более молодым и образованным 
контингентом опрошенных, представляющим звено 
руководителей. Представители «креативного клас-
са» общества радикального модерна и переходно-
го общества по социально- демографическому со-
ставу неоднородны, их численность ниже в средних 
возрастных группах. Работники третьей модально-
сти радикального модерна отличаются доминиро-
ванием ценностных ориентаций индивидуализи-
рованного общества на свободу, самовыражение, 
гармонию и творчество, работники четвертой груп-
пы выбирали в качестве приоритетных ценности 
независимости и удачи.

Рецепция социологических подходов к интер-
претации общества и выявленные особенности 
ценностных ориентаций работников позволяют 
делать выводы о жизненных и трудовых траекто-
риях социальных акторов, их целях, ожиданиях, 
потребностях, особенностях горизонта планирова-
ния и организационной приверженности, что мо-
жет служить основой для осмысления социально- 
управленческих технологий прогнозирования 
и моделирования кадровых процессов.
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EMPLOYEE VALUES IN A NONLINEAR SOCIETY: 
BETWEEN STABILITY AND FREEDOM

Saveleva Z. V., Alekseeva E. A.
Kazan (Volga Region) Federal University

The article considers the values of employees in the context of dif-
ferent types of sociality. Based on the analysis of modern sociolog-
ical approaches, Russian society is characterised as a non-linear 
society combining the modalities of the traditional type of the Soviet 
industrialisation period, modern modern society, individualised late 
modern or risk society and transitional society. Each type of modal-
ity corresponds to a certain set of employee values. Based on the 
data of a mass survey (n = 1271) and semi-formalised interview (n = 
17) with Russians of working age, the socio- demographic character-
istics of the groups sharing the types of values corresponding to the 
four modalities of society have been revealed. It was revealed that 
the prevailing values are stability (73,6%), order (62%), constancy 
(61,4%), which corresponds in the author’s conceptualisation to the 
traditional perspective of the variant of Soviet industrialisation.

Keywords: Values, value orientations, employee values, societal 
transformation, non-linear society, traditional society, modern socie-
ty, risk society, transitional society.
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Статья посвящена исследованию методов сценарного про-
гнозирования будущего. Авторы понимают под образом буду-
щего совокупность представлений о возможных и желаемых 
перспективах развития государства, которые формируются 
на основе личных ожиданий, общественных ценностей и объ-
ективных условий. Актуальность темы обусловлена глобаль-
ными социальными, экономическими и политическими изме-
нениями, оказывающими значительное влияние на общество. 
В этих условиях точное прогнозирование социальных про-
цессов становится не просто актуальным, но и необходимым 
инструментом для планирования будущего. В качестве мето-
дов исследования выступают: критический, конструктивный 
анализ опубликованных научных статей, исследовательских 
работ. Авторы пришли к выводу, что несмотря на достаточно 
широкую представленность исследований в области изучения 
образа будущего и сценарного прогнозирования, потенциал 
использования искусственного интеллекта в этой сфере еще 
не раскрыт полностью. Это открывает перспективы для даль-
нейших исследований.

Ключевые слова: образ будущего, сценарий, прогнозирова-
ние, социальные трансформации, неопределенность, ChatGPT, 
генеративная модель, нейросети.

Статья подготовлена и опубликована в рамках проекта 
№ 124101700554–2 «Прогнозирование социальных трансфор-
маций в России с помощью искусственного интеллекта». Реа-
лизован в Институте научной информации по общественным 
наукам РАН по итогам отбора научных проектов, поддержан-
ных Министерством науки и высшего образования РФ и Экс-
пертным институтом социальных исследований.

Современная реальность отличается высокой 
скоростью изменений и сложностью геополити-
ческих процессов, что требует от исследователей 
и стратегов создания действенных методов про-
гнозирования будущего. В этих условиях сценар-
ное прогнозирование выступает как один из наи-
более результативных подходов к изучению воз-
можных вариантов развития страны и формирова-
нию устойчивых управленческих стратегий. Этот 
метод не только помогает выявить потенциальные 
риски и угрозы, но и позволяет разработать спо-
собы их нейтрализации, а также минимизировать 
последствия кризисов.

Особенностью сценарного прогнозирования 
дает возможность учитывать широкий спектр фак-
торов и создавать более комплексные и адаптив-
ные модели будущего. Такой подход обеспечива-
ет гибкость анализа, выявление ключевых драй-
веров изменений и адаптацию стратегий под раз-
личные условия развития событий.

Под образом будущего мы будем понимать это 
совокупность представлений о возможных и же-
лаемых перспективах развития страны, формиру-
ющихся на пересечении личных ожиданий, обще-
ственных ценностей и объективных условий. Об-
раз будущего может включать в себя набор факто-
ров, например –  технологический прогресс, устой-
чивое развитие, социальную справедливость.

В исследованиях российских и зарубежных ав-
торов концепт «образ будущего» представлен до-
вольно широко. Так, И. Макарьев и И. Желтикова 
проводили анализ понятий «образ» и «образ бу-
дущего», опираясь на изыскания голландского ис-
следователя Ф. Полака. По мнению авторов ста-
тьи, именно термин «образ» представляется наи-
более подходящим понятием для связки с поня-
тием «будущее». В отличие от понятий «модель», 
«картина» или «контур», которые ограничены бо-
лее формализованным или статичным представ-
лением, «образ» допускает более динамичное 
и многовариантное осмысление будущего. Образ 
будущего является средством анализа ожиданий 
и перспектив. Его изучение требует философско-
го и методологического подхода, что создает ос-
нову для дальнейших исследований как на теоре-
тическом, так и практическом уровнях [1; 2].

Авторы статьи «Образ цифрового будущего как 
модель конституирования реальности: сценарии 
формирования и репрезентации» С. Володенков, 
В. Зотов, Г. Консон [3] определяют образ будущего 
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как «совокупность представлений и предположе-
ний, формирующих модели поведения в услови-
ях цифровых трансформаций». Ученые выделяют 
шесть возможных сценариев формирования и ре-
презентации образа цифрового будущего, каждый 
из которых раскрывает различные подходы, их по-
тенциал и риски для развития общества». Авторы 
статьи приводят 4 потенциальных сценария обра-
за будущего. 1.стихийный (хаотичное формирова-
ние образа на основе разрозненной информации 
о цифровых технологиях); 2.мозаичный (целена-
правленное конструирование образа различными 
акторами, отражающее их политические и соци-
альные интересы); 3.суверенный (формирование 
образа государством в национальных интересах, 
т.е. просоциального образа цифрового будущего, 
отвечающего интересам и потребностям всех сто-
рон (личности, общества и государства)); 4.ком-
пульсивный (навязывание образа извне (другими 
государствами), что может привести к подрыву 
национального суверенитета и разрушению об-
щественного согласия); 5.транснациональный (со-
здание образа глобальными корпорациями, пре-
следующими собственные экономические и поли-
тические цели, что может угрожать общественным 
интересам); 6.артифициальный (формирование 
образа технологиями искусственного интеллек-
та, которые могут автономно влиять на сознание 
и поведение людей).

С. Володенков, В. Зотов, Г. Консон пришли 
к выводу, что для гармоничного развития государ-
ства требуется просоциальный образ будущего, 
основанный на традиционных ценностях и учиты-
вающий интересы личности, общества и государ-
ства. Ключевым фактором успешного достижения 
таких целей, по мнению авторов, является «циф-
ровой суверенитет государства и способность на-
циональных элит сбалансировать интересы всех 
сторон».

Существует множество исследований, изуча-
ющих представления о направлениях развития 
страны, а также «разрывы» между образом буду-
щего, который складывается в обществе, и тем, 
что предлагается государственными структурами. 
Т. Нестик, Е. Шестопал в своих статьях выделя-
ют такие характеристики образа будущего в со-
знании россиян, как «неопределенность» и «раз-
мытость». Исследователи сходятся во мнении, 
что у граждан отсутствует чёткая и согласован-
ная картина общего будущего. Это объясняется 
слабой связью между будущим страны и личными 
ожиданиями респондентов [4; 5; 6].

В. Комаровский выделил факторы, влияющие 
на формирование образа желаемого будущего 
России. Эти факторы отражают совокупность гло-
бальных и национальных изменений, особенно-
стей экономического развития, политической об-
становки и общественных настроений [7]. Среди 
них: глобальные изменения (изменение роли от-

дельных государств, участвующих в формирова-
нии миропорядка, новые технологии и др.); отсут-
ствие экономического роста; президентские выбо-
ры; вступление в политическую жизнь нового по-
коления («поколения Z»).

О. Кондратьева и Ю. Игнатова на основе ана-
литических статей российского политолога В. Па-
стухова исследовали метафорические модели 
образа будущего России. Такой подход позволил 
авторам представить вероятную общественно- 
политическую ситуацию и возможные сценарии 
развития страны после завершения президент-
ского срока В. Путина. Авторы статьи отмечают, 
что используемые политологом метафорические 
модели обладают преимущественно негативным 
прагматическим потенциалом. Президент описы-
вается как стабилизирующая фигура, «плотина», 
сдерживающая хаос, и его уход может привести 
к глубоким политическим и социальным потрясе-
ниям [8].

В исследовании «Искусственный интеллект 
в России –  2023: тенденции и перспективы» ав-
торы указывают на положительное влияние ис-
кусственного интеллекта на рынок труда за счет 
повышения эффективности и сокращения време-
ни, затрачиваемого на рутинные задачи. В то же 
время, по мнению экспертов, опасения, что искус-
ственный интеллект заменит людей, преувеличе-
ны. Согласно исследованию Всемирного банка, 
с 2023 по 2027 год исчезнут 83 профессии, но вме-
сто них появятся 69 новых. Ожидается, что коли-
чество новых рабочих мест, созданных ИИ, превы-
сит количество потерянных рабочих мест [9].

Одним из широко используемых подходов 
к созданию сценариев будущего в футурологиче-
ском направлении является «Метод четырех бу-
дущих» Манойской школы Джима Датора. Исходя 
из этой концепции, все сценарии будущего мож-
но представить в виде четырех групп: «продолже-
ние роста» (в этом варианте будущего доминирует 
экономический и технологический прогресс сце-
нарий предполагает сохранение текущей траекто-
рии развития с увеличением богатства и возмож-
ностей); «коллапс» (в этой группе сценариев сис-
темы сталкиваются с кризисом и упадком, а теку-
щая динамика приводит к разрушению существу-
ющих систем и порядков); дисциплина (будущее, 
согласно этому типу, основано на устойчивости 
и ограничениях, происходит переход к более кон-
тролируемому и регулируемому обществу, акцент 
делается на долгосрочной устойчивости, потреб-
ление ограничивается, ценности переосмыслен); 
трансформация (технологические и духовные от-
крытия становятся основой радикальных, прорыв-
ных изменений) [10].

Авторы статьи «Целевые сценарии: новый ме-
тод прогнозирования для городского планирова-
ния» «Mission- oriented scenarios: a new method for 
urban foresight» использовали концепцию «Метод 
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четырех будущих» и концепцию целевых сценари-
ев инновационной политики М.Маццукато в целях 
разработки сценариев для итальянского города 
Турин, направленных на устойчивое развитие го-
рода [11]. По итогам проекта выделено шесть клю-
чевых направлений работы: реиндустриализация 
города; создание единой структуры управления, 
объединяющей Турин и прилегающие горные рай-
оны; социальное благосостояние (борьба с бедно-
стью, улучшение качества жизни населения, в том 
числе, за счет укрепления местной системы соци-
альной поддержки); восстановление и переосмыс-
ление заброшенных городских территорий; укре-
пление мер по защите окружающей среды и про-
движение концепции устойчивого развития; по-
вышение вовлеченности населения в городскую 
культуру, развитие культурных инициатив.

Авторы этого исследования предлагают ис-
пользовать гибридную методологию для трехэтап-
ной разработки сценариев. Структура включает 
этапы:
1) идентификация (определение фокуса в на-

правлениях, временных горизонтов);
2) дивергенция (создание палитры сценариев 

на основе факторов и драйверов изменений);
3) конвергенция (перевод сценариев в конкрет-

ные миссии, цели, задачи и действия).
В статье также представлены ограничения, ко-

торые акцентируют внимание на проблемах сце-
нарного прогнозирования не только в рамках про-
екта, но и в целом актуальны для этого метода: 
недостаточная включенность местных властей 
(сценарии и миссии не нашли прямого отраже-
ния в одобренных органами управления городских 
проектах), не все созданные сценарии удалось 
преобразовать в конкретные цели; необходимость 
большого объема финансовых, временных и ин-
теллектуальных ресурсов. В связи с этим, важное 
значение приобретает экспертная оценка –  в рам-
ках представленного проекта на каждом из эта-
пов проводились семинары и воркшопы с участим 
экспертов. Метод Delphi использовался и для сбо-
ра мнений экспертов о социально- экономических 
и экологических тенденциях.

В статье «Шесть сценарных архетипов: систем-
ное исследование научно- фантастических филь-
мов о будущем» [12] авторы представляют резуль-
таты качественного исследования, на основе ко-
торого выделили несколько сценарных архетипов 
будущего. В ходе исследования проанализирова-
но 140 научно- фантастических фильмов, действие 
которых разворачивалось в будущем. Для анализа 
авторами использовалась методология grounded 
theory. Шесть выявленных сценарных архетипов.
1. «Growth & Decay» («Рост и упадок»): характе-

ризуется бурным развитие технологий и капи-
талистических систем, ослаблением роли го-
сударства, усилением власти корпораций, вы-

водит на первый план проблемы социальной 
и экологической деградации.

2. «Threats & New Hopes» («Угрозы и новые на-
дежды»): описывает ситуацию катастрофы 
(природной или техногенной), а государство 
играет центральную координирующую роль 
в спасении человечества.

3. «Wasteworlds» («Миры отходов»): описывает 
мир после катастрофы, который представляет 
собой цивилизацию в состоянии упадка, дефи-
цит ресурсов, общество находится в состоянии 
конфликтов и разобщения.

4. «The Powers that Be» («Правящие силы»): ха-
рактеризуется верховенством тоталитарных 
режимов, технологии используются для конт-
роля над обществом, для ограничения прав 
и свобод граждан.

5. «Disarray» («Разлад»): описывает мир, где 
много социальных проблем (например, пре-
ступность, бедность», а экономика и общество 
находятся в состоянии кризиса.

6. Inversion (Инверсия): люди оказываются под-
чинены более развитым формам жизни и тех-
нологиям.

В своем исследовании, которое представле-
но в статье «Прогнозирование поведения рын-
ка с использованием моделирования» («Beaming 
market simulation to the future by combining agent- 
based modeling with scenario analysis») C. Stummer, 
L. Lüpke, S. Backs, и M. Günther показывают воз-
можности сценарного моделирование на примере 
рынка бытовой техники [13]. Тем не менее, метод 
интуитивной логики, который использовали авто-
ры, применим не только для бизнеса и корпора-
тивного сектора, но и для других сфер жизни об-
щества. Впервые этот метод описан еще 1970 г., 
а авторы настоящей статьи изучали кейсы в книге 
Дж. Рингланд «Сценарное планирование: управ-
ление будущим» [14]. Процесс анализа, согласно 
этой методике, состоит из идентификации ключе-
вых факторов, влияющих на будущее, разработ-
ке альтернативных проекций будущего для каждо-
го фактора, сочетание проекций в согласованные 
сценарии, интерпретацию и использование сцена-
риев для стратегического планирования. Авторы 
самого метода делали акцент на анализ факторов 
неопределенности, которые могли влиять на буду-
щее. В ходе планирования проектировалось не-
сколько альтернативных сценариев, основанных 
на комбинациях наиболее значимых факторов 
и драйверов изменений. Такой прогноз не ориен-
тирован на разработку количественных показате-
лей, а представляет качественный анализ.

Роль сценарного прогнозирования для сферы 
управления очень значима, т.к. позволяет форми-
ровать общую картину будущего и находить кон-
сенсусные решения, снизить влияние факторов 
неопределённости, обучать специалистов, способ-
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ных комплексно анализировать ситуации, оцени-
вать качество получаемых прогнозов.

Современный период характеризуется суще-
ственными изменениями, которые происходят 
во всех сферах общественной жизни, экономике, 
политике, связанные с широким распространени-
ем технологий искусственного интеллекта. Гене-
ративные модели позволяют оперативно обраба-
тывать большие объемы информации, обращать-
ся к огромной базе данных и т.п.

В своей статье «Искусственный интеллект в по-
литическом управлении: тенденции и перспек-
тивы» Ю.Давыдова, А. Матюхин, Е. Ананьевская 
рассматривают направления искусственного ин-
теллекта в политической жизни общества [15]. Ав-
торы на основании экспертных интервью выдели-
ли несколько проблем при работе с ИИ: «возмож-
ную субъективность и предвзятость при принятии 
решений, проблему транспарентности и защи-
ты персональных данных». Исследователи также 
подчеркивают, что необходима разработка «нор-
мативного фундамента и проведения регулярных 
проверок систем ИИ для поддержания доверия 
и эффективного использования цифровых техно-
логий в политике».

Х. Хассани и Э.Сильва сравнивают точность 
прогнозов, полученных с помощью генеративных 
моделей (например, GhatGPT) и традиционнымые 
модели прогнозирования. Прогнозы на основе ге-
неративных моделей искусственного интеллекта: 
на пути к новому эталону в практике прогнозирова-
ния (например, ARIMA, Holt- Winters, ETS) [16]. Про-
гнозы строились по трем временным рядам, среди 
тем исследования была смертность в США, тури-
стические потоки, пассажирские потоки на авиа-
транспорте. Авторы приходят к выводу, что «гене-
ративные модели демонстрируют сопоставимую 
или лучшую точность прогнозов по сравнению 
с традиционными моделями». Ключевыми факто-
рами успеха такого прогноза становится качество 
самих данных, а также качества промта (запроса), 
задаваемого модели. Проблемами, требующими 
решения, все еще остаются проблемы надёжности 
и интерпретируемости результатов.

А. Алиев в своей статье подчеркивает значи-
мость использования инструментов ИИ для про-
гнозирования. Автор отмечает «использование 
искусственного интеллекта в прогнозировании по-
зволяет выявлять скрытые закономерности в эко-
номических данных, моделировать кризисные си-
туации и прогнозировать их возможные послед-
ствия. Такой подход улучшает способность орга-
низаций адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям и снижать возможные риски» [17].

П. Шенеггер и П. Парк в своей исследователь-
ской работе сравнивают результаты прогнозов 
от ChatGPT по различным социальным и полити-
ческим явлениям с прогнозами, разработанными 
группой специалистов в рамках турнира по про-

гнозированию [18]. Среди тем были: большие тех-
нологии, вспышки вирусов и пандемия, конфликт 
на Украине, экономические прогнозы. Вызыва-
ет интерес тот факт, что для турнира в том чис-
ле были выбраны вопросы, связанные с полити-
кой России, например «Примет ли Путин в Сам-
мите G20 в Индии?», «Лишат ли генерала Сурови-
кина командования до 11 июля?». По итогам сво-
его проекта П. Шенеггер и П. Парк делают вывод, 
что даже современная версия LLM справляется 
с прогнозированием хуже, чем команда экспер-
тов. Одной из ключевых причин этого они назы-
вают отсутствие у ChatGPT доступу к самым све-
жим данным. Именно информационный проблем, 
по мнению исследователей повлиял на точность 
прогноза. На момент написания настоящей статьи 
(январь 2025 г.) модель ChatGPT уже получила 
доступ в Интернет, что может свидетельствовать 
о нивелировании проблемы с доступом к инфор-
мации и улучшению качества прогнозов.

Особую значимость в современных условиях 
приобретает использование инструментов искус-
ственного интеллекта и генеративных моделей 
в процессе сценарного моделировали и прогно-
зирования социальных трансформаций. В книге 
А.Агравала, Д.Ганса и А. Голдфарба «От предви-
дения к власти: Как ИИ-прогнозирование транс-
формирует экономику и как использовать его си-
лу в своих целях» отмечается, что для власти про-
гнозирование с помощью искусственного интел-
лекта становится ключевым инструментом [19]. 
Однако, для его эффективной работы может по-
требоваться перестройка всей системы принятия 
решений и адаптации действующих механизмов. 
ИИ по мнению авторов может существенно сокра-
тить время исследователя на разработку гипотез, 
а «если тратить времени на генерирование гипо-
тез, то это позволит сосредоточиться на иннова-
циях по более значимым инновациям [19, с. 160]. 
Авторы книги уверены, что «машины не обладают 
властью, поскольку суждения, обеспечивающие 
принятие решений, всегда исходят от человека, 
даже, если в итоге ИИ реализует решение» [19, 
с. 234], необходимо участие человека –  «машины 
следуют инструкциям, которые должны откуда-то 
поступить [19, с. 188]. Возможная власть ИИ мо-
жет заключаться в том, что «прогнозные машины 
часто отвечают за поступающую человеку инфор-
мацию. «Если прогнозированием будет занимать-
ся ИИ, то непременно появятся новые структуры, 
которые смогут воспользоваться преимущества-
ми более качественных, быстрых и дешевых про-
гнозов, вынося более обоснованные суждения» 
[19, с. 233].

Таким образом, в литературе широко представ-
лены исследования российских и зарубежных ав-
торов, посвященные изучению образа будущего 
и сценарного прогнозирования. Однако использо-
вание возможностей искусственного интеллекта 
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для этих целей пока не раскрывается в полной ме-
ре. Авторы статьи видят в этом перспективные на-
правления для дальнейших исследований.
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SCENARIO FORECASTING OF THE IMAGE OF THE 
FUTURE IN THE RESEARCH OF RUSSIAN AND 
FOREIGN AUTHORS 1

Dzhibilova E. G., Fidrya E. S.
HSE University, INION RAS

The article is devoted to the study of methods of scenario forecast-
ing of the future. The authors understand the image of the future 
as a set of ideas about possible and desired prospects for the de-
velopment of the state, which are formed on the basis of personal 
expectations, social values and objective conditions. The relevance 
of the topic is due to global social, economic and political changes 
that have a significant impact on society. In these conditions, accu-
rate forecasting of social processes becomes not only relevant, but 
also a necessary tool for planning the future. The following research 
methods are used: critical, constructive analysis of published scien-
tific articles and research papers. The authors concluded that de-
spite a fairly wide range of research in the field of studying the image 
of the future and scenario forecasting, the potential of using artificial 
intelligence in this area has not yet been fully disclosed. This opens 
up prospects for further research.

Keywords: image of the future, scenario, forecasting, social trans-
formations, uncertainty, ChatGPT, generative model, neural net-
works.
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В данной статье рассматриваются современные миграционные 
процессы через призму концепции транснационализма, кото-
рая стала важным инструментом анализа в эпоху глобализа-
ции. В статье анализируются основные теоретические подходы 
к изучению транснационализма, включая в себя концепции 
Н. Глик- Шиллер, А. Портеса и Т. Файста. Рассматриваются 
ключевые аспекты транснациональных практик включая под-
держание социальных сетей, а также влияние новых техноло-
гий на взаимодействие мигрантов со станами исхода. Также 
подчеркивается значимость транснационализма для совре-
менного понимания миграции, обращается внимание на его те-
оретические и практические вызовы, а также на перспективы 
дальнейших исследований в данной области.

Ключевые слова: транснационализм, трансмиграция, мигра-
ционные процессы, социальные пространства, трансмигранты.

Введение

Феномен миграции стал определяющей чертой со-
временного глобального ландшафта, когда милли-
оны людей пересекают границы в поисках лучших 
условий жизни или экономических возможностей. 
Это требует от социологов постоянного обновления 
методологических подходов и теоретических рамок 
для анализа миграционных потоков. Социологи, ис-
следующие миграционные процессы, начали пере-
осмысление существующих знаний и терминологии 
в области миграционных исследований, учитывая 
новые тенденции и поведенческие паттерны мигран-
тов. Традиционное деление на иммигрантов и эми-
грантов перестало быть исчерпывающим, поскольку 
оно создавало образ постоянного разрыва между 
 страной исхода и страной пребывания.

Основные теоретические подходы к изучению 
концепции «транснационализм»

Так, в последние десятилетия особый интерес вы-
зывает тип мигрантов, одновременно пребывающий 
в двух пространствах: пространстве исхода и про-
странстве прибытия. При этом, в каждом из этих 
пространств они вполне адаптированы. Эти мигран-
ты создают сети, осуществляют деятельность и ве-
дут образ жизни, охватывающий как принимающее 
сообщество, так и страну исхода. Они пересекают 
национальные границы и объединяют два общества 
в единое социальное пространство 1.

Появление такого типа мигранта тесно связа-
но с развитием теории транснсмиграции, которая 
считается относительно новой концепцией, по-
явившаяся в 1990-х годах как ответная реакция 
на теорию ассимиляции и критику мультикульту-
рализма.

Исследования миграции до 1990-х годов рас-
сматривали страны исхода и страны пребывания 
по отдельности и игнорировали отношения, кото-
рые люди поддерживали, даже когда они были ге-
ографически разделены. Они были сосредоточе-
ны главным образом на исследованиях миграции 
на одной территории, ассимиляции и трудовой ми-
грации. До появления концепции «транснсмигра-
ции», мало изучались взаимосвязи между мигран-

1 Nina Glick Schiller, Linda Basch, Cristina Blanc- Szanton 
(1992), “Transnationalism: A New Analytic Framework For Under-
standing Migration’’, Annals New York Academy Of Sciences, 1992, 
pp. 1–2.
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тами и их семьями, которые остались проживать 
в стране исхода. Но это не означало, что они такие 
связи не поддерживали.

Трансмиграция размывает так называемые 
границы между «здесь и там».

В своей работе «From immigrant to transmi-
grant» 1 (1995), коллектив ученных- анторопологов 
во главе с Ниной Глик- Шиллер предложили но-
вую концепцию для понимания опыта и мировоз-
зрения этой новой группы мигрантов. Они назвали 
эту концепцию «транснационализмом», и описали 
новый тип мигрантов как «трансмигранты».

Авторы определили «транснационализм», как 
процесс, посредством которого иммигранты созда-
ют социальные сети между страной исхода и стра-
ной пребывания. Иммигранты, создающие такие 
связи, называются «трансмигрантами», т.е. это лю-
ди, которые активно участвуют в социальной и куль-
турной жизни принимающей страны, и в тоже время 
они вовлечены в другие области жизни: они актив-
но участвуют в жизни социума, поддерживая соци-
альные связи, формируя институты, осуществляют 
транзакции и оказывая воздействие на локальные 
и общенациональные события в странах исхода.

«Транмигранты» выстраивают и поддерживают 
разнообразные связи –  семейные, экономические, 
социальные, организационные, религиозные и по-
литические –  которые не ограничиваются рамками 
одного государства. Они активно взаимодейству-
ют в социальных сетях, где развивают свою иден-
тичность и поддерживают связи с представителя-
ми двух и более сообществ одновременно.

Трансмигранты представляют собой новый тип 
мигрантов в том смысле, что в отличие от более 
ранних, они не оторваны от дома навсегда. Но-
вые коммуникационные технологии, а также раз-
витие транспортного сообщения играют большую 
роль в создание и подержании регулярных контак-
тов и обмена информацией между трансмигран-
том и его родной страной. Находясь в постоянном 
контакте с родной страной, «трансмигрант живет 
как бы и «здесь», и «там», с двух сторон границ 
государств, языков и культур» 2.

Важно подчеркнуть, что само понятие «транс-
национализм» не является чем-то новым. Еще 
в 1920-е годы, данный термин использовал-
ся по отношению к международной экономике 
(«транснациональная экономика»). В 1970-е годы 
понятие «транснационализм» использовался для 
обозначения увеличивающейся международной 
зависимости стран друг от друга. Но та интерпре-
тация, которую предложила Н. Глик- Шиллер не бы-
ла связана с вышеизложенными определениями.

1 Schiller, Nina Glick, et al. “From Immigrant to Transmigrant: 
Theorizing Transnational Migration.” Anthropological Quarterly, vol. 
68, no. 1, 1995, pp. 48–63.

2  Степанов, А. М. Транснациональный подход в современ-
ных миграционных исследованиях / А. М. Степанов // Вестник 
Санкт- Петербургского университета. Социология. –  2018. –  
Т. 11, № 1. –  С. 116–127. –  DOI 10.21638/11701/spbu12.2018.110.

Хотя Н. Глик- Шиллер и ее коллеги были пер-
выми, кто стал изучать «транснационализм», дан-
ный подход подвергся критики в виду того, что 
отсутствовало разграничение понятий мигрант 
и «трансмигрант». Не было дано конкретных крите-
рий, по которым можно было бы отличить мигранта 
от «трансмигранта». Также отсутствовало разгра-
ничение между новой концепцией и теорией асси-
миляции и мультикультурализма. (Kvisto, 2001) 3.

А. Портес предлагает критерии, которые вы-
деляют «транснационализм» в отдельную об-
ласть исследования. Он и его коллеги определяют 
«транснационализм» как «деятельность, предпо-
лагающая постоянные и стабильные социальные 
взаимодействия, выходящие за пределы нацио-
нальных границ» 4. Это результат формирования 
социальных пространств, в которых устанавлива-
ются и развиваются межгосударственные соци-
альные связи. Интенсивность и систематичность 
таких связей с родной страной отличают данный 
процесс от других форм миграции. Важно отме-
тить, что А. Портес, в отличие от Н. Глик- Шиллер, 
избегает использование термина «трансмигрант», 
считая, что этот термин не применим ко всем ми-
грантам. Однако транснациональные практики 
оказывают значительное влияние на обе стороны, 
участвующие в процессе трансмиграции.

П. Левитт, в рамках концепции «транснациона-
лизма» призывает рассматривать всех участни-
ков транснационального процесса миграции. Он 
утверждает, что, даже уезжая из родной страны, 
мигрант не утрачивает свою идентичность, а нао-
борот, после адаптации в стране прибывания, про-
должает оставаться частью своей родины. А в ре-
зультате постоянно поддерживаемых социальных 
связей со страной исхода, влиянию также подвер-
гается и его жизнь на родине 56,.

Наиболее теоретически обоснованным явля-
ется исследования транснациональных социаль-
ных пространств Т. Файстом. Транснациональные 
социальные поля это –  «комбинаций социальных 
и символических полей и их контекстов, позиций 
в социальных сетях или организациях, или сетях 
организаций, которые распространяются на два 
или более национальных государства» 7. Социаль-

3 Kivisto P. Theorizing transnational immigration: a critical re-
view of current efforts // Journal of Ethnic and Racial Studies. –  July 
2001. –  Vol. 24, No.4. –  P. 549–577.

4  Эндрюшко А. А. Транснациональные практики мигран-
тов из постсоветских государств в России // Общественные 
науки и современность. –  2021. –  Номер 5. C. 56–71. –  URL: 
https://ons-journal.ru/s086904990014798–9–1/. DOI: 10.31857/
S086904990014798-9

5 Levitt P. The Transnational Villagers / P. Levitt. –  University of 
California Press, 2001. –  281 p.

6 Levitt P. Transnational Migration Studies: Past Developments 
and Future Trends / P. Levitt, N. Jaworsky // Annual Review of Soci-
ology. –  2007. –  Vol. 33. P. 129–156.

7 Faist T. Transnationalism // Routledge International Hand-
book of Migration Studies / Edited by Steven J. Gold and Steph-
anie J. Nawin. –  2013. –  P. 450.
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ные пространства могут пересекаться с нацио-
нальными границами, но не всегда соприкасают-
ся с ними. Они состоят из ряда индивидуальных, 
социальных институциональных взаимодействий 
между мигрантами, членами принимающего со-
общества и теми, кто остается в стране исхода. 
Они представляют собой глубокую взаимозави-
симость, в которой повседневная жизнь мигранта 
и его семьи сильно зависит от объектов матери-
альной культуры, свободной циркуляции ценно-
стей, идей, смыслов, между двумя странами.

С этой точки зрения, не-мигрант становится 
частью транснационализма. Когда социальные 
и финансовые отношения поддерживаются через 
границы с помощью различных средств связи, те, 
кого раньше не рассматривали в миграционных 
исследованиях, внезапно стали объектом иссле-
дования, наряду с мигрантами.

Концепция социального пространства нарушает 
устоявшееся разделение между социальными свя-
зями, существующими на локальном, националь-
ном, транснациональном и глобальном уровнях.

Т. Файст разработал типологию «транснацио-
нальных полей», основанную на взаимосвязи меж-
ду длительностью пребывания и степенью вовле-
ченности (интеграции) как в социальные процессы 
страны исхода, так и в стране пребывания. Данная 
типология выглядит следующим образом 1 (табл. 1).
Таблица 1

Включенность 
социальные 

процессы стра-
ны исхода, так 
и в стране пре-

бывания
Время пребы-

вания

Слабая Сильная

Кратковременное 
пребывание

Зоны контактов 
и диффузии.
Разрыв соци-
альных связей 
со страной исхода.
Быстрая (куль-
турная) ассими-
лияция в стране 
пербывания

Малые группы, в част-
ности, родственные.
Связи со страной ис-
хода поддерживаюит-
ся в «первом» поколе-
нии мигрантов.
Обратная миграция

Пребывания 
на долгий период

Сети, ориентиро-
ванные на реше-
ние конкретных 
проблем.
Транснациональ-
ные сети.
Социальные свя-
зи используются 
в одной или не-
скольких областях 
(например, бизнес)

Транснациоанльные

1 Faist T. (1998) Transnational social spaces out of international 
migration: evolution, significance and future prospects // Archives 
Européennes de Sociologie. Vol. 39 (2). P. 213–247.

Заключение

В заключение стоить сказать, что концепция транс-
национализма имеет неоспоримую значимость для 
современных исследований миграционных процес-
сов. Данный подход расширяет горизонты исследо-
вания, позволяя им выйти за узкие рамки традици-
онных представлений о социальной реальности, 
в которой национальные государства выступают 
основными структурными элементами и единица-
ми анализа.

Но также хотелось бы отметить, что в настоя-
щее время транснациональный подход становит-
ся объектом критики, в виду его неоднозначности 
и необходимости дальнейшего теоретического ос-
мысления. Одной из ключевых проблем являет-
ся размытие границ между данной концепцией, 
теориями ассимиляции и мультикультурализма. 
Так, Р. Уолдингер отмечает, что «ни транснацио-
нализм, ни ассимиляция не смогли адекватно от-
разить конфликты, возникающие при пересечении 
национальных границ. Кросс-граничный подход 
выявляет несогласование, а противоречия меж-
ду теориями ассимиляции и транснациоанлизма. 
Этот подход подчеркивает, как международная 
миграция становится источником напряжения для 
обеих сторон» 2.

Сегодня одной из болевых точек в исследова-
нии миграции выступает проблема адаптации ми-
грантов в принимающем сообществе. Как прави-
ло, здесь рассматриваются различные государ-
ственные и общественные программы и действия, 
осуществляемые в отношении мигрантов. Но, как 
представляется. Фигура трансмигранта и созда-
ваемые им социальные сети сами по себе высту-
пают важнейшим инструментом социальной адап-
тации. Однако это –  совсем другая история.
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MIGRATION IN THE MIRROR OF TRANSNATIONALISM: 
A NEW APPROACH AND CRITICAL REMARKS

Enicheva A. I.
Pacific National University

This article examines contemporary migration processes through 
the prism of the concept of transnationalism, which has become 
an important analytical tool in the era of globalization. The article 
analyzes the main theoretical approaches to the study of transna-
tionalism, including the concepts of N. Glick- Schiller, A. Portes and 
T. Feist. Key aspects of transnational practices are considered, in-

cluding the maintenance of social networks, as well as the impact 
of new technologies on the interaction of migrants with countries of 
origin. The importance of transnationalism for the modern under-
standing of migration is also emphasized, attention is drawn to its 
theoretical and practical challenges, as well as to the prospects for 
further research in this area.

Keywords: transnationalism, transmigration, migration processes, 
social spaces, transmigrants.
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В статье актуализируется важность исследования на совре-
менном этапе отношения студентов к семье и семейным ценно-
стям. Автором приводится обзор результатов социологических 
исследований и статистических данных, посвященных рас-
смотрению семейных традиций, отношения студентов к бра-
ку, помощи молодой семье со стороны государства. В статье 
отмечается, что в семьях большинства опрошенных студентов 
есть семейные традиции, а также большинство студентов под-
держивает традиционные семейные ценности. В результате 
исследований выяснилось, что идеальная семья в представле-
ниях молодежи –  это семья, в которой царит взаимопонима-
ние, взаимоуважение, забота друг о друге, а также счастливая, 
дружная и гармоничная семья. Автором делается вывод, для 
осуществления эффективной семейной политики в отношении 
молодых семей требуются следующие виды помощи со сто-
роны государства: льготная семейная ипотека, финансовая 
помощь (в том числе, и на получение образования), выплата 
пособий семьям с маленькими детьми.

Ключевые слова: молодежь, семья, семейные традиции, сту-
денты, семейные ценности.

Введение

Современный этап характеризуется повышением 
интереса нашего государства к проблемам семьи. 
Понятие «семейные традиции» используется в раз-
личных науках и представителями различных науч-
ных направлений. В литературе встречается боль-
шое количество определений понятия «семейные 
традиции». Среди всех определений можно выде-
лить понимание семейных традиций как принятых, 
прочно установившихся в семье норм, манер пове-
дения, привычек, уклада жизни, ритуалов, обрядов, 
обычаев и взглядов, «которые, как правило, пере-
даются из поколения в поколение» [6]. Семейные 
традиции отображают специфику каждой семьи. 
В традиционной семье, состоящей из носителей 
семейных, культурных традиций нескольких поколе-
ний, сохранялись поддержка друг друга, уважение, 
любовь и забота.

Степень научной разработанности темы

В постсоветский период вопросы, связанные с ана-
лизом отношения студентов к семье и семейным 
традициям являлись актуальными для отечественной 
науки. Важное место в социологических исследо-
ваниях семьи занимает изучение проблемы выпол-
нения этим социальным институтом его основных 
функций. Репродуктивное поведение семьи рассма-
тривали Антонов А. И., Бойко В. В., Голод С.И, подго-
товка молодежи к семейной жизни исследовалась 
в трудах Вишневского Ю. Р., Павлова Б. С. и др., эко-
номическое положение семьи анализировалось Ге-
расименко А. В., Заславской Т. И., Римашевской Н. М.

Отношение молодежи к семейным традициям 
и ценностям изучалось Вишневским Ю. Р., Демен-
тьевой И. Ф., Исуповой О. Г. и др. При анализе от-
ношения студентов к семейным традициям основ-
ной акцент учеными делается на системе подго-
товки студентов к семейной жизни (Усманов С. М., 
Черникова Т. А.), воспитательном потенциале се-
мейных традиций (Пашина Л. Н., Иванова Е. К.),. 
рассмотрении видов семейных традиций и их 
взаимосвязи с успешностью обучения студентов 
(Декман И. Е.).

Методология исследования

Выявление отношения студентов к семье и семей-
ным ценностям осуществлялось на основании си-
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стемного изучения текстов отечественных социоло-
гов и психологов, анализа статистических данных 
и результатов социологических опросов студен-
тов (проведенных, в том числе, и автором статьи). 
В декабре 2024 года мы провели анкетирование 
ста пятидесяти трех студентов московских ВУЗов. 
Опрос включал в себя несколько основных аспек-
тов: рассмотрение семейных традиций, отношение 
студентов к браку, помощь молодой семье со сто-
роны государства.

Особенности отношения студентов к семье 
и семейным ценностям

Рассмотрение отношения студентов к браку и семье 
является особенно актуальным сегодня, поскольку 
государство уделяет этим вопросам первостепенное 
внимание. Президент РФ В. В. Путин не раз отмечал 
в своих обращениях к гражданам России важность 
соблюдения семейных традиций, передающихся 
из поколения в поколение [4]. Результаты, получен-
ные в ходе исследования, могут быть использованы 
для корректировки мер семейной политики в отно-
шении молодежи, а также формирования позитив-
ного отношения студентов к браку и семье.

В опросе студентов, проведенном нами, мы 
получили следующие результаты. На вопрос: 
«Есть ли в Вашей семье какие-либо традиции?» 
78% респондентов ответили положительно, 
и лишь 13% выбрали ответ –  «нет». Таким обра-
зом, в семьях большинства опрошенных есть се-
мейные традиции.

Какие же традиции преобладают в семьях опро-
шенных? На первом месте –  отмечание празд-
ников (Нового года, 8 марта и т.п.), данный факт 
указали 73% респондентов. На втором месте –  
празднование дней рождений (63% опрошенных). 
На третьем месте был ответ «ездим всей семьей 
за город, на природу» (36%). Среди менее попу-
лярных ответов были следующие ответы: совмест-
ный отпуск (35%), семейные советы (20%), соблю-
дение религиозных обрядов (18%), совместные 
настольные игры (17%), посещение театров (9%).

Остановимся на отношении молодежи к тради-
ционным семейным ценностям. Термин «традици-
онные семейные ценности» имеет разные значе-
ния в литературе. Присоединимся к мнению уче-
ных, понимающих традиционные семейные цен-
ности как «систему передающихся из поколения 
в поколение представлений и нравственных пра-
вил, способствующих семейному благополучию 
и утверждающих идеалы семейной жизни» [2].

В проведенном нами исследовании студентам 
задавался вопрос о том, как они относятся к тра-
диционным семейным ценностям. По результатам 
опроса, около 80% опрошенных поддерживают 
традиционные семейные ценности (44% скорее 
поддерживают, чем не поддерживают, и 35% пол-
ностью поддерживают).

В исследовании ВЦИОМ 61% молодых россиян 
в возрасте от 25 до 34 лет придерживается мне-
ния, что «важно сохранять традиционные семей-
ные ценности, культуру материнства и отцовства, 
поддерживать многодетность» [5].

Особое место в социологических исследова-
ниях семьи занимает изучение представлений 
молодых россиян об идеальной семье. В социо-
логическом опросе, проведенном Всероссийским 
центром изучения общественного мнения, как раз 
задавался вопрос о том, как представляют ре-
спонденты идеальную семью. В результате иссле-
дования выяснилось, что идеальная семья в пред-
ставлениях молодежи –  это семья, в которой ца-
рит взаимопонимание, взаимоуважение, забота 
друг о друге (78% респондентов в возрасте от 18 
до 24 лет, 54% –  от 25 до 34 лет), а также счастли-
вая, дружная и гармоничная семья (31 и 27% соот-
ветственно) [3].

В проведенном нами социологическом опросе, 
мы спрашивали студентов о том, для чего нужно 
создавать семью. Ответы распределились сле-
дующим образом: для обретения счастья –  63%, 
чтобы иметь надежного друга на протяжении всей 
жизни –  53%, для получения поддержки –  35%. 
Особо отметим, что 34% респондентов считают, 
что семью нужно создавать для продолжения ро-
да.

Опрошенные студенты также придерживаются 
мнения, что молодой семье нужна помощь со сто-
роны государства. В первую очередь, молодая се-
мья, по их мнению, нуждается в льготной семей-
ной ипотеке (76%), финансовой помощи, в том 
числе, и на получение образования (75%), выпла-
те пособий семьям с маленькими детьми (69%).

В конце 2024 года Президент РФ В. В. Путин 
на заседании Госсовета в Кремле подвел итоги 
Года семьи и объявил о «новых мерах поддержки 
семей, в частности, предложил повысить пособия 
для молодых мам, а также расширить семейную 
ипотеку» [1]. Поэтому хочется выразить надежду, 
что помощь со стороны нашего государства се-
мьям с детьми будет продолжаться.

Выводы

В целом, результаты исследований показали, что 
в семьях студентов преобладают семейные тради-
ции, связанные с отмечанием праздников, праздно-
ванием дней рождения, выездом на природу всей 
семьей и совместным проведением отпуска. Со-
вместный досуг способствует благоприятной атмос-
фере в семье, сближает членов семьи друг с другом, 
дает ребенку чувство уверенности в завтрашнем 
дне. При этом отметим, что значительная доля мо-
лодых россиян придерживается мнения о важности 
сохранения традиционных семейных ценностей. 
Студенты также выделяли важность помощи мо-
лодой семье со стороны государства. Озвученные 
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Президентом РФ Путиным В. В. новые меры под-
держки, очевидно, внесут вклад в решение многих 
проблем молодых семей.
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STUDENTS’ OPINION ON FAMILY AND FAMILY 
TRADITIONS: THE EXPERIENCE OF SOCIOLOGICAL 
RESEARCH

Zayakina O. A.
Moscow International University

The article highlights the importance of research at the present 
stage of students’ attitudes to family and family values. The author 
provides an overview of the results of sociological research and sta-
tistical data on family traditions, students’ attitudes to marriage, and 
government assistance to a young family. The article notes that the 
families of most of the students surveyed have family traditions, and 
the majority of students support traditional family values. As a result 
of the research, it turned out that the ideal family in the minds of 
young people is a family in which mutual understanding, mutual re-
spect, caring for each other, as well as a happy, friendly and harmo-
nious family prevail. The author concludes that the following types of 
government assistance are required to implement an effective fam-
ily policy for young families: preferential family mortgages, financial 
assistance (including for education), payment of benefits to families 
with young children.

Keywords: youth, family, family traditions, students, family values.
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В статье представлены итоги проведенных фокус- групп со сту-
дентами высших учебных заведений Луганска и Мариуполя. 
Определено, что в методологическом плане идентичность 
представляется в качестве социального конструкта, изменя-
емого как в результате трансформации внешней среды, так 
и личного выбора индивида. Самоидентификация студентов 
ВУЗов новых регионов РФ содержит ряд особенностей инте-
грационного характера. Выявлено, что для студентов ВУЗов 
новых субъектов РФ сильно выражена местная, региональная 
идентичность, а также распространена практика внешнего по-
зиционирования своей идентичности в межличностной комму-
никации как жителей южных регионов России (в т.ч. Ростова-
на- Дону). 

Ключевые слова: идентичность, самоидентификация, полити-
ческий процесс, молодежь, новые регионы.

Статья подготовлена и опубликована в рамках проекта 
№ 124101700567–2 «Формирование общероссийской идентич-
ности молодежи новых субъектов РФ: риски и перспективы». 
Реализован в Институте научной информации по обществен-
ным наукам РАН по итогам отбора научных проектов, под-
держанных Министерством науки и высшего образования РФ 
и Экспертным институтом социальных исследований.

Введение

В рамках данной статьи будут представлены резуль-
таты исследования самоидентификации студентов 
ВУЗов Луганской и Донецкой областей РФ, осно-
ванные на проведении 2 фокус- групп. Участниками 
фокус- групп стали студенты и студентки разных 
ВУЗов Луганска и Мариуполя. В этой связи перед 
нами стоит задача определения проблем, с кото-
рыми сталкиваются студенты ВУЗов (как особая 
социально- демографическая группа) новых субъек-
тов РФ в процессе самоидентификации и публич-
ной демонстрации идентичности в межличностном 
общении.

Методология и методы

Методологической основой исследования выступа-
ют принципы социального конструктивизма (в ин-
терпретации П. Бергера, Т. Лукмана [3]), согласно 
которым идентичность является конструируемым 
феноменом, изменяемым в соответствии с преоб-
разованием как внешней, так и внутренней среды. 
Как отмечала О. Ф. Русакова, идентичность –  это 
нечто «конструируемое, неоднозначное, подвиж-
ное» [7, с. 284]. Тем самым, идентичность не мо-
жет быть установлена единообразно и находить-
ся в неизменяемом состоянии длительное время. 
Признаками соотнесения себя с определенной со-
циальной группой, выступающей в качестве «сво-
их», являются «разделение определенных чувств 
и мнений, единодушие относительно сфер актив-
ности и целей жизни, единые символы и т.д.» [5, 
с. 92]. Ключевыми категориями статьи являются 
понятия «идентификация» (самоидентификация) 
и «идентичность», которые семантически соотно-
сятся между собой как процесс и результат соот-
ветственно [6, с. 95].

Идентичность и идентификация: соотношение 
категорий

В конце 1980-х годов Дж. Тернер предпринял по-
пытку классифицировать различные виды иден-
тичности, выделив три уровня самокатегоризации 
(он также называл их тремя уровнями идентично-
сти): субординарный, промежуточный, суперорди-
нарный [10]. Движение в данной типологии пред-
ставлено от индивидуального, личностного уровня 
к групповому, а затем и супергрупповому, т.е. к бо-
лее широкой общности: религиозной, этнической, 
национальной.
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В современном мире именно национальная 
идентичность имеет особую важность. При этом 
идентичность не является монолитным, статич-
ным и не подверженным изменениям феноменом, 
так как нация является разновидностью «вообра-
жаемых сообществ» [1]. Т.е. имеет возможность 
к «пересборке» и переосознанию себя.

Некоторые страны и регионы обладают ярко 
выраженной идентичностью, которая находит свое 
отражение в культуре и паттернах поведения жи-
телей, тогда как другие не выделяют свою этниче-
скую или национальную идентичность в качестве 
значимой и требующий акцентирования.

В этой связи особого внимания требует ана-
лиз идентичности молодых жителей Луганска 
и Мариуполя, которая характеризуется эклектич-
ностью. За последние 10 лет у региона Донбас-
са трижды изменился юридический статус и, со-
ответственно, государственная принадлежность: 
1) до 2014 г. –  Украина; 2) 2014–2022 гг. –  ДНР 
и ЛНР; 3) после 2022 г. –  Российская Федерация. 
Подобные метаморфозы не могли не отразиться 
на самоидентификации жителей данного регио-
на. В этом контексте интерес вызывает исследо-
вание К. В. Черкашина, В. И. Теркулова, Т. Ю. Та-
мерьяна, которые отмечали приоритет региональ-
ной («житель Донбасса») самоидентификации, 
а также политизацию этничности, что отражалось 
на внешнем позиционировании идентификации 
себя с «русским» и «украинцем» [9, с. 113]. Тем 
самым вопросы идентичности, как многосоставно-
го социально- психологического и политического 
феномена, приобретают конкретное практическое 
и научное значение, а проблема самоопределения 
и адаптации жителей «новых» или «исторических 
регионов» в контекст общероссийской цивилиза-
ции становится все более актуальной и требую-
щей соответствующей реакции, как со стороны 
власти, так и гражданского общества.

Коллективом авторов Восточно- Сибирского го-
сударственного университета технологий и управ-
ления В. И. Антоновым, О. А. Очировой и А. А. Пе-
тровой отмечалось, что при исследовании этни-
ческой идентичности следует акцентировать вни-
мание на следующих моментах (данный алгоритм 
может быть применим и к анализу национальной 
или гражданской идентичности):
1. Исследование идентичности требует учета его 

многоуровневости.
2. Анализ идентичности проводится с учетом 

переживаемого опыта индивида, в контексте 
окружающих социально- исторических обстоя-
тельств.

3. Этнос как психологическая общность форми-
рует ценностные ориентиры и выступает в ка-
честве как источника самоидентификации ин-
дивида, так и ее логичного результата.

4. «Индивид может почувствовать себя в со-
ставе этногруппы при условии одновременного со-

измерения положения этой группы во всей соци-
альной структуре» [2, с. 117].

В условиях нарастания нестабильности окружа-
ющего мира повышается важность национальной 
(государственной) идентичности как феномена, 
обеспечивающего прочную, надежную и понятную 
ценностную конструкцию. В этой связи усиливает-
ся чувство внутригруппового единства. Ощущение 
идентификации с чем-то великим позволяет вый-
ти из «состояния социальной беспомощности» [4, 
с. 177].

Студенты ВУЗов традиционно являются «слож-
ной» социально- демографической группой, уни-
кальность которой определяется обучением и со-
циализацией в особых условиях высших учебных 
заведений, поиском себя и стремлением к пре-
образованиям, активным позиционированием 
на рынке труда. Анализ формирования, принятия 
и закрепления национальной идентичности для 
этой социальной группы имеет крайне актуальное 
значение.

Результаты

Наши выводы будут базироваться на результатах 
проведенных фокус- групп со студентами ВУЗов 
Луганска (Луганская область) и Мариуполя (До-
нецкая область). В качестве подтверждения тех 
или иных положений будут использоваться цитаты 
информантов.

У студентов ВУЗов бывших Народных Респу-
блик, ныне являющихся субъектами РФ, проявля-
ется высокая степень местной идентичности («Ме-
ня, конечно, держит многое, та же семья. У меня 
там [маленький город под Луганском] осталось 
очень много друзей. Большинство из них не хотят 
уезжать» фокус- группа, Луганск, студентка) с ак-
центом на стремлении внести самостоятельный 
вклад в развитие малой родины. «Я бы хотела, да-
же если не получится куда-то уехать, что-то поме-
нять. Что-то изменить, внести свой вклад» (фокус- 
группа, Луганск, студентка). Тем самым наличе-
ствует некоторая амбивалентность, связанная как 
с желанием, с одной стороны, уехать, попробовать 
что-то большее, а с другой –  остаться с семьей, 
друзьями, внести вклад в изменения.

Идентичность динамична, она конструируется 
и внешне позиционируется в зависимости от кон-
текста и ситуации. «Когда я приезжал, я говорил, 
что я с юга России. Были варианты, что я из Росто-
ва. Потом, когда я с людьми общался, уже стало 
проще, особенно сейчас. Теперь, я могу сказать, 
что я с Луганска. Но, у некоторых есть проблема 
до сих пор, когда я говорю: «я с Луганска». Начи-
нается: «Ой, как вы там живете, у вас обстрелы!». 
Начинается столько вопросов!» (фокус- группа, Лу-
ганск, студент).

«Когда нас кормили [в лагере], там стояла жен-
щина повар. Она у меня спросила: «Вы откуда?». 
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Я говорю: «Мы из Луганска». Она: «Да вы же мои 
хорошие! Бедненькие!». Я думаю: «Господи, да мы 
не бедненькие». Мы еще живее всех живых» 
(фокус- группа, Луганск, студентка).

«Я часто приезжала в Московскую область, 
в Ростовскую, была в Грозном. Мы если группой, 
ни для кого не было проблемой сказать: «Я из Лу-
ганска». Вообще никакой проблемы! Но когда ты 
разговариваешь с десятым или двадцатым чело-
веком и каждый раз: «Как вы там живете? Поче-
му вы не переедите?». [Говорю] Я с Ростова. Все!» 
(фокус- группа, Луганск, студентка).

Как мы видим, среди респондентов распро-
странена практика самоидентификации себя как 
жителей Ростова-на- Дону (юга России). Подобная 
модель поведения может говорить как о наличии 
общей южной идентичности, так и о желании избе-
жать лишних вопросов, связанных с повседневно-
стью непосредственного проживания в Луганске.

Самоидентификация, во многом, носит не толь-
ко эмоционально окрашенный, но и рациональ-
ный характер. Индивиды, определяя социальные 
рамки, внешне позиционируют «удобную» для се-
бя идентичность. «За границей, я бы представ-
лялся: Я из Луганска. Мне это было бы выгодно. 
Если бы я туда приехал на работу устраиваться. 
Да, я из Луганска. Я беженец! Я думаю, они удив-
ляются, если в Европе сказать, откуда я. Ничего 
себе!» (фокус- группа, Луганск, студент).

На самоидентификацию жителей новых реги-
онов РФ оказывает влияние и некоторая степень 
неприятия частью жителей России изменившейся 
политической, социальной и юридической реаль-
ности. «Я тут общался с представителями других 
регионов. Они немножечко нас недолюбливают. 
Мы для них еще не до конца россияне. Они нас 
все равно, воспринимают не как часть другого ре-
гиона, как допустим, Воронежа, Казани, Москвы» 
(фокус- группа, Луганск, студент). «Многие в Рос-
сии до сих пор не знают, что Луганск стал частью 
России» (фокус- группа, Луганск, студентка).

В этой связи, особый интерес в вопросах са-
моидентификации и внешнего позиционирования 
идентичности обретает ответа участника фокус- 
группы в Мариуполе на вопрос модератора:

«Модератор: А гражданство своё вы бы как 
обозначили?

Мужчина: Сложно. Вообще Россия» (фокус- 
группа, Мариуполь, модератор- мужчина).

Заключение

Ответ, как нам представляется, является результа-
том не закрепленной в окончательном виде нацио-
нальной идентичности. В качестве объяснительной 
конструкции может быть использована формули-
ровка С. В. Рыжова, согласно которой этническая 
(или в нашем случае национальная) идентичность 
в зависимости от ситуации может варьироваться 

от номинальной, до субъективно значимой [8, с. 46]. 
Т.е. в одних ситуациях идентичность не будет обла-
дать сущностной значимостью для индивида, тог-
да как в других станет приобретать важное, в том 
числе, эмоциональное значение. Тем самым, само-
идентификация студентов ВУЗов новых регионов 
РФ в целом зависит от ряда факторов, которые 
условно можно разделить на объективные (геопо-
литическая и юридическая реальность) и субъек-
тивные (социально- психологическая обстановка, 
в которой происходит коммуникация, требующая 
выражения идентичности). В зависимости от силы 
воздействия этих факторов будет зависеть внеш-
нее позиционирование идентичности индивида (или 
социальной группы).
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The article presents the results of focus groups with students of 
higher educational institutions of Lugansk and Mariupol. It has been 
determined that, in methodological terms, identity is presented as 
a social construct that changes both as a result of the transformation 
of the external environment and the personal choice of an individual. 
Self-identification of students of higher educational institutions of the 
new regions of the Russian Federation contains a number of fea-
tures of an integration nature. It has been revealed that for students 
of higher educational institutions of the new subjects of the Russian 
Federation, local, regional identity is strongly expressed, and the 
practice of external positioning of their identity in interpersonal com-
munication as residents of the southern regions of Russia (including 
Rostov-on- Don) is widespread. Funding. The article was prepared 
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jects of the Russian Federation: Risks and Prospects”. Implement-
ed at the Institute of Scientific Information on Social Sciences of the 
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Статья посвящена основным проблемам, с которыми сталки-
вается социолог при исследовании феномена гражданствен-
ности, а именно определению её современной модели. Цель 
исследования –  теоретически изучить проблемы формирова-
ния российской модели гражданственности. Гражданствен-
ность как явление и процесс в современной России находится 
на стадии непрерывного развития, что связано с динамичными 
политическими и социально- экономическими событиями, про-
исходящими в стране. В конце прошлого столетия в России 
гражданственность как характеристика личности практически 
была аннулирована в содержательном и оценочном аспектах. 
С началом нового столетия ее значение стало возрождаться 
и приобретать знаковость в построении новой системы граж-
данского общества. Выше сказанное обусловило актуальность 
и выбор темы исследования –  «Проблемы формирования рос-
сийской модели гражданственности».

Ключевые слова: гражданственность, гражданская актив-
ность, гражданственность личности, гражданское общество, 
модель, процесс формирования, российское общество.

В последние годы произошло расширение про-
странства публичной политики, общественных 
дискуссий о насущных проблемах и перспективах 
жизни общества, в том числе речь идет о граждан-
ской активности россиян. Актуальным стало изу-
чение реализации гражданского участия, индиви-
дуальной гражданской мобилизации во благо кол-
лективного общественного развития.

Гражданская сплоченность относится к неко-
торому социальному притяжению, которое тесно 
объединяет людей. В смысле гражданского цело-
го и гражданской интеграции относится к опреде-
ленной социальной силе, которая регулирует или 
координирует противоречия, конфликты и споры 
между различными факторами общества и пре-
вращает их в единое целое. Это не только духов-
ный и психологический процесс социальной обще-
ственной конвергенции, но и основная функция 
гражданской мобилизации и интеграции социаль-
ных институтов. Единство гражданского общества 
является важной особенностью групп, организа-
ций, а также широко распространенным и разно-
образным явлением, влияющим на поведение об-
щества в целом [8].

Вопрос формирования модели российской 
гражданственности затрагивает политические, 
экономические и социальные изменения в России 
после распада Советского Союза, а также влия-
ние этих изменений на процесс формирования 
гражданственности. После распада Советского 
Союза Россия унаследовала советское наследие, 
но столкнулась с фундаментальными институцио-
нальными изменениями. В конце XX столетия Рос-
сия переживала самый трудный исторический пе-
риод за сотни лет. Формирование модели граж-
данственности в современной России происхо-
дило и происходит одновременно с изменениями 
всей системы. Общее развитие направлено на со-
здание гражданского общества и развитие ценно-
стей, трансформацию и модернизацию.

Гражданское общество –  это общество, в ко-
тором граждане являются основной частью, люди 
обладают автономией. Здесь слово «общество» 
может использоваться в трех масштабах: широ-
ком, среднем и узком. В широком смысле обще-
ство –  это сама цивилизация, включая все содер-
жание этой цивилизации. Гражданское общество 
может соответствовать «субъектному обществу» 
[4]. В узком смысле «общество» относится к «объ-
единениям», а гражданское общество –  к самоор-
ганизации. Современное гражданское общество 
представляет собой самоорганизующийся поря-
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док, основанный на индивидуальной автономии 
[2].

Современное политическое развитие сделало 
гражданственность универсальной квалификаци-
ей, отражающей «цивилизационный» процесс не-
прерывного расширения гражданского общества.

Большое количество различных социальных 
групп, организованных самими гражданами, явля-
ются основной организационной формой, позво-
ляющей людям разнообразно и добровольно ре-
шать возникающие перед ними проблемы, удов-
летворять общие потребности на основе взаимо-
помощи и взаимности.

Несмотря на достаточно широкий спектр ме-
ждисциплинарных, комплексных исследований, 
представителями различных научных школ и на-
правлений, разработка, собственно социологиче-
ских аспектов феномена гражданственности, ещё 
далека от завершения [6]. Исследование динами-
ки гражданственности в переходных состояниях 
гражданского бытия и гражданского духа в рос-
сийском обществе имеет теоретическое и прак-
тическое значение. Большое количество исследо-
ваний в известной степени восполняет существу-
ющие проблемы в категориально- понятийной ин-
терпретации феномена гражданственности и его 
операционализации.

С позиций современной социологии граждан-
ственность можно отнести к классу сущностных 
черт социализированной личности, выступая син-
тетической характеристикой ее личностных и со-
циальных начал, синтезом сознания и публичного 
самовыражения. Но субъектами гражданственно-
сти являются и личность, и семья, и трудовая, об-
щественная корпорация, гражданственность мо-
жет быть присуща и иным социальным субъектам 
[3].

Гражданственность как феномен выполняет 
в современном обществе разноплановые функ-
ции, направленность которых и формируется 
в определенную модельную структуру. Граждан-
ственность позволяет обществу и социальным 
организациям существовать и развиваться, тем 
самым объединяя рассеянные отдельные силы 
во власть всей организации и общества. Граждан-
ственность выполняет огромную стабилизирую-
щую функцию. Она объединяет членов общества, 
уменьшает и устраняет разногласия и конфликты, 
тем самым превращая организацию в стабильную 
структуру. Гражданственность также может гене-
рировать сильную власть. Сплоченность в орга-
низации –  это не только средство достижения вы-
шеуказанных целей, но и самостоятельная цель, 
которую должно преследовать гражданское об-
щество. Гражданственность возникает из зави-
симости личности от коллектива, она рассматри-
вает гражданские интересы как источник и гаран-
тию индивидуальных интересов. Именно на осно-
ве этого общего интереса возникает гражданское 

единение личности и ее идентификация со всем 
обществом посредством гражданственности [1]. 
Само гражданское общество является важней-
шим объектом идентификации. Однако этот аб-
страктный объект всегда должен быть выражен 
в конкретной форме.

Структурность гражданственности образует 
диспозиционно расположенные –  гражданский 
менталитет, гражданские потребности, интересы, 
гражданские мотивы и ценностные ориентации, 
гражданские поступки и способы их рефлексии. 
Подобный подход к осмыслению структуры граж-
данственности безусловно предполагает необхо-
димость использования комплексной методологии 
познания, далеко выходящей за рамки предмет-
ных социологических специализаций.

Выделяется еще одна принципиальная осо-
бенность, характерная для отечественной базо-
вой модели гражданственности, её поколенческая 
преемственность. Однозначно, при социологиче-
ском исследовании необходимо обратить внима-
ние и на другие возрастные группы российского 
общества с точки зрения их гражданского потен-
циала. Сейчас чаще всего социологами изучает-
ся гражданственность молодежи и это вполне за-
кономерно, но оптимизация процессов формиро-
вания гражданственности связана с передачей 
жизненного опыта старшим поколением, транс-
ляцией исторических примеров гражданских по-
ступков, характеризующих меры готовности чле-
нов общества как граждан, выступать в роли ак-
тивных защитников и радетелей дела процвета-
ния своего Отечества [5]. И здесь возникает ряд 
противоречий, потому что родители современной 
молодежи –  представители разных поколений: 
часть из них –  люди более старшего возраста, лич-
ность которых сформировалась в условиях СС-
СР, а часть родителей принадлежит к поколению 
1990-х годов. Это две совершенно разные идео-
логии, нравственные ориентиры. Поэтому при про-
ведении социологического исследования данную 
проблему следует учитывать, так как поколенче-
ский фактор напрямую связан с формированием 
модели гражданственности современного обще-
ства.

Выше сказанное тесно соприкасается с поняти-
ем «гражданская активность», содержание кото-
рого относится к вкладу людей своей воли, эмо-
ций и действий в общественные дела посредством 
открытых возможностей участия в функциониро-
вании общества. Социологическое исследование 
гражданственности направлено на изучение наи-
более типичных её свой ств и проявлений легитим-
ных социальных субъектов –  личности, семьи, со-
циальной группы, общественно- политической ас-
социации и т.д.

Социальная трансформация России –  это, 
по сути, переход от традиционного общества к со-
временному обществу, а гражданское общество –  
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это направление трансформации. Современное 
гражданское общество демонстрирует такие ха-
рактеристики, как глобализация, рациональное 
просвещение, промышленная революция, ры-
ночная экономическая система, либерально- 
демократическая политика, правовой порядок, 
национальное государство и т.д. [7]. Это «совре-
менная» особенность гражданственности. Различ-
ные исследования современности выявляют такой 
феномен, как возникновение личной субъективно-
сти. Гражданская личность становится самостоя-
тельной единицей общества, а личная автономия 
приобретает законное значение.

Гражданское общество можно рассматри-
вать как практику на этом пути. Перед лицом со-
временного мобильного и информационного об-
щества традиционных организационных ресур-
сов уже недостаточно. Создание универсальной 
и масштабируемой модели гражданственности, 
то есть поиск пути роста гражданского общества 
России, является задачей, которую необходимо 
решить в процессе трансформации российского 
современного общества.

Попытки игнорирования отечественного опы-
та становления гражданственности в России в ко-
нечном итоге привели к искажению в российском 
общественном сознании собственных идеалов 
и нравственных ценностей. Традиции становления 
российской гражданственности коренятся в ди-
алектичности ментальных ресурсов российского 
населения, включая национальный характер, объ-
ективных социоисторических условиях, обстоя-
тельствах, субъективно- поведенческих факторах. 
Данный тезис задает своеобразный исследова-
тельский ориентир для социологов при определе-
нии содержания и особенностей генезиса россий-
ской гражданственности, а также последующей 
аналитической деятельности.

Российская модель гражданственности осно-
вывается на формировании гражданского обще-
ства, которое подразумевает необязательное кол-
лективное поведение, основанное на общих инте-
ресах, целях и ценностях. Данная модель являет-
ся ни частью правительства, ни частью экономи-
ки. Это область между «общественным» и «част-
ным». Формирование данной модели опирается 
на идеологические и нравственные составляющие 
граждан. В современных условиях этот процесс 
актуален в связи с внешнеполитическими событи-
ями. Не следует забывать и о внутренних пробле-
мах российской общественности.

Модель российской гражданственности при-
звана содействовать гармоничному социально-
му развитию: гражданское сознание усиливает 
стремление людей к социальной справедливости, 
способствует разрешению социальной несправед-
ливости, достижению социальной гармонии и ста-
бильности. Развитие гражданской сознательности 
связано с чувством национальной идентичности 

и социальной принадлежности, повышением чув-
ства ответственности и миссии перед обществом. 
Путем совершенствования индивидуальной мо-
ральной этики, правовых концепций и обществен-
ной осведомленности, воспитание гражданской 
сознательности способствует повышению обще-
ственной морали.
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE RUSSIAN MODEL 
OF CITIZENSHIP

Novichkova I.Yu.
Saratov State Law Academy

The article is devoted to the main problems that a sociologist faces 
when studying the phenomenon of citizenship, namely, defining its 
modern model. The purpose of the study is to theoretically study the 
problems of forming the Russian model of citizenship. Citizenship 
as a phenomenon and process in modern Russia is at the stage of 
continuous development, which is associated with dynamic political 
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and socio- economic events taking place in the country. At the end 
of the last century, citizenship as a characteristic of a person was 
practically annulled in Russia in terms of content and evaluative as-
pects. With the beginning of the new century, its significance began 
to revive and acquire significance in the construction of a new sys-
tem of civil society. The above determined the relevance and choice 
of the research topic –  “Problems of Forming the Russian Model of 
Citizenship”.

Keywords: citizenship, civic activity, citizenship of the individual, 
civil society, model, formation process, Russian society.
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

 Имидж как конкурентное преимущество (на примере строительной сферы)

Агекян Сона Вачагановна,
аспирант, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХИГС)
E-mail: Sonaagekyan97@mail.ru

В работе анализируется репутация имиджа как основного кон-
курентного преимущества в строительной отрасли. Рассматри-
вается, как привлекательный имидж компании влияет на ре-
путацию среди клиентов, а также их лояльность и на подбор 
подрядчика. Важное внимание уделяется критериям, которые 
формируют имидж, как например качество обслуживания, со-
циальные гарантии и прогрессивные технологии. Актуальность 
темы настоящего исследования обусловлена напряжённой 
конкуренцией в строительной сфере на современном этапе, 
в которой различные компании сталкиваются с потребностью 
в индивидуализации среди множества вариантов. Понимание 
подходов к формированию и построению имиджа предостав-
ляет возможность строительным компаниям как привлекать, 
так и удерживать клиентов, тем самым создавая долгосрочное 
партнерство, а также повышая собственную репутацию. Целью 
данного исследования является определение влияния имиджа 
компании на конкурентные преимущества строительных ком-
паний, в том числе для разработки рекомендаций по форми-
рованию имиджа. Задачи исследования: выявить ключевые 
компоненты имиджевого статуса строительной компании; 
проанализировать влияние имиджа данной компании на вы-
бор подрядчика для заказчиков; рассмотреть эффективные 
практики развития имиджа компании в строительной отрасли; 
разработать дополнительные рекомендации по улучшению 
имиджевого статуса компании для развития конкурентных воз-
можностей. Материалами исследования послужили анкеты для 
заказчиков и специалистов в строительной сфере; статистиче-
ские показатели рынка строительных работ; кейс-стади влия-
тельных строительных компаний с привлекательным имиджем. 
Результаты проведенного исследования продемонстрировали, 
что строительные компании с привлекательным имиджем име-
ют наиболее высокую степень доверия со стороны заказчиков 
и способствуют увеличению количества заказов и повторных 
контрактов. Вывод. Имидж представляется основным конку-
рентным достоинством для строительных организаций, а раз-
витие требует комплексного подхода и с учетом мнений заказ-
чиков.

Ключевые слова: строительная сфера, социальная ответ-
ственность, конкуренция, преимущество, имидж, брендинг, за-
казчики, обслуживание, технологии.

В научной работе рассматривается имидж как 
конкурентное преимущество на примере строи-
тельной сферы.

В контексте глобализации и ускоренного разви-
тия технологий имидж компании является одним 
из основополагающих принципов, которые опре-
деляют выбор заказчиков.

Объект исследования: строительные органи-
зации, которые работают на рынке жилого строи-
тельства и строительства коммерческих объектов.

Новизна исследования состоит в системном 
анализе различных факторов, которые форми-
руют имидж строительных организаций, а так же 
их влияния на конкурентоспособность в контексте 
возрастающей конкуренции на рынке в условиях 
санкционного давления ряда стран Запада.

Методы исследования: в работе применяются 
методы качественного анализа и количественной 
оценки, которые состоят из анкетирования клиент-
ской базы и всех сотрудников строительных ком-
паний; оценки второстепенных данных, как напри-
мер, отзывы, комментарии и рейтинговые показа-
тели; сопоставительного анализа эффективных 
кейсов.

Рынок строительных услуг на современном эта-
пе характеризуется высокой конкурентоспособно-
стью и нестабильность потребительских интере-
сов. В данных условиях строительные компании 
должны как предоставлять качественные услуги, 
так и интенсивно работать над собственным пу-
бличным образом. Имидж состоит из восприятия 
строительной компании заказчиками, партнерами 
и социумом в общем, как правило, влияет на до-
верительное отношение и лояльность клиентов [9].

«Теоретический интерес и практическое зна-
чение имеет разграничение понятий «имидж», 
«бренд» и «репутация» территории 1. В литерату-
ре по маркетингу до сих пор нет единого мнения 
по определению сущности бренда вообще. Тем 
более остается открытым вопрос о дефиници-
ях бренда территории. Признанные зарубежные 
и российские специалисты в области маркетин-
га территорий этот вопрос обошли своим внима-
нием, ограничившись исследованиями террито-
риального имиджа (Ф. Котлер, Г. Арметронг, Дж. 
Сондерс, В. Вонг, А. Панкрухин) либо практикой 
территориального брендинга (А. Стась)» [2, с. 7].

Тезис имидж мы понимаем как совокупность 
различных представлений о строительной компа-

1 В рамках данной статьи мы понимаем этот термин в каче-
стве обобщения сферы деятельности компании, ее продукта, 
услуги.
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нии, которая развивается посредством взаимо-
действия, концепции маркетинга и коммуникации 
с заказчиками, которые состоят:
– из авторитета строительной компании опреде-

ляется качеством реализованных проектов;
– активной деятельности в социальных програм-

мах и устойчивости экосистем;
– построения индивидуального бренда, соответ-

ствующего надежности и высокому уровню 
профессионализма;

– открытость коммуникации с заказчиками 
и с партнерами.
Позитивный имидж строительной компании, 

как правило, способствует привлечению новых за-
казчиков.

«Позитивный имидж увеличивает конкуренто-
способность компании на рынке за счет привлече-
ния покупателей и партнеров и облегчения досту-
па к ресурсам (экономическим, информационным, 
человеческим, вещественным). «Добрая слава» 
компании значительно повышает ее «рыночную 
силу»« [15, с. 191].

Имидж, в том числе, играет важную роль 
в удержании заказчиков. Разные компании с при-
влекательным имиджем имеют повышенный уро-
вень лояльности клиентской базы и существенно 
сокращают расходы на маркетинг и повторные 
сделки.

По мнению Калошиной М. (директора бизнес- 
направления ORM&SERM Demis Group) организа-
ции с позитивным имиджем быстрее устанавлива-
ют связи с различными компаниями, тем самым 
способствуя развитию бизнеса и расширению де-
ятельности [17].

«Компании стремятся иметь несколько видов 
имиджа, так как в комплексе это помогает до-
стигнуть нужного результата. Составляющие эле-
менты имиджа: 1) общая известность компании; 
2) сложившаяся репутация; 3) скорость реагирова-
ния на рыночную ситуацию; 4) степень развитости 
инноваций; 5) престижность продукции; 6) полити-
ка рекламного характера; 7) присутствие связей 
за рубежом; 8) показатель уровня конкурентоспо-
собности» [16, с. 152].

Пример 1. Строительная компания, как напри-
мер, «АРС» 1 проявила себя как надежный испол-
нитель, который, как правило, завершает строи-
тельные проекты в срок и высшего качества. Бла-
годаря позитивным отзывам заказчиков и эффек-
тивным кейсам, которые привлекают новых кли-
ентов, независимо от наличия бюджетных альтер-
натив.

Пример 2. Строительно- производственная ком-
пания «Эко Дом» 2 принимает активное участие 
в экологических проектах, как например, рекон-
струкции зеленых зон и применение надежных 
материалов, что создает привлекательный имидж 

1 АРС https://экодомподключ.рф/
2 Эко Дом https://экодомподключ.рф/

среди заказчиков, которые высоко оценивают эко-
логическую осведомленность, что позволяет стро-
ительной компании превосходить конкурентов, ко-
торые не занимаются данными проектами.

Пример 3. Известная компания «Комфорт 
Дом» 3 обеспечивает высокий уровень обслужива-
ния заказчиков, которые включают в себя инди-
видуализированный подход, а также поддержку 
и продвижение на всех уровнях проекта, что фор-
мирует привлекательный имидж, в том числе спо-
собствует положительным откликам от довольных 
заказчиков.

Пример 4. Строительная компания «Строй Ма-
стер» 4 активно применяет брендинг для продви-
жения собственного имиджа.

Указанные выше примеры подверждают вы-
двигаемую автором научной работы гипотезу 
о том, что имидж компании влияет на конкурент-
ное преимущество в строительной сфере.

Запоминающийся логотип, качественно разра-
ботанный сайт, а также активное участие в соци-
альных сетях помогают данной компании превос-
ходить конкурентов и притягивать интерес предпо-
лагаемых заказчиков [21].

Обзор литературы

Исследование имиджа как важного конкурентного 
преимущества в бизнесе привлекает внимание ис-
следователей и практиков. Так, Бельских И. Е. в сво-
ей работе «Имидж недвижимости и строительном 
комплексе» анализирует значение имиджа в целом 
для сектора недвижимости и строительной отрас-
ли, ученый отмечает, что имидж предприятия, как 
правило, влияет на представление услуг компа-
нии клиентам, что, преимущественно, отражает-
ся на финансовых данных [1]. Автор выделяет ос-
новные факторы, которые формируют имидж, как 
например, уровень качества предлагаемых услуг, 
уровень клиентского обслуживания, а также актив-
ную деятельность в социальных программах. Автор 
научной работы «Имидж и репутация территории» 
Важенина И. С. отмечает, что привлекательный 
имидж пространства поддерживает инвестицион-
ную привлекательность и туристических потоков, 
что представляется особенно важным для строи-
тельной сферы. Дьяконова, К. А. в своей работе 
«Имидж строительных компаний» определяет три 
основных аспекта, как качество выполненных обя-
зательств, уровень обслуживания заказчиков и про-
зрачность работы [3]. В работе «Имидж компании: 
3 шага формирования» определяется три важных 
шага: оценка текущего имиджа, разработка эффек-
тивной стратегии для улучшения и интеграции полу-
ченных в процессе рекомендаций для практического 
применения. Данное руководство может являться 
полезным для разных строительных предприятий, 

3 Комфорт Дом https://domcomfort.ru/
4 Строй Мастер https://zabivkasvai.ru/about-our-company/
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которые стремятся улучшить собственную репута-
цию, а также повысить уровень конкурентоспособ-
ности. Кашинская, Е. М. в своей работе исследу-
ет специфику формирования цифрового имиджа 
строительной организации, а также влияние онлайн 
технологий на развитие имиджа строительных пред-
приятий [7]. Так же обсуждаются методы управления 
репутацией, которые включают в себя работу с ком-
ментариями на информационных площадках и циф-
ровых ресурсах, в том числе, активное применение 
социальных платформ, отмечается, что в мире циф-
ровой имидж является важной частью общего вос-
приятия строительной компании на современном 
этапе. Комарова С. Н. и Прокопец Т. Н. в научной 
работе «Разработка процесса формирования имид-
жа организации и методика его оценки» совмест-
но исследуют систематический подход к развитию 
и анализе имиджа компании [8]. Анализируются 
этапы стратегического планирования управления 
имиджем, в том числе методы исследования эффек-
тивности. Данная работа может являться полезной 
для различных строительных компаний, которые 
стремятся к эффективному улучшению собственной 
репутации. Энциклопедия маркетинга «Комплекс 
маркетинговых коммуникаций» подчеркивает не-
обходимость системного подхода к коммуникаци-
онным стратегиям для развития имиджа данной 
компании, отмечается важность интеграции разных 
каналов взаимодействия для достижения наивыс-
шего результата в процессе управления репутаци-
ей [9]. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И. и Хайдер Д. 
в совместной работе «маркетинг мест» обращают 
свое внимание на роль имиджа пространства для 
привлечения ресурсов и эффективного развития 
бизнеса [10]. Ученые анализируют разные аспекты 
разработки имиджа местности, которые включа-
ют в себя как инфраструктуру города, культурную 
специфику и социальные гарантии. Панкрухин А. П. 
в своем исследовании «Маркетинг территорий» 
обращает внимание на эффективный маркетинг 
пространства, что требует системного подхода, ко-
торый включает исследования потребностей клиен-
тов и заказчиков и применение разных каналов для 
взаимодействия, автор определяет роль местных 
объединений в развитии привлекательного имиджа, 
что представляется наиболее актуальным для стро-
ительной сферы [11]. Сабиров В. Д. и Тихонова А. Д. 
рассматривают «имидж организации как основу 
ее стабильного развития» [12], а также анализи-
руют взаимодействие между имиджем компании 
и развитием на постоянной основе. Предлагаются 
методы анализа имиджа и обращают внимание 
на важности мониторинга на постоянной основе 
для обеспечения стабильности в процессе, стре-
мительно меняющемся рыночном пространстве. 
Сократилина Е. описывает в своей научной работе 
«Методы и технологии социологического исследова-
ния: можно ли измерить имидж», которые активно 
применяются для анализа имиджа строительных 

предприятий, автор отмечает важность комплекс-
ного подхода к исследованию имиджа, включаю-
щего не только внутренние, но и внешние аспекты 
[14]. Соловьева И. П. и Нефедова Е. Е. в совмест-
ной работе «к вопросу формирования позитивного 
имиджа организации» выявляют факторы, которые 
способствуют развитию привлекательного имиджа 
компании [15]. Так же анализируются разные комму-
никационные стратегии, в том числе PR-активность 
и социальная ответственность компании. Соловье-
ва И. П. и Нефедова Е. Е. определяют важность вов-
лечения работников в развитие имиджа и может 
существенно улучшить корпоративную этику ком-
пании. Свиридович С. В. в работе «Имиджелогия: 
роль имиджа организации строительной отрасли 
в процессе выхода на зарубежные рынки» опреде-
ляет важность формирования привлекательного 
имиджа для эффективной конкуренции на мировом 
уровне [16]. В рассматриваемом информационном 
ресурсе «Формирование имиджа компании» (Дэмис 
групп) представлены основополагающие принци-
пы развития имиджа компании, которые включают 
в себя различные стратегии и механизмы, которые 
применяются для повышения имиджа [17]. Работа 
обращает свое внимание на необходимости систем-
ного подхода к процессу управления собственным 
имиджем, в том числе и работу с отзывами заказчи-
ков, а также применение социальных медиа на по-
стоянной основе. Данный ресурс «Формирование 
корпоративной культуры» (Каус групп) обращает 
внимание на связь между корпоративной культурой 
и привлекательным имиджем компании, отмечая, 
что положительная корпоративный стиль является 
важной основой для развития позитивного имиджа, 
так как влияет на удовлетворенность работников 
данной сферы и уровень вовлеченности в рабочий 
процесс [18]. Работа «Что такое потребительская ло-
яльность» (платформа email- маркетинга) определя-
ет, что значительная лояльность заказчиков напря-
мую взаимосвязана с привлекательным имиджем 
строительной компании, а также репутации данной 
компании на рынке [19]. Шакирова Д. М. и Панфило-
ва Д. В. в совместной научной работе «Имидж как 
инструмент управления организацией в контексте 
цифровой трансформации» изучают влияние тех-
нологического обновления на процесс управления 
имиджем компаний [20].

Представленный подробный обзор литературы 
демонстрирует, что развитие и управление имид-
жем компаний являются основные аспекты их эф-
фективного функционирования в контексте совре-
менного коммерческого пространства. Данные ис-
следования подчеркивают значимость системного 
анализа к управлению публичным образом, вклю-
чают в себя не только внутренние факторы, как 
например, корпоративная культура, так и внешние 
аспекты, как например, различные маркетинго-
вые стратегии. Представляется возможным под-
черкнуть нарастающую значимость цифровых тех-
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нологий в формировании имиджа, открывая акту-
альные возможности для строительных компаний 
в строительной отрасли и различных секторах эко-
номики.

Цель –  проанализировать факторы, которые 
влияют на выбор строительной организации за-
казчиками, с акцентом на имидж компании и ее 
цифровое присутствие. В условиях текущей эко-
номической и социальной обстановки в стране, 
важно понять, какие аспекты наиболее значимы 
для потребителей в строительной сфере.

Период проведения исследования.

Данное исследование проводилось в течение трех 
месяцев, с сентября 2024 г. по ноябрь 2024 г.

В процессе исследования 35 клиентов участво-
вали в анкетировании, которые обратились в стро-
ительную организацию за услугами.

Вопросы и ответы клиентов (табл. 1).

1. Вопрос: Какой аспект был определяющим при 
выборе строительной организации?

Ответы клиентов: на данный вопрос положи-
тельно ответили 85% клиентов, воздержались 5%, 
ответили отрицательно 10%.

Вывод (расшифровка). Таким образом, полу-
ченные результаты подтверждают вывод о том, 
что доверие к строительной организации основы-
вается на репутации компании и восприятия в це-
лом.
2. Вопрос: обращаете ли Вы внимание на ценоо-

бразование?
Ответы клиентов: на данный вопрос положи-

тельно ответили 75% клиентов (обращают внима-
ние на ценообразование), воздержались 20%, от-
ветили отрицательно 5%.

Вывод (расшифровка). Таким образом, полу-
ченные результаты подтверждают вывод о влия-
нии ценового предложения на окончательный вы-
бор в пользу той или иной компании.

3. Вопрос: что влияет на выбор строительной 
компании в первую очередь?

Ответы клиентов: на данный вопрос в сети ин-
тернет положительно ответили 85% клиентов, воз-
держались 12%, ответили отрицательно 3%.

Вывод (расшифровка). Таким образом, полу-
ченные результаты подтверждают вывод о том, 
что участие в социальных сообществах и пользо-
вательских онлайн комментариях в сети интернет 
определяет важность этичного поведения строи-
тельных компаний в представлении клиентов.

4. Вопрос: Каково ваше мнение о строительной 
компании (оценивая ее финансовую статистику)?

Ответы клиентов: на данный вопрос в сети ин-
тернет положительно ответили 35% клиентов (от-
метив увеличение выручки), воздержались 50%, 
ответили отрицательно 15%.

Вывод (расшифровка). Таким образом, полу-
ченные результаты подтверждают вывод о том, 
что положительный имидж строительной компа-
нии и высокая динамика указывает на прямую за-
висимость не только между имиджем строитель-
ной компании, но и финансовыми показателями 
компании.

Таблица 1. Ответы респондентов

Вопросы Ответы клиентов

Какой аспект был определяю-
щим при выборе строительной 
организации?

Положительный имидж рас-
сматриваемой строительной 
организации (составляет 75%)

Обращаете ли Вы внимание 
на ценообразование?

На ценообразование обраща-
ют внимание 75%

Что влияет на выбор строи-
тельной компании в первую 
очередь?

Участие в социальных сооб-
ществах и пользовательских 
онлайн комментариях в сети 
интернет 85%

Как социальные инициативы 
и экологические программы 
влияют на выбор строитель-
ной компании?

Активное участие в различных 
инициативах 85%

Каково ваше мнение о строи-
тельной компании (оценивая 
ее финансовую статистику)?

Положительный имидж стро-
ительной компании и высокая 
динамика (увеличение выруч-
ки на 35%)

Результаты проведенного исследования проде-
монстрировали, что 85% клиентов выбирали стро-
ительную компанию, основываясь как на позитив-
ном имидже, так и на ценовой политике, что под-
тверждает представленную гипотезу, что положи-
тельный имидж является основным фактором при 
выборе исполнителя [4].

Клиенты отметили (75%), что активное участие 
строительной компании АРС в социальных плат-
формах и сообществах (Rutube), онлайн коммен-
тариях и отзывах (YouTube) существенно влияет 
на определенное восприятие имиджа, что подчер-
кивает необходимость цифрового продвижения 
для развития общественного восприятия [6].

Компании, которые активно принимают уча-
стие в социальных программах и экологических 
начинаниях, продемонстрировали наиболее высо-
кие показатели (85%) от заказчиков, которые под-
черкнули, что социальные гарантии строительной 
компании влияют на данный выбор (компания АРС 
принимала участие в таких проектах, как Яндекс, 
Экспобанк, Абсолют недвижимость, Инград, Avito 
и др.).

В контексте анализа инвестиционных пока-
зателей строительных компаний с положитель-
ным имиджем 1 определено, что они показывают 
на 35% повышенные темпы увеличения выручки 

1 ТОП10 застройщиков РФ по объему текущего строитель-
ства https://erzrf.ru/news/opublikovan-top-zastroyshchikov-rf-po-
tekushchemu- stroitelstvu-na-1-yanvarya-2023-goda?tag=ТОП



Социология № 1 2025

89

в сопоставлении с конкурентами с наименее поло-
жительным имиджем [5].

Результаты проведенного исследования отме-
чают значимость имиджа как конкурентного до-
стоинства в строительной индустрии. Заказчики 
преимущественно ориентируются на престиж ком-
пании, делая процесс управления имиджем осно-
вополагающим фактором стратегического плани-
рования.

Доверие заказчиков формируется на основе 
впечатлений от имиджа компании. Строительные 
компании, как правило, активно работающие над 
собственной репутацией, смогут учитывать лояль-
ность заказчиков, а также рассчитывать на по-
вторное сотрудничество.

В контексте цифровизации необходимость 
онлайн- присутствия невозможно недооценить, так 
как строительные компании, как правило, актив-
но применяют соцсети и различные платформы 
для комментариев и отзывов, для управления соб-
ственным имиджем, а также для своевременного 
реагирования на негативные отзывы [4].

В процессе исследования проведено анкетиро-
вание 35 клиентов строительных работ, которые 
являлись клиентами компании AРC (строительная 
компания полного цикла услуг, которая занимает-
ся планированием, проектированием, строитель-
ством, отделкой, инженерным оснащением и ре-
новацией помещений в городе Москва) 1.

Данное анкетирование проводилось с марта 
2023 года по декабрь 2023 года.

В исследовании участвовали определенные ка-
тегории, как например, руководители строитель-
ной компании, менеждеры, строители, а также 
клиенты компании, которые пользовались услуга-
ми.

Результаты экспериментальной работы демон-
стрируют, что имидж компании может быть значи-
мым фактором для принимаемого клиентом реше-
ния в пользу нашей компании. В контексте финан-
совой нестабильности, а также социальных транс-
формаций, клиенты больше всего ориентируются 
на авторитет строительных компаний.

Кроме того, строительные организации, кото-
рые активно работают над собственным имиджем 
и информационной активностью, имеют основа-
ния для возобновления деловых отношений, а по-
вторные обращения к нашим услугам отмечены 
у большого количества наших клиентов (выполни-
ли 51 проект), мы рассчитываем также на лояль-
ность клиентов в будущем 2.

Актуальность данного исследования подкре-
пляется действием внутренней политики на вы-
бор заказчиков. Представляется важным прини-
мать во внимание то, что гарантии социальной 

1 АРС –  строительная компания полного цикла услуг https://
arc-fitout.com/about

2 Данные были получены в ходе собственного внутреннего 
анализа динамики развития клиентской базы в 2023 году.

поддержки (жилые помещения), а также активное 
участие в социальных проектах (Ingrad, Абсолют 
Недвижимость) 3 являются значимыми факторами 
целевой аудитории, что на данном этапе требует 
от строительных организаций (фирм) долгосроч-
ного планирования и работы над имиджем.

Воздействие на потребительские предпочте-
ния: данное исследование продемонстрировало, 
что клиенты, как правило, выбирают строитель-
ные компании с привлекательным имиджем, под-
черкивая необходимость репутационного менедж-
мента и бренда «сочетание фактур, насыщенных 
цветов и декоративных элементов, современного 
освещения и неона –  всем этим может похвастать-
ся новый офис IT-департамента Совкомбанка» 4

Успешные стратегии, как например, примене-
ние цифровых платформ, участие в обществен-
ных событиях, помощь в экологических начинани-
ях, которые способствуют развитию положитель-
ного имиджа, а также конкурентного преимуще-
ства. Строительные компании с положительным 
имиджем имеют улучшенные возможности для 
устойчивого роста, а также развития, кроме то-
го, компании могут более эффективно привлекать 
финансирование и развивать сотрудничество.

Дальнейшие перспективы

Представляется важным продолжать исследование 
эффекта имиджа на конкурентоспособность в раз-
ных областях строительной индустрии, в том числе 
анализировать влияние инновационных технологий 
на развитие общественного восприятия.
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IMAGE AS A COMPETITIVE ADVANTAGE (ON THE 
EXAMPLE OF THE CONSTRUCTION SECTOR)

Agekyan S. V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA)

The paper analyzes the reputation of the image as the main com-
petitive advantage in the construction industry. It considers how an 
attractive company image affects the reputation among customers, 
as well as their loyalty and the selection of a contractor. Much atten-
tion is paid to the criteria that form the image, such as quality of ser-
vice, social guarantees and advanced technologies. The relevance 
of the topic of this study is due to the intense competition in the con-
struction industry at the present stage, in which various companies 
are faced with the need for individualization among many options. 
Understanding the approaches to the formation and construction of 
the image provides an opportunity for construction companies to 
both attract and retain customers, thereby creating a long-term part-
nership, as well as enhancing their own reputation. The purpose of 
this study is to determine the impact of the company’s image on the 
competitive advantages of construction companies, including the 
development of recommendations for image formation. Research 
objectives: to identify the key components of the image status of 
a construction company; to analyze the impact of the image of this 
company on the choice of a contractor for customers; to consider ef-
fective practices for developing a company’s image in the construc-
tion industry; to develop additional recommendations for improving 
the company’s image status to develop competitive opportunities. 
The study included questionnaires for customers and specialists in 
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the construction industry; statistical indicators of the construction 
market; case studies of influential construction companies with an 
attractive image. The results of the study demonstrated that con-
struction companies with an attractive image have the highest de-
gree of trust from customers and contribute to an increase in the 
number of orders and repeat contracts. Conclusion. Image seems to 
be the main competitive advantage for construction organizations, 
and development requires an integrated approach and taking into 
account the opinions of customers.

Keywords: construction industry, social responsibility, competition, 
advantage, image, branding, customers, service, technology.
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В статье излагаются результаты исследования, проведенного 
Центром социологического исследования «14–35» по зака-
зу Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации. Была изучена эффективность системы подготов-
ки кадров по направлению подготовки «Организация работы 
с молодежью» в контексте вузовской среды. Использовались 
следующие методы: онлайн- опрос студентов, обучающихся 
на данном направлении, проектная исследовательская сессия 
со старшеклассниками и интервью с экспертами. Это позво-
лило получить комплексное представление о существующих 
проблемах и перспективах в области подготовки кадров для 
молодежной политики в вузах. Результаты исследования име-
ют целью не только выявление сильных и слабых сторон теку-
щей системы подготовки, но и разработку рекомендаций для 
ее улучшения, что, в свою очередь, поспособствует более эф-
фективному решению задач молодежной политики в стране.

Ключевые слова: молодежь, организация работы с молоде-
жью, специалист по молодежной политике, кадры, молодежная 
политика, образовательная программа.

Введение

Молодежь, выступая основой кадрового обеспече-
ния в современных условиях, представляет собой 
ключевой фактор модернизации общества и стра-
тегический приоритет для страны. В связи с этим 
большое значение придается формированию вы-
сококвалифицированного кадрового потенциала 
среди молодежи и для молодежи [2]. Утвержденное 
Правительством Российской Федерации в 2014 г. 
распоряжение «Основы государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации до 2025 года» 
впервые закрепило статус специалиста по работе 
с молодежью как «работника, обладающего соот-
ветствующей профессиональной квалификацией 
в федеральном, региональном или муниципальном 
органе исполнительной власти, а также в органах 
местного самоуправления и в организациях различ-
ных форм собственности, занимающихся деятель-
ностью, связанной с молодежью» [5].

Как отмечает В. А. Луков, инвестиция в моло-
дежь «является социальным проектированием бу-
дущего страны» [1, с. 153]. В условиях глобализа-
ции и цифровизации, диктующих быструю смену 
социально- экономической действительности, мо-
лодые люди сталкиваются с социальной изоляци-
ей, профессиональной неопределенностью и низ-
кой активностью, исходя из чего возрастает по-
требность не только квалифицированных специа-
листах по работе с молодежью, но в новых подхо-
дах к их подготовке. Эффективное управление мо-
лодежной политикой требует квалифицированных 
специалистов, которые будут способны адапти-
ровать существующие стратегии к меняющимся 
условиям и потребностям молодежи [6]. В этой 
связи направление подготовки «Организация ра-
боты с молодежью» в высшей школе превраща-
ется в одну из важнейших задач, требующих ком-
плексного подхода и глубокого понимания социо-
логических аспектов. Не может быть недооценена 
взаимосвязь социологии управления и молодеж-
ной политики, поскольку социология предоставля-
ет инструменты для анализа социального контек-
ста, в котором осуществляется управление. По-
нимание социальных процессов позволяет буду-
щим специалистам предлагать более адекватные 
решения, соответствующие реальным вызовам, 
с которыми сталкивается молодежь.

Центром социологического исследования «14–
35» по заказу Министерства науки и высшего об-
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разования РФ в апреле –  июне 2024 г. было прове-
дено исследование «Организация работы с моло-
дежью. Подготовка кадров для молодежной поли-
тики в высшей школе» [3]. Оно было направлено 
на изучение эффективности системы подготовки 
кадров в вузовской среде по направлению «Орга-
низация работы с молодежью» (далее –  ОРМ).

В ходе исследования, проведённого Центром 
социологического исследования «14–35», были 
использованы следующие методы:
– онлайн- опрос, проведенный среди 363 студен-

тов направления подготовки ОРМ, охватываю-
щий 8 ФО, 72 субъекта РФ, включая в себя но-
вые;

– проектная исследовательская сессия со стар-
шеклассниками 10–11 класса, в которых приня-
ло участие 56 человек (22 муж., 34 жен.) из Мо-
сквы, Нижнего Новгорода, Ставрополя и Екате-
ринбурга;

– интервью, проведённые среди 11 экспертов[4].
Цель статьи: исследовать систему подготовки 

кадров для молодёжной политики и предложить 
пути её оптимизации на основе социологических 
данных и экспертных оценок.

Результаты онлайн- опроса студентов

В рамках онлайн- опроса была использована двух-
ступенчатая выборка [4]. На первой ступени сплош-
ная выборка: ссылка на онлайн- анкету и приглаше-
ние к участию для студентов вузов в опросе рас-
сылались в вузы, подведомственные Минобрнауки 
РФ, где реализовывалось направление подготовки 
бакалавриата ОРМ. На второй ступени использова-
лась конформная выборка: в опросе приняли уча-
стие все желающие представители целевой группы.

По итогам онлайн- опроса было выявлено, что 
респонденты чаще всего узнавали об ОРМ в мо-
мент подачи документов при поступлении в вуз 
(58%), что может свидетельствовать о недоста-
точном информировании абитуриентов о данном 
направлении подготовки. 22% респондентов узна-
ли про него в интернете, что подчёркивает важ-
ность цифровых ресурсов при получении инфор-
мации о направлениях подготовки. Наконец, все-
го 20% опрошенных узнали об ОРМ от родителей, 
друзей и знакомых, что подтверждает значимость 
ближайшего круга абитуриента при выборе обра-
зовательного направления [4].

Таким образом, результаты опроса указывают 
на необходимость повышения уровня информиро-
ванности абитуриентов о направлении подготовки 
ОРМ задолго до подачи документов. С этой целью 
вузы и другие образовательные учреждения долж-
ны разработать ряд профориентационных просве-
тительских мероприятий, повысить качество и до-
ступность образовательных ресурсов в сети, в том 
числе активнее использовать социальные сети. 
Следует также подчеркнуть значимость ближнего 

круга абитуриента при выборе профессионально-
го вектора, на информированность которого о ка-
рьерных возможностях ОРМ могут повлиять пред-
ставители университетов.

Результаты опроса демонстрируют, что основ-
ным мотивом поступления на данное направление 
подготовки является возможность обучения за счёт 
бюджетных средств (67%). Данный факт также под-
тверждают ответы респондентов в строке «Свой ва-
риант», например, «Не прошёл(ла) на бюджетную 
форму обучения другого направления» или «Неже-
лание проходить службу в армии», желание просто 
получить высшее образование выбрали 22%. Это 
подчеркивает, что абитуриенты выбирают специ-
альность, руководствуясь своими прагматичны-
ми интересами или сложившимися на данный мо-
мент обстоятельствами, а не осознанным интере-
сом к профессии. Осознанным выбором руковод-
ствовалась лишь треть (30%) от всех опрошенных, 
что указывает на то, что большинство поступаю-
щих не имеют ясного видения своего профессио-
нального будущего или не придают этому должно-
го значения на этапе поступления. Всего лишь 19% 
респондентов отметили широкий и разнообразный 
выбор дальнейшего трудоустройства, подчёркивая 
универсальность направления [4].

Говоря про отношение к направлению под-
готовки в процессе обучения, абсолютное боль-
шинство (86%) опрошенных довольны своим вы-
бором. При этом желание сменить направление 
подготовки возникало у 40% обучающихся. При-
чинами служили, во-первых, туманный образ ка-
рьерных траекторий (54%), что в целом связано 
с неосознанностью выбора при поступлении, ког-
да главным мотивом выступало возможность об-
учения на бюджетной основе. Во-вторых, у опро-
шенных есть страх, связанный со сложностью тру-
доустройства по специальности (29%). Тревожные 
настроения могут быть вызваны высокой дина-
микой на рынке труда, искаженной или недоста-
точной информацией о реальных возможностях. 
В-третьих, 25% опрошенных не удовлетворены ус-
ловиями труда и заработной платой специалистов 
по работе с молодёжью. Больше половины студен-
тов считают, что для освоения направления под-
готовки «Специалист по работе с молодёжью» до-
статочно обучения на бакалавриате.

Особый интерес представляет оценка образо-
вательного процесса обучающимися. Среди силь-
ных сторон ОРМ они выделяют интересную раз-
ностороннюю образовательную программу (55%), 
а также возможности: быть в курсе событий моло-
дёжной политики (45%), успешно совмещать учё-
бу и активную общественную деятельность (34%), 
познакомиться с интересными людьми из сферы 
молодёжной политики (33%) и совмещать учёбу 
и работу (28%) [4].

В определении слабых сторон 20% респон-
дентов затруднились ответить. 30% считает, что 
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у ОРМ нет слабых сторон. Однако некоторые 
опрошенные отметили отсутствие баз для прак-
тики и не практико- ориентированное обучение 
(18%), сильный разрыв между теорией и практи-
кой (15%), свидетельствующие о необходимости 
приведения учебной базы в соответствие с вызо-
вами времени. Отсутствие возможности совме-
щать учёбу и работу считают слабой стороной 
15% опрошенных, при этом мнение 28% опрошен-
ных противоположно, данное противоречие может 
быть связано с графиком реализации образова-
тельной программы или адаптивностью самих сту-
дентов. Устаревшие методы обучения и слабую 
образовательную программу отметили 13 и 12% 
соответственно. Таким образом, несмотря на вы-
деленный ряд преимуществ, существуют и недо-
статки, главные из которых –  отсутствие практико- 
ориентированного обучения и неактуальные под-
ходы к образовательному процессу, что требует 
системной коррекции с учетом потребностей сту-
дентов и реалий рынка труда [4].

Чаще всего студенты проходили практику в та-
ких молодёжных общественных организациях, 
как «Движение Первых», «Российские студенче-
ские отряды», «Российский союз молодежи» и т.д. 
(18%), в некоммерческих организациях, благотво-
рительных фондах (15%), в управлении по делам 
молодёжи города (15%), в министерстве молодёж-
ной политики региона (15%). При этом студенты 
3 курсов чаще всего проходили практику в моло-
дёжных общественных организациях, а студенты 
4–5 курсов –  в министерстве молодёжной поли-
тики региона (39 и 32% соответственно). Однако 
треть опрошенных ещё не имела опыта в прохож-
дении практики, что свидетельствует о необходи-
мости совершенствования системы стажировок. 
В строке «Свой вариант» респонденты отметили, 
что они проходили практику в детских лагерях, мо-
лодёжных центрах и в своём вузе. В целом, опро-
шенные удовлетворены прохождением практики 
(4,2 балла из 5). Особенно высоко они оценили 
работу руководителя практики (4,4 балла) и атмо-
сферу в коллективах, где проходила практика (4,5 
балла) [4].

Большинство студентов ОРМ занимают актив-
ную жизненную позицию (74%), которая напрямую 
коррелируется с возрастом: чем старше становит-
ся студент, тем активнее начинает выражаться 
его жизненная позиция. Так, если на 1–2 курсах 
большинство студентов (46%) проявляет от слу-
чая к случаю, то к 4–5 курсу доля студентов, всег-
да проявляющих свою позицию, возрастает (51%), 
а во время обучения в магистратуре она состав-
ляет 63%, что может быть обусловлено приобре-
тением жизненного опыта и более глубоким осоз-
нанием своих возможностей. Активность проявля-
ется как в постановке и достижении собственных 
жизненных целей (68%), обсуждении интересных 
тем с друзьями, родителями, знакомыми (53%), 

так и в голосовании на выборах, референдумах 
(46%), что подтверждает развитие политической 
культуры и становление гражданской позиции. 
Помимо этого, результаты опроса демонстрируют 
большую вовлеченность студентов во внеучебные 
(69%) и научные мероприятия (59%), кроме ак-
ций с соревновательной составляющей. Так, 52% 
опрошенных не участвует в грантовых конкурсах, 
53% –  не участвуют в олимпиадах, а 59% респон-
дентов не участвуют в спортивных соревнованиях, 
предпочитая исследовательскую деятельность, 
самообразование и научное взаимодействие [4]. 
Таким образом, прослеживается необходимость 
создания благоприятной среды и ценностей здо-
ровой конкуренции.

Примечательно, что говоря о приобретённых 
компетенциях в рамках освоения образователь-
ной программы ОРМ, студенты низко оценива-
ют теоретические знания по молодёжной поли-
тике. Так, свои знания в области: государствен-
ного и муниципального управления они оценили 
на 3,8 балла из 5, функционирования цифровых 
систем и баз, обеспечивающих молодёжную по-
литику –  на 3,6 балла, функционирования моло-
дёжных НКО, благотворительных фондов, знания 
в области финансово- экономической деятельно-
сти молодёжной политики (в том числе субсидии 
и гранты) –  на 3,8 балла. При этом, свои т.н. «мяг-
кие навыки» –  деловую коммуникацию, публичные 
выступления и организацию мероприятий студен-
ты оценивают на 4,1 балла, создание презентаций 
и работу в команде –  на 4,3 и 4,4 балла соответ-
ственно.

Составляя профессиональный портрет специ-
алиста по работе с молодёжью, опрашиваемые 
студенты выделили следующие навыки: коммуни-
кабельность (78%), управление командой, персо-
налом (54%), психологическую наблюдательность 
(53%), творческое мышление (53%), гибкость 
и адаптивность (53%), ответственность (53%), 
стрессоустойчивость (53%), лидерство (51%), ини-
циативность (48%), умение выступать на публику 
(48%) [4].

Большинство респондентов оценивает профес-
сию специалиста по работе с молодёжью как пре-
стижную, а университетский диплом –  как универ-
сальный, что свидетельствует о положительном 
социальном имидже этой специальности. Они так-
же считают, что данное направление подготовки 
является отличной основой для карьерного роста 
и развития в условиях социального пространства 
рынка труда.

При этом с тезисом: «Специалист по работе 
с молодёжью –  это та работа, о которой мечтают 
многие молодые люди», –  39% респондентов со-
гласились, 31% –  не согласились, а 30% –  затруд-
нились ответить. Неоднозначность реакции обу-
славливается относительной новизной ОРМ и не-
достаточностью примеров успешных карьерных 
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кейсов выпускников. Работать по специальности 
планируют менее половины опрошенных (43%). 
Чаще всего студенты были трудоустроены в ре-
зультате приглашения работодателя после взаи-
модействия во время совместных мероприятий, 
волонтёрской деятельности (26%), а также после 
прохождения практики (23%). 15% студентов на-
шли работу по рекомендации своего окружения 
[4].

В рамках проведенного онлайн- опроса студен-
тов вузов по направлению подготовки ОРМ уда-
лось выяснить несколько ключевых аспектов в от-
ношении информированности абитуриентов, ка-
рьерных мотиваций и оценки образовательного 
процесса. Во-первых, низкий уровень предвари-
тельного информирования о профессии, во-вто-
рых, возможность бюджетного обучения превали-
рует над осознанным интересом к профессии. Не-
смотря на широкую удовлетворенность (86%) сту-
дентов своим выбором, 40% студентов выражают 
желание сменить направление из-за неясности 
карьерных перспектив и тревог относительно тру-
доустройства. Студенты высоко оценивают свои 
«мягкие навыки» и выражают позитивное отно-
шение к профессии, но при этом лишь 43% из них 
планируют работать по специальности. Для буду-
щего ОРМ необходимо сочетание теории с прак-
тическими навыками и активное продвижение 
профессии среди молодежи, в том числе при по-
мощи цифровых ресурсов.

Основные итоги проектной сессии 
со старшеклассниками

Проведенные 4-х проектные сессии среди школьни-
ков от 14 до 18 лет (в т.ч. являющихся активными 
участниками проектов и программ «Движения Пер-
вых» и «Российского Союза Молодежи»), показали 
следующие результаты.
– Школьники не имеют сформированного образа 

специалиста по работе с молодёжью. Во время 
сессии они называли огромное количество ас-
социаций, которые совпадали в единичных слу-
чаях у меньшей части участников. Чаще всего 
звучали отдельные качества, которые, по мне-
нию респондентов, присущи человеку, занима-
ющемуся работой с молодёжью, но при этом 
отразить настоящий смысл профессии участ-
никам не удалось. В их восприятии специалист 
по работе с молодёжью –  это любой человек, 
который постоянно контактирует с детьми, под-
ростками и молодёжью (педагог или организа-
тор мероприятий).

– Школьники не связывают ОРМ с молодёжной 
политикой, государственной и/или обществен-
ной деятельностью. Ни один из респондентов 
за все проведённые сессии ни разу не упомя-
нул о том, что специалист по работе с моло-
дёжью –  это работник из сферы молодёжной 

политики. Косвенно затрагивались лишь моло-
дёжные и детские общественные организации 
и волонтёрство. Очевидно, школьников важно 
вовлекать в дискуссии о роли молодёжной по-
литики для общества.

– Подавляющее большинство респондентов да-
же не знали о данном направлении подготовки. 
Соответственно, осознанного интереса к ОРМ 
нет. Профессию специалиста по работе с мо-
лодежью не считают престижной и перспектив-
ной, поэтому выбирая между бесплатным об-
учением на ОРМ и платным на желаемом на-
правлении подготовки, они в большей части 
выбирают второй вариант.

– По мнению обучающихся специалист по рабо-
те с молодёжью обязан постоянно общаться 
с людьми. При этом коммуникация является од-
новременно как привлекательным, так и оттал-
кивающим фактором в их глазах. Среди плю-
сов этой профессии называются: льготы, бес-
платные путешествия, мерч с мероприятий. 
Минусы ОРМ вытекают из образа профессии, 
ассоциируемого с педагогами дополнительно-
го образования, вожатыми и учителями: низкие 
зарплаты и большая ответственность за детей. 
Школьники испытывают страх перед потенци-
альными трудностями такими, как эмоциональ-
ное выгорание и неспособность эффективно 
взаимодействовать с подопечными. По мнению 
респондентов, данная профессия нужна моло-
дёжи для правильного направления и развития, 
государству –  для контроля данного процесса, 
детям и подросткам –  для помощи в социали-
зации. Многостороннее понимание функцио-
нала свидетельствует о наличии определённо-
го уровня социальной ответственности школь-
ников и осознании ими важности профессии. 
Но при этом большая часть школьников счита-
ют сферой деятельности специалиста ОРМ ор-
ганизацию досуговых мероприятий для детей 
и молодёжи, направленных на яркое, активное 
и счастливое времяпрепровождение. В единич-
ных случаях старшеклассники связывают дан-
ную деятельность с наставничеством, поддерж-
кой, особенно в профессиональной сфере [4].
По итогам сессий можно составить социаль-

ный портрет специалиста по работе с молодежью 
в восприятии старшеклассников. Это молодой че-
ловек, обладающий развитыми коммуникацион-
ными навыками, который сможет поддержать раз-
говор, найти подход к любому представителю мо-
лодёжного сообщества, настроить взаимосвязь 
старшего и младшего поколения, быть лидером. 
Он эмпатичен, имеет базовые психологические 
знания. Психоэмоционально он находится в состо-
янии счастья, стрессоустойчив, излучает позитив 
для окружающих. Он следит за трендами, модой 
и главными событиями для того, чтобы не поте-
рять контакт с молодежью. Его деятельность свя-
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зана с проведением мероприятий для молодых 
людей, в том числе, детей и подростков. Он помо-
гает молодёжи в решении их проблем, в первую 
очередь, связанных с профессиональной реализа-
цией.

Таким образом, исследование, проведенное 
среди школьников 10–11 классов, выявило, что 
участники не сформировали целостного образа 
данной специальности, ассоциируя её главным 
образом с педагогами и организаторами меро-
приятий, без связи с молодёжной политикой или 
социальным субъектом. Большинство респонден-
тов не знали о направлении подготовки ОРМ. По-
ложительное восприятие профессии связывается 
с активным взаимодействием с молодежью, од-
нако страх перед трудностями –  эмоциональным 
выгоранием и высокими требованиями –  подавля-
ет интерес к данной сфере. Результаты исследо-
вания подчеркивают необходимость вовлечения 
подростков в обсуждения ролей и функций моло-
дежной политики, а также активизации профори-
ентационной работы для повышения осознанного 
интереса к этой профессии.

Экспертная оценка и компетентностный портрет 
специалиста по работе с молодежью

Интервью с 11 экспертами, среди которых были 
представители административной, образователь-
ной и научной сфер, руководители молодежных 
общественных организаций, затрагивало круг во-
просов, связанных с организационным и содержа-
тельным компонентом реализации направления 
подготовки ОРМ и проблемой подготовки кадров 
для молодежной политики в целом [4].

Анализируя факторы выбора ОРМ для обу-
чения на уровне бакалавриата, все эксперты со-
шлись на двух тактиках выбора данного направ-
ления.

1. Большинство абитуриентов, поступающих 
на ОРМ, узнают о нём во время приемной кам-
пании, руководствуясь портфелем ЕГЭ, возмож-
ностью получить образование за счет бюджет-
ных средств или доступной стоимостью обучения, 
а также предположением, что будет интересно 
учиться, а в перспективе работать с молодёжью 
предпочтительнее, чем с какой-либо другой кате-
горией населения.

2. Абитуриенты целенаправленно поступают 
на ОРМ в единичных случаях. Они определяются 
под воздействием школьного опыта обществен-
ной или волонтёрской деятельности, участия в мо-
лодёжных и общественных организациях, либо 
под влиянием значимого взрослого из сферы мо-
лодёжной политики.

Относительно факторов выбора ОРМ для обу-
чения на уровне магистратуры, эксперты предпо-
ложили, что в приоритете для поступающих, ко-
торые уже связаны со сферой молодежной поли-

тики, документ об образовании для формального 
подтверждения профессиональной деятельности 
и возможности карьерного роста. Есть процент 
и тех магистрантов, которые планируют оптималь-
ный вариант написания магистерской диссерта-
ции. Как правило, они имеют личные контакты 
с преподавателем данного направления, который 
предложил обучение по магистерской программе. 
Наконец, есть небольшой контингент тех студен-
тов, кто учился на бакалавриате и продолжил обу-
чение в магистратуре, под влиянием преподавате-
лей и при наличии бюджетных мест

В отношении факторов выбора ОРМ в каче-
стве дополнительного профессионального обра-
зования, эксперты отметили его формальность. 
По мнению экспертов, для студентов данный фор-
мат сегодня не востребован из-за неактуальной 
программы. При этом формат ДПО очень востре-
бован среди работодателей. В случае наличия ка-
чественных очных или гибридных программ ДПО, 
работодатели поощрили бы повышение квалифи-
кации своих сотрудников.

По мнению экспертов, образовательная про-
грамма ОРМ, вне зависимости, от ступени или 
формы реализации не совсем ясна как абитуриен-
там и их родителям, так и работодателям, поэтому 
предпочтение отдаётся более широким и понят-
ным направлениям подготовки.

Отвечая на вопрос, повышаются ли шансы 
осознанного выбора данного направления в слу-
чае активного участия школьника в обществен-
ной и волонтёрской деятельности, мнения экспер-
тов разделились. Около половины из них считают, 
что однозначно влияет, подчёркивая, что активная 
деятельность «Движения Первых» может помочь 
в продвижении направления подготовки и увели-
чения контрольных цифр приёма. Вторая полови-
на экспертов не видят прямой взаимосвязи воспи-
тательной работы в школе и выборе ОРМ. По их 
мнению, школьник, участвуя в общественных ме-
роприятиях, актуализирует свои таланты и спо-
собности, но не связывает их со своим професси-
ональным самоопределением.

Большинство экспертов отстаивают необходи-
мость сохранения всех ступеней подготовки ка-
дров ОРМ (бакалавриат, магистратура, ДПО). Не-
которые из них предлагают развивать научное на-
правление и аспирантуру. При этом, эксперты под-
чёркивают приоритет содержательной части обра-
зовательных программ, ориентированных на за-
просы работодателей.

Анализируя сильные и слабые стороны на-
правления подготовки, экспертам было предло-
жено ответить на вопрос о замене направления 
ОРМ более широкими профилями общественно- 
гуманитарного блока (психология, педагогика, со-
циология, политология и т.п). Большинство из них 
сходятся во мнении, что ОРМ является уникальным 
направлением и должно сохранить целостность 
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в структуре социогуманитарного знания. Ряд экс-
пертов отметили, что ОРМ является широким на-
правлением подготовки, формирующим кругозор, 
разнообразный набор компетенций, и в итоге, гар-
монично развитую личность. Большинство выра-
зили мнение, что если абитуриент хочет связать 
свой дальнейший профессиональный путь с ра-
ботой с молодёжью, то, поступать нужно именно 
на данное направление.

Эксперты сходятся во мнении, что в современ-
ных условиях отсутствует маркетинговое продви-
жение профессии «специалист по работе с моло-
дёжью». Вместе с тем, чтобы начать информаци-
онную кампанию по популяризации данной про-
фессии, необходимо составить понятный компе-
тентностный портрет специалиста по работе с мо-
лодежью.

Сгруппировав ответы экспертов по 5 катего-
риям, мы получаем компетентностный портрет 
специалиста по работе с молодежью.

1. Личный опыт участия в молодежных меро-
приятиях и программах. Опыт является практиче-
ской базой, которая позволяет специалисту уста-
навливать контакт с молодежью, опираясь на схо-
жесть жизненных ситуаций. Он способен оказы-
вать поддержку молодым людям в их социальной 
и профессиональной навигации, благодаря насы-
щенному жизненному опыту и непосредственному 
участию в молодёжной политике. Специалист так-
же должен понимать и быть знаком с типичными 
жизненными ситуациями, с которыми сталкивает-
ся молодежь, что способствует созданию довери-
тельных отношений.

2. Владение актуальной повесткой и историче-
ским контекстом. Ключевым аспектом компетен-
ции является знание актуальной повестки в сфере 
молодежной политики, а также понимание истори-
ческого контекста ее развития в России. Это вклю-
чает осведомленность о событиях и мероприятиях 
на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, понимание политических процессов, вла-
дение новыми подходами к реализации молодеж-
ной политики. Специалист должен ориентировать-
ся в текущих событиях страны и их влиянии на мо-
лодежь, а также иметь представление об истори-
ческих векторах развития России.

3. Личные характеристики и ролевое поведе-
ние. Доминирующими личными характеристиками 
представителя данной профессии являются ини-
циативность, критическое мышление и стрессоу-
стойчивость. Важными качествами являются уме-
ние работать в условиях многозадачности и со-
блюдение этических норм. Он должен быть при-
мером для молодежи, проявляя лидерство и от-
ветственность, а также быть коммуникабельным, 
чтобы эффективно взаимодействовать с различ-
ными группами.

4. Навыки. Ключевыми навыками специалиста 
являются организация и проведение массовых ме-

роприятий, умение выявлять потребности молоде-
жи и эффективно их удовлетворять. Специалист 
должен обладать исследовательскими навыками 
и уметь работать в цифровой среде, используя 
цифровое прогнозирование. Навыки социального 
проектирования, продвижения и рекламы также 
необходимы для успешной работы с молодежью 
и её потребностями.

5. Знания. Специалист должен обладать об-
ширной теоретической базой в области возраст-
ной психологии и педагогики, а также знанием 
особенностей работы с различными молодежны-
ми группами, включая в себя инклюзивные и де-
виантные. Правовая грамотность и понимание 
основных документов, касающихся молодежной 
политики, в том числе специфики работы обще-
ственных молодежных организаций, также край-
не важны. Завершает компетентностный портрет 
наличие базовой медицинской подготовки и навы-
ков оказания первой медицинской помощи.

Таким образом, комплексный компетентност-
ный портрет специалиста по работе с молодежью 
включает в себя широкий спектр личных, профес-
сиональных и организационных качеств. Он дол-
жен стать ключевым в построении карьерной тра-
ектории для всех акторов молодёжной политики 
и основополагающим для профориентационной 
работы. И здесь, по мнению экспертов, партнёра-
ми должны выступить молодежные организации, 
и в первую очередь –  «Движение Первых» [8].

Анализируя рынок труда, эксперты отмечают 
наличие спроса на кадры в отрасли молодёжной 
политики и воспитательной деятельности, но вме-
сте с тем подтверждают наличие кадрового де-
фицита, подчёркивая, что специалисты по рабо-
те с молодёжью нужны не только в госсекторе, 
но в НКО, на госпредприятиях, в крупном бизне-
се, везде –  где много молодых сотрудников. Это 
обусловлено и особенностью молодежной полити-
ки РФ, которая реализуется на основе взаимодей-
ствия между федеральными органами власти, ор-
ганами власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления при участии 
гражданских общественных организаций, юриди-
ческих лиц и физических лиц [7]. Ряд экспертов 
подчёркивает, что нужно вести учёт востребован-
ности кадров в сфере молодёжной политики: вы-
строить систему количественного запроса от ра-
ботодателей, региональную карту потребностей, 
проводить мониторинг выпускников вузов. При 
этом, важно осознавать, что наибольший кадро-
вый дефицит –  в муниципалитетах, и отдельной 
задачей является подготовка кадров для работы 
в малых городах и поселениях.

Модернизация сферы ОРМ должна начинаться 
с работы со школьниками совместно с «Движени-
ем Первых» по трём направлениям: 1) популяри-
зация направления подготовки «Организация ра-
боты с молодёжью» среди абитуриентов: 2) созда-
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ние полноценного маркетинга профессии; 3) озна-
комление студентов с компетентностным портре-
том и карьерными возможностями.

Помимо этого, эксперты рекомендуют разви-
вать профессиональное сообщество специали-
стов в сфере ОРМ и тех, кто принимает участие 
в формировании кадров для отрасли, посред-
ством:
– создания профессиональных сообществ специ-

алистов сферы молодёжной политики, а также 
консолидации сообщества по профессиональ-
ному признаку;

– формирования всероссийской площадки для 
диалога теоретиков и практиков (например, 
представители кафедры ОРМ и специали-
сты по работе с молодёжью). Обмен кейсами, 
мнениями, погружением в общеполитическую 
и федеральную молодёжные повестки предла-
гается проводить в центре знаний «Машук» 1;

– определения работодателями необходимо-
го численного и функционального состава ка-
дров, а также их включенности в образователь-
ную среду и готовности предоставления базы 
для практики;

– переподготовки действующих кадров молодёж-
ной политики.
Необходимо трансформировать и образова-

тельный процесс, гибко выстраивая и развивая 
его в тандеме с работодателями, ориентируясь 
на потребности и запросы рынка. Для реализации 
данной цели предлагается следующее.

1. Пересмотреть учебные планы, образова-
тельных программ, включая ДПО, адаптируя их 
под запросы и реальные потребности рынка тру-
да, а также создать карту компетенций будущего 
специалиста. Дополнить кадровый ППС практика-
ми, которые работают в молодёжных организаци-
ях, министерствах, корпорациях, НКО-секторе.

2. Создать методические рекомендации со сто-
роны Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации для направления ОРМ, 
с включением перечня обязательных и рекомен-
дованных дисциплин, а также карты компетенций 
специалиста.

3. В рамках имеющихся возможностей сформи-
ровать отдельные кафедры «Организация работа 
с молодёжью» для исключения слабого функцио-
нирования данного направления и подготовку ка-
дров по остаточному принципу. Сохранить исто-
рическую преемственность данного направления, 
опираясь на имеющийся опыт. Передать куриро-
вание кафедры/направлением ОРМ проректору 
по молодёжной политике и воспитательной дея-
тельности в вузах.

4. Развить базы практик, стажировок, внедрить 
механизмы совместной работы со стороны акаде-
мических и практических специалистов, а также 

1 https://центрзнаниймашук.рф/?ysclid=m61ovcmmsj997 
110577

восстановить доверие между профессиональным 
и академическим сообществом.

5. Сформировать научную базу, а также обе-
спечить практиков результатами исследований 
молодёжи [4].

Заключение

По итогам проведенного анализа можно сделать 
следующее заключение. Исследование, прове-
денное Центром социологических исследований 
«14–35», выявило множество аспектов, требующих 
особого внимания со стороны образовательных 
учреждений, органов власти и общества в целом. 
Вопросы выбора направления подготовки, понима-
ния сущности профессии и недостаток информа-
ции о перспективах самоопределения среди стар-
шеклассников представляют собой значительные 
барьеры на пути к эффективному формированию 
кадров для молодежной политики.

Опрос студентов и проведённые интервью 
с экспертами продемонстрировали, что современ-
ная система подготовки нуждается в структурных 
изменениях, направленных на улучшение профо-
риентационной работы и содержание образова-
тельных программ. Компетентностный портрет 
специалиста, составленный на основе собранных 
данных, позволит создать стандарты для подго-
товки высококвалифицированных кадров в обла-
сти молодежной политики.

Практические рекомендации, вытекающие 
из результатов исследования, акцентируют внима-
ние на необходимости интеграции более практи-
ческих и актуальных подходов в образовательный 
процесс, что поможет не только привлечь внимание 
абитуриентов, но и повысить общий уровень про-
фессиональной подготовки специалистов молодеж-
ной политики. Социологическое исследование под-
черкивает важность создания условий для дальней-
шего развития профессии, а также необходимую 
гибкость системы образования в ответ на меняю-
щиеся запросы молодых людей и общества.

Литература

1. Государственная молодежная политика: рос-
сийская и мировая практика реализации в об-
ществе инновационного потенциала новых 
поколений: науч. монография / под общ. ред. 
Вал. А. Лукова. –  М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-
та, 2013. –  718 с.

2. Езопов М.В., Дьяков Д. И. Подготовка квалифи-
цированных кадров для реализации современ-
ной модели молодежной политики// Москов-
ский экономический журнал. 2021. № 11. –  
URL: https://qje.su/ekonomicheskaya- teoriya/
moskovskij- ekonomicheskijzhurnal-12–2021–25/

3. Организация работы с молодежью –  подготов-
ка кадров для молодежной политики в выс-



Социология № 1 2025

99

шей школе: монография / Министерство нау-
ки и высшего образования Российской Феде-
рации, Государственный университет управ-
ления; под ред. С. В. Чуева. –  Москва: ГУУ, 
2024. –  119 с.

4. Организация работы с молодежью. Подготов-
ка кадров для молодежной политики в высшей 
школе. –  URL: https://guu.ru/university/csr/

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 
№ 2403-р «Об утверждении Основ государ-
ственной молодёжной политики Российской 
Федерации до 2025 года». –  URL: http://govern-
ment.ru/docs/15965/

6. Реализация государственной молодежной по-
литики в Российской Федерации в условиях 
современных вызовов и неопределенностей / 
А. И. Андриянова, И. Г. Арцыбашев, М. А. Беду-
лева [и др.]; Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, Ураль-
ский федеральный университет имени первого  
Президента России Б. Н. Ельцина. –  Екатерин-
бург: Издательство Уральского университета, 
2022. –  212 с.

7. Селезнева А.В., Томаев А. Х., Хаткевич А. А. Мо-
лодежное политическое лидерство в инсти-
туциональном измерении: среда формирова-
ния и особенности развития //Государственное 
управление. Электронный вестник. Выпуск 
№ 98 Июнь 2023 г. –  URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/molodezhnoe- politicheskoe-liderstvo-
v-institutsionalnom- izmerenii-sreda- formirovaniya-
i-osobennosti- razvitiya/viewer

8. Устав Общероссийского общественно- 
государственного движения детей и молодежи 
«Движение Первых». –  URL: https://будьвдви-
жении.рф/download/MQ==/ZG9jdW1lbnRz/
ZmlsZQ==/

PERSONNEL TRAINING FOR YOUTH POLICY: 
SOCIOLOGICAL ASPECTS OF ORGANIZING WORK 
WITH YOUTH IN HIGHER EDUCATION

Goncharova I. V., Pushkareva N. N., Gurov G. A.
State University of Management

The article presents the results of a study conducted by the Center 
for Sociological Research “14–35” commissioned by the Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Federation. The ef-

fectiveness of the personnel training system in the field of training 
“Organization of work with youth” in the context of the university 
environment was studied. There were used such methods as: an 
online survey of students studying, a project research session with 
high school students, and interviews with experts. This allowed us to 
gain a comprehensive understanding of the existing problems and 
prospects in the field of personnel training for youth policy in uni-
versities. The research results aim not only to identify the strengths 
and weaknesses of the current training system, but also to develop 
recommendations for its improvement, which, in turn, will contribute 
to a more effective solution to the challenges of youth policy in the 
country.
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Социологический анализ удаленной работы как современного формата 
занятости в Российской Федерации
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В статье анализируется современный формат удалённой рабо-
ты молодых специалистов с высшим образованием, обобща-
ются результаты интервью и опросов, организованных в среде 
работающей молодёжи, изучается объём и глубина опыта мо-
лодых людей, занятых удалённой работой, востребованность 
данного формата работы, её положительные и отрицательные 
стороны, основные тенденции, характеризующие развитие 
рынка труда, а так же влияние на него пандемии Covid-19. Ав-
тор исследования предпринял попытку определения наиболее 
актуальных проблем современного рынка труда, его вектора 
развития в направлении охвата молодых специалистов. Допол-
нительно были изучены вопросы адаптации молодых людей 
к особенностям удалённой работы, её способность удовлетво-
рить потребности молодёжи, риски и перспективы. В процессе 
работы над статьёй, было выяснено, что примерно треть всех 
молодых специалистов с высшим образованием работают уда-
лённо. При этом большинство из них положительно оценивают 
эту форму занятости и видят в ней перспективу для професси-
онального роста. Стоит отметить и высокий уровень готовно-
сти всех молодых людей к удалённой работе.

Ключевые слова: дистанционная работа, современный фор-
мат занятости, молодые специалисты, инновации на рынке тру-
да, новые формы занятости, тенденции рынка труда.

Современный мир характеризуется процесса-
ми неопределённости, глобализации и существен-
ными изменениями рынка труда и специфики за-
нятости населения. В последние годы в Россий-
ской Федерации значительно возросло количество 
специалистов, перешедших на удалённый формат 
работы, чему способствовала последняя панде-
мия COVID-19, изменившая отношение к удалён-
ной работе менеджмент предприятия и организа-
ций в самых различных областях, что повлияло 
на состояние рынка труда [1, с. 45].

В настоящее время процессы перехода значи-
тельной части специалистов на удалённый фор-
мат работы ещё не завершены. Однако, рынок 
труда уже изменился, что отражается в его по-
требностях и структуре.

Пандемию коронавируса нельзя считать поло-
жительным фактором для экономики страны, ко-
торая столкнулась с серьёзными вызовами с на-
чала распространения болезни. Но, очевидно, что 
именно она позволила активизировать развитие 
новых форм трудовых отношений, которые ранее 
не были столь широко востребованы. К этим фор-
мам относят и удалённую работу.

Несмотря на трудности, вызванные переходом 
определённой части предприятий и организаций 
на удалённый формат работы, многие работода-
тели смогли увидеть в данной ситуации новые воз-
можности и перспективы. Плюсы для сотрудников, 
перешедших на удалённую работу, заключаются 
в возможности более чётко планировать рабочее 
и личное время, работать в комфортных услови-
ях, не тратя время на проезд к месту работы и об-
ратно. Некоторым специалистам удалось получить 
вакансии с хорошей заработной платой в других 
регионах. В свою очередь, работодатель посред-
ством перевода части работников на удалённую 
занятость смог сократить расходы на аренду и об-
служивание офиса, привлечь к работе высококва-
лифицированных специалистов не только своего 
муниципалитета, но и из других территорий.

Содержание понятия «удалённая (дистанци-
онная) работа» раскрыто в Трудовом кодексе РФ 
(ст. 312.1): «выполнение трудовых функций, пере-
чень которых определяется трудовым договором, 
вне постоянного места нахождения работодателя 
или его представительства, обособленного под-
разделения, стационарного рабочего места, объ-
екта, которые находятся под постоянным контро-
лем работодателя. При этом связь работодателя 
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с исполнителем работы осуществляется посред-
ством информационно- телекоммуникационных 
сетей и других средств связи [2, с. 165].

Современная экономика должна быть гибкой 
и соответствовать современным требованиям 
и вызовам. Особенно остро данное условие про-
явило себя в условиях пандемии последних лет. 
Вместе с этим, глобализация экономических про-
цессов, проблемы экономики и её вектор развития 
обозначили потребность в формировании новых 
компетенций у сотрудников предприятий и органи-
заций: мобильность, высокая квалификация, уме-
ние владеть средствами интернет- коммуникаций, 
самоорганизованность и способность учиться 
и повышать свою квалификацию.

Вышеуказанные компетенции в большей степе-
ни характерны для современных молодых специ-
алистов, чем для работников с большим стажем. 
Поэтому одним из стимулов развития экономики 
Российской Федерации является использование 
молодых специалистов, как серьёзный трудовой 
ресурс с огромным потенциалом и способностью 
быстро адаптироваться к изменениям условий 
труда и занятости, новым технологиям и методам 
работы.

Для экономики всего мира сегодня остро сто-
ят вопросы использования удалённых форматов 
занятости, в связи с чем становится актуальным 
процесс встраивания в новые реалии молодых 
специалистов, имеющих высокую квалификацию 
и профессиональные знания в области информа-
ционных технологий и цифровизации [3, с. 39].

Тему занятости молодёжи, раскрытия её трудо-
вого потенциала, возможности трудоустройства 
молодых специалистов рассматривали в своих ис-
следовательских работах В. А. Гневашева, Г. Н. Бо-
яркин, Е. Д. Катульский, Е. В. Михалкина, И. В. Цы-
ганкова, М. А. Гильтман, М. В. Симонова, Т. О. Раз-
умова и др.

Вопросы рынка труда относительно исполь-
зования резерва молодых специалистов ста-
ли предметом исследования и зарубежных учё-
ных: В. Франца, И. Инкманна, Дж. Л. Медоффа, 
К. А. Писсаридеса, Р. Сондерса, П. А. Даймонда, 
Э. Гинзберга и др.

Анализ специальной литературы по теме на-
шего исследования показал, что многие учёный 
интересовались темой молодёжного рынка тру-
да, его особенностями формирования и развития 
и регулирования, а также вопросами удалённых 
форм занятости. При этом мы должны констатиро-
вать, что вопросы занятости молодёжи с высшим 
образованием, привлекаемой для работы удалён-
но, исследованы недостаточно полно. Это объяс-
няется тем, что удалённые форматы трудовой де-
ятельности стали активно использоваться срав-
нительно недавно. Ещё 5–10 лет назад они были 
исключением из общих правил. Поэтому изучение 
данной темы нам представляется исключитель-

но важным для условий экономики современной 
России. При этом значимость темы заключается 
не только в раскрытии теоретических вопросов, 
но и в необходимости создания эмпирической ба-
зы, раскрывающей возможности и перспективные 
направления использования молодых специали-
стов на удалённой работе [4, с. 187].

Для формирования представления о пробле-
мах занятости молодёжи на рынке труда были ор-
ганизован опрос, в котором приняли участие люди 
с высшим образованием возрастом до 29 лет. Ме-
сто проведения опросов: Санкт- Петербург.

Задачи исследования: обобщённый анализ 
удалённых форм занятости; анализ влияния пан-
демии коронавируса на процессы, происходящие 
на рынке труда РФ; определение проблем моло-
дых специалистов, занятых удалённо; изучение 
наиболее популярных форм удалённой работы; 
анализ основных проблем адаптации молодёжи 
к условиям удалённой работы.

Для проведения опроса респонденты выбира-
лись методом «снежный ком».

Результаты опросов показали, что около трети 
от всей работающей молодёжи с высшим обра-
зованием заняты удалённой работой. Стоит ука-
зать, что наличие опыта удалённой работы было 
определено у всех респондентов, имеющих работу 
в период пандемии коронавируса.

Исследование показало, что большинство мо-
лодых людей было переведено на удаленную ра-
боту временно, из офисов. Примерно 25% опро-
шенных указали, что в период пандемии оформи-
ли самозанятость или работали, как фрилансер.

Если рассматривать уровень удовлетворённо-
сти условиями работы в удалённом формате, что 
большинство молодых специалистов отметили 
его, как высокий. Респондентом было предложе-
но оценить его по пятибалльной шкале. В резуль-
тате средняя оценка составила 4,1 балла. Были 
респонденты, которых не удовлетворили условия 
удалённой занятости. Но они отметили, что ос-
новная причина этого, отсутствие помощи со сто-
роны работодателя в подготовке рабочего ме-
ста, а именно, отсутствие стабильного и быстро-
го интернет- соединения и мощных компьютеров, 
способных оперативно решать производственные 
задачи [5, с. 139].

Как высокий, отмечается и интерес молодых 
специалистов к работе удалённо. Только 20% 
опрошенных были не готовы работать в таком 
формате постоянно. Большинство устраивали ус-
ловия удалённой работы.

В перечень причин неготовности к работе дис-
танционно, необходимо отнести: желание личных 
контактов с клиентами, коллегами; проблемы с са-
моорганизацией и контролем рабочего времени. 
В противоположность, желание постоянно рабо-
тать в удалённом формате объясняется следую-
щими факторами: экономия непроизводственно-
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го рабочего времени. Например, не нужно тратить 
время на поездку в офис; возможность работать 
вне рабочего места в любой точке, где имеется до-
ступ к средствам коммуникации и интернет; эконо-
мия личного бюджета (отсутствие необходимости 
покупать обеды или оплачивать поездку в обще-
ственном транспорте); комфортные условия рабо-
ты, которые можно подстроить под свои личные 
потребности [6, с. 149].

Одним из результатов опроса стало утвержде-
ние молодых специалистов, что они не испытыва-
ли трудностей при переходе на удалённую работу. 
Если сложности и возникали, то они носили лич-
ный характер или имели чисто технический вид. 
Например, зависание программ. Многие специа-
листы, работающие удалённо, указали на то, что 
временные границы рабочего времени при такой 
форме деятельности как бы стираются. Им ка-
жется, что работа занимает больше времени, чем 
обычно.

Необходимо указать, что молодые специали-
сты не считают, что удалённый формат вытесняет 
очную форму выполнения трудовых обязанностей. 
По мнению опрошенных, удалённую работу мож-
но считать хорошим дополнением очного форма-
та. Респонденты так же отметили, что не все виды 
трудовой занятости можно перевести в дистанци-
онный формат. Многие указали, что работодатели 
были вынуждены перейти на «удалёнку» в связи 
с ограничениями, введёнными по причине распро-
странения пандемии коронавируса. Но, с момента 
снятия запретов, практика дистанционного фор-
мата значительно сократилась [7, с. 235].

Анализ сфер трудовой деятельности показал, 
что удалённая работа наиболее востребована 
в сфере информационных технологий, включаю-
щих программирование, веб-разработки, графи-
ческий дизайн и др. Именно данные виды профес-
сиональной деятельности пользуются популярно-
стью у молодёжи с высшим образованием.

Если сохранится спрос на удалённую работу, 
то на дистанционный формат может полностью 
перейти сфера продаж, реклама, рекрутинг, юри-
дические и консалтинговые услуги, образование, 
маркетинг.

Несмотря на активную цифровизацию многих 
отраслей хозяйствования, на местах остаются про-
фессии, которые не коснулся дистанционный фор-
мат организации работы. В основном это профес-
сии, в которых невозможно обойтись без прямого 
контакта работника с клиентом или предполагаю-
щие ручной труд. В перечень данных профессий 
вошли: врачи, повара, косметологи, парикмахеры, 
строители, электрики, автомеханики, работники 
сферы ЖКХ, сотрудники промышленных предпри-
ятий и др. [8, с. 105].

Проведённое автором статьи исследование да-
ло возможность выявить ряд причин формирова-
ния потребности в удалённой форме занятости, 

прежде всего, молодых специалистов, окончив-
ших ВУЗы. Данные причины были сформированы 
в две группы. Первая предполагает наличие при-
чин, качающихся сотрудников, а вторая, работода-
телей.

Таким образом, среди основных причин заин-
тересованности дистанционного формата занято-
сти, выделим:
– высокая степень свободы планирования рабо-

чего времени;
– возможность организовать рабочее место 

по своему желанию и возможностям;
– отсутствие территориальной обособленности 

рабочего места (можно работать там, где удоб-
но и комфортно);

– экономия личного времени (нет необходимости 
в поездке на работу, расходов на обед в столо-
вой или кафе);

– минимальный контакт с управленцами и колле-
гами [9, с. 31].
Если рассматривать данный вопрос по отноше-

нию к работодателям, выделим следующие поло-
жительные стороны найма удалённых работников:
– возможность нанимать квалифицированных 

специалистов из любых регионов и террито-
рий;

– оптимизация производственных и организаци-
онных затрат;

– возможность быстро решать кадровые пробле-
мы [10, с. 49].
Молодые специалисты отмечают, что пандемия 

коронавируса, несомненно, существенно повли-
яла на изменение отношения работников на уда-
лённый формат выполнения трудовых обязанно-
стей и другие привычки в сфере занятости. Мно-
гие люди, особенно молодёжь, поняли, что рабо-
тать дистанционно, на дому, можно так же ком-
фортно, как в офисе. Остаётся достаточное коли-
чество времени на общение с семьёй, выполнение 
бытовых дел, личные увлечения. При этом зара-
ботная плата не меньше, чем при очном формате 
работы.

Удалённая работа стимулировала активное 
использование в рабочих процессах инструмен-
ты цифровизации. Например, электронного доку-
ментооборота, облачных хранилищ, совещаний 
в формате видеоконференции и т.п.

С появлением возможности использования 
дистанционной занятости у молодых людей поя-
вилось больше возможностей в поиске работы, 
а также трудоустройстве, как самозанятым или 
фрилансером.

Большинство респондентов считают, что бы-
стрый переход к удалённому формату работы был 
обусловлен ограничениями, вызванными панде-
мией 2020 года. Дистанционная занятость была 
положительно воспринята сотрудниками и рабо-
тодателями. До 2020 года дистанционная работа 
практиковалась, но её внедрение шло очень мед-
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ленно. Начало пандемии доказала, что россий-
ский рынок труда достаточно гибкий и мобильный. 
Он быстро адаптировался под изменившиеся об-
стоятельства и продолжал эффективно функцио-
нировать в период кризиса [11, с. 71].

Опрос молодых специалистов с высшим обра-
зованием позволил выявить некоторые тенденции 
в развитии дистанционной занятости. В частно-
сти, было отмечено нивелирование границ рынка 
труда и стремительное распространение удалён-
ной работы по всему миру. Работники получили 
возможность устраиваться на работу из любой 
точки планеты при наличии необходимой квали-
фикации. Для выполнения трудовых обязанностей 
им нужна была специальная подготовка и знание 
языка.

К тенденциям развития дистанционной заня-
тости необходимо отнести и широкое распростра-
нение цифровых технологий и инструментов, спо-
собствующих оперативной связи работодателя 
со специалистом, выполнению работником трудо-
вых обязанностей и передачи готового продукта 
заказчику.

Респонденты так же отметили глубину измене-
ний, произошедших на рынке труда в последние 
годы. Опрошенные отмечают, что количество ва-
кансий, предусматривающих удалённый формат 
работы, значительно увеличилось. Существенно 
возросла потребность в специалистах, владею-
щих информационными технологиями. У работо-
дателя появилась возможность выбирать наибо-
лее квалифицированных работников, рассматри-
вая кандидатов из других регионов. Вместе с этим 
число вакансий увеличилось в связи с активным 
развитием дистанционной формы занятости.

Однако, у данного процесса имеется и отрица-
тельная сторона. Многие компании малого бизне-
са не смогли справиться с проблемами кризисного 
периода, и были вынуждены закрыться.

Подводя итог, мы приходим к выводу, что ре-
зультаты проведённого автором исследования 
показали высокий уровень заинтересованности 
молодых специалистов с высшим образованием 
в дистанционной работе. Данное мнение сформи-
ровалось у молодёжи на основании личного опыта. 
Как показал опрос, 80% респондентов проявляют 
высокий уровень готовности к удалённому форма-
ту занятости. При этом среди минусов такой фор-
мы организации работы практически не упомина-
ются условия её организации.

Молодые люди желают самостоятельно плани-
ровать своё рабочее время, экономить на непро-
изводственных затратах. Стоит отметить, что уда-
лённая работа выгодна не только тем, что появля-
ется возможность выстраивать свой рабочий гра-
фик самостоятельно, но и тем, что дистанционный 
формат занятости позволяет расширить террито-
риальные границы поиска вакансии и работодате-
ля [12, с. 157].

Молодые специалисты уверены, что за уда-
лённой занятостью будущее. Молодёжь быстро 
адаптируется к дистанционной работе, требую-
щей навыков работы с цифровыми инструмента-
ми и новыми технологиями.

Проведённое автором исследование доказало 
перспективу изучения особенностей удалённой 
занятости на рынке труда и установок молодых 
людей на использование дистанционного форма-
та работы, как перспективного направления, обе-
спечивающего личное благополучие.
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SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF REMOTE WORK 
AS A MODERN FORMAT OF EMPLOYMENT IN THE 
RUSSIAN FEDERATION

Gremilov A. V.
St. Petersburg State University of Economics

This article analyzes the modern format of remote work for young 
professionals with higher education, summarizes the results of in-
terviews and surveys organized among working youth, studies the 
volume and depth of experience of young people engaged in remote 
work, the demand for this format of work, its positive and negative 
aspects, the main trends characterizing the development of the la-
bor market, as well as the impact of the Covid-19 pandemic on it. 
The author of the study attempted to determine the most pressing 
problems of the modern labor market, its vector of development in 
the direction of reaching young specialists. Additionally, issues of 
adaptation of young people to the peculiarities of remote work, its 
ability to meet the needs of young people, risks and prospects were 
studied. While working on the article, it was found that approximate-
ly a third of all young specialists with higher education work remote-
ly. At the same time, most of them positively assess this form of 
employment and see in it prospects for professional growth. It is 
worth noting the high level of readiness of all young people for re-
mote work.

Keywords: remote work, modern format of employment, young pro-
fessionals, innovations in the labor market, new forms of employ-
ment, labor market trends.
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Актуальность статьи определяется ролью и значением соци-
ального капитала как ресурса нематериальной природы, вос-
требованного в условиях ограниченности традиционных ресур-
сов и обострения уровня конкуренции. Статья представляет 
авторский подход к определению социологической перспекти-
вы социального капитала в рамках социоресурсного подхода, 
позволяющей развить и дополнить теоретически и методоло-
гически концепцию социального капитала. В числе основных 
проблем социологической перспективы автор выделяет кон-
кретизацию роли социального капитала как ресурса нематери-
альной природы и его интеграции в систему управления орга-
низациями; междисциплинарное взаимодействие социологии 
и других наук в исследовании сущности и содержания соци-
ального капитала; «капитализация» социального капитала 
в качестве ресурса нематериальной природы; определение ка-
узальной зависимости и условий существования человеческо-
го и социального капитала; «экономизация» социального капи-
тала как проявление дихотомии «экономическое- социальное»; 
методологические аспекты «социологического империализма» 
в исследовании социального капитала; сущность и механизмы 
проявления аксиологических аспектов социального капитала 
организации.
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социоресурсный подход, социоресурсный потенциал, социоло-
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Социологическая перспектива, в общеприня-
том смысле, интерпретируется как способ пони-
мания феноменов социальной реальности, опре-
деляемая сложившимися представлениями об их 
сущности и возможной трансформации. В отличие 
от сложившегося на определённом этапе и зафик-
сированного понимания (иногда принимающего 
форму коллективного стереотипа), представля-
емого в эпистемологической коннотации как па-
радигма и рутинизируемый практикой способ ре-
шения новых научных задач, социологическая 
перспектива –  это новый, глобальный в научном 
смысле, взгляд на социальные процессы и явле-
ния, ракурс, оформленный в своеобразную стра-
тегию научного поиска.

Как отмечают Е. Кафф, У. Шаррок и Д. Френ-
сис, социологическая перспектива, представляе-
мая как фундаментальный взгляд на социальную 
реальность, имеет присущие только ей теоретиче-
ские постулаты, понятия и категории, способы по-
знания и методы исследования [1, p. 10], что про-
является в различных значениях, с помощью кото-
рых интерпретируется содержание общенаучных 
понятий. В известном смысле социологическая 
перспектива формулирует собственную трактов-
ку социальной реальности, являющуюся истинной 
в рамках предлагаемого исследователем теорети-
ческого подхода.

Логично предположить, что в условиях полипа-
радигмального характера социологии формиру-
ющиеся перспективы будут отражать как разные 
трактовки, так и различный уровень их научной 
состоятельности, основанный на позиции иссле-
дователя. Таким образом, реализуется принцип 
пролиферации, допускающий множественность 
подходов, не выходящих за рамки научности, 
и вместе с тем возможность «полиистинности» 
в пределах новых научных перспектив и новых те-
оретических подходов к явлениям, представляю-
щих совокупность допущений и взаимосвязанных 
концепций.

Социальная перспектива –  это реальность, мо-
мент объединяющий прошлое, настоящее и буду-
щее в их целостности и потенциальной динамике 
как её равноценных составных частей. В указан-
ном смысле социологическая перспектива позво-
ляет учитывать социальные явления и процессы 
в их временно́й целостности, обладая темпораль-
ным характером и процессно отражая связи про-
шлого, настоящего и будущего. Целостность свя-
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зи указанных модусов обеспечивается процессно- 
пространственными детерминантами, образую-
щими векторы социального изменения и нераз-
рывную связь феноменов времени и простран-
ства.

Социальная перспектива, понимаемая как то-
тальность, может интерпретироваться и как про-
цесс, совокупность изменений, и как их результат. 
Представление о социологической перспективе, 
обладающей теоретической составляющей, ос-
новано на потенциальной динамике состояния на-
учного знания о предмете и его элементах. Ука-
занное свой ство обусловливает и другое важное 
свой ство процесса –  всеохватность, обеспечива-
ющее преемственность научного знания и –  од-
новременно –  своеобразную концептуальную ин-
женерию, в рамках которой концепции и поня-
тия трансформируются на основе применения 
методов дискурсивного мышления, основанного 
на длительном и детальном погружении в научный 
контекст анализа.

Можно предположить, что множественность со-
циологических перспектив определяется возмож-
ностью множества теоретических подходов, что 
обеспечивает развитие здоровой научной конку-
ренции и динамику развития науки. Вместе с тем 
отметим, что сфера научных исследований не яв-
ляется сферой, в которой доминирует конкурен-
ция; речь идёт о возможности обеспечения раз-
нообразия научных подходов, основанных на раз-
личных теоретических основаниях, что позволяет 
избежать проявлений научного «монополизма», 
который порой, в силу монопольного статуса, обу-
словленного доминированием закрепившихся те-
оретических позиций, ограничивает пролифера-
цию новых подходов. На подобную ситуацию в на-
уке указывал в своё время Р. К. Мертон, описывая 
проявление действия «эффекта святого Матфея» 
в социологии [2], основываясь на приписываемой 
Иисусу и зафиксированной евангелистом Матфе-
ем сентенции: «… Каждому, у кого есть, будет да-
но ещё, и у него будет избыток. А у кого нет, будет 
отнято и то, что он имеет» (Мф., 25:29).

На основании изложенных представлений 
раскроем возможные векторы социологической 
перспективы социального капитала как ресурса 
управления организациями. Социальный капитал 
в рамках разработанной нами концепции интер-
претируется как организационный ресурс соци-
ального управления, определяемый формой и ха-
рактером социальных отношений между работни-
ками, опосредованных функционально обуслов-
ленной деятельностью и социально- значимыми 
интересами.

В широком значении социальный капитал в на-
учных исследованиях трактуется как индивиду-
альное либо коллективное благо, обусловленное 
наличием и качеством складывающихся субъект- 
объектных отношений, приобретающих характер, 

по сути, субъект- субъектных, и потому обладаю-
щее свой ствами ресурса эффективного социаль-
ного управления. Усилия субъектов управления, 
направленные на установление и развитие каче-
ственно иных (в отличие от традиционных, субор-
динационных) социальных связей в организации, 
основанных на социальном партнёрстве, позво-
ляют рассчитывать на создание организацией до-
полнительной ценности, которая не могла бы быть 
получена в случае несформированности указан-
ных отношений.

С конца XX века наблюдается устойчивый рост 
интереса к проблематике формирования социаль-
ного капитала организации, что обусловлено ус-
ложнением социальных отношений и процесса со-
циального воспроизводства, ростом значимости 
координации и кооперации в управлении. Указан-
ное обстоятельство отражает и изменение при-
роды управления в социуме, вступившем в эпоху 
мегарисков и хаотизации социальных перемен, 
что детерминирует трансформацию представле-
ний об управлении, его законах и их проявлениях. 
В частности, глубинное требование к управле-
нию –  его социальная эффективность –  определя-
ет потребность в понимании сущностной природы 
человека как сущностного компонента организа-
ции.

Представление о природе управления, осно-
ванное на идее о высшей ценности человека, по-
зволяет преодолеть его отчуждение от результа-
тов труда и процесса производства, высвободив 
его творческий и созидательный потенциал. Фак-
тически речь идёт о новом, «гуманитарном» типе 
экономического роста, что потребует подключить 
потенциал социологии управления для разработ-
ки концепций и технологий эффективного управ-
ления социальными процессами.

В контексте указанных обстоятельств обосно-
ванно возрастает потребность в новых социаль-
ных ресурсах, способных обеспечить позитивные 
организационно- управленческие эффекты. Ос-
новной формой ресурсов подобного рода в ор-
ганизации выступает социальный капитал, необ-
ходимость развития которого обусловливается, 
в числе прочих, также и факторами институцио-
нальной и социокультурной природы, определя-
ющими недостаточный уровень социального до-
верия и «размывание» ценностных установок об-
щества, что осложняет формирование социально-
го капитала организаций. Фактически не решена 
до конца основная задача социального развития 
российских организаций как самодостаточных со-
циальных систем, динамику которых определяет 
социоресурсный потенциал.

События последних лет демонстрируют, что 
попытки мобилизационного прорыва российского 
общества в глобальный мир и интеграции россий-
ских организаций в глобальные процессы не име-
ют успеха. Исчерпание мобилизационных воз-
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можностей российского общества для «прорыва» 
в глобальный мир на основе традиционных инду-
стриальных методов и утопичности предложений 
по решению проблемы указанного «прорыва» от-
мечали в своё время В. Л. Иноземцев и А. В. Дят-
лов [3; 4].

Научная проблема заключается в сложности 
идентификации социальных механизмов, форми-
рования и развития социального капитала как ин-
новационного ресурса управления российских ор-
ганизаций, а также его результативной интегра-
ции в систему социального управления. Другой 
аспект проблемы заключается в том, что концепт 
«социальный капитал», введённый в научный обо-
рот достаточно давно, не получил глубокого науч-
ного осмысления в качестве социального ресурса 
управления российскими организациями. Указан-
ные аспекты не позволяют утверждать, что кон-
цепция социального капитала в достаточной ме-
ре удовлетворяет методологическую потребность 
современной практики управления, позволяющей 
интерпретировать сложную социальную реаль-
ность и ответить на теоретически важный вопрос, 
поставленный ещё Г. Зиммелем: «Как возможно 
общество?».

Применительно к предлагаемому нами подхо-
ду к анализу социального капитала в рамках раз-
работанной концепции данный вопрос может быть 
сформулирован в следующем виде: «Каковы ус-
ловия формирования, существования и развития 
организаций, скреплённых социальной солидар-
ностью, партнёрскими отношениями и социально 
эффективным взаимодействием?». Ответ на ука-
занный вопрос позволил бы обеспечить демисти-
фицирующую перспективу в научной интерпре-
тации феномена социального капитала, рассма-
триваемого в качестве трансверсальной катего-
рии и денотата, представленного понятием «со-
циальный». Тем более что научный задел подоб-
ного подхода был заложен в 90-е годы ХХ века, 
когда социальный капитал в социальных науках 
был конституирован как «организационная кон-
цепция», и, по мнению П. Дасгупты и И. Серагель-
дина, было «трудно найти другой академический 
термин, который бы так быстро вошёл в общий 
словарь общественного дискурса, как идея соци-
ального капитала» [5, p. 1]. Вместе с тем, по мне-
нию указанных исследователей, общим для мно-
гих работ является «соблазн для всех энтузиастов 
концепции социального капитала использовать её 
применительно к любому неформальному обще-
ственному участию» [5, p. 1].

В указанном контексте социологическая пер-
спектива в исследовании социального капитала 
заключается в дифференциации того, что означа-
ет и чем является социальный капитал как форма 
социальных ресурсов. Формализация данного кон-
цепта в отдельных случаях обеспечивается на ос-
новании признака отсутствия (или неразвитости) 

его признаков, то есть, в понимании О. А. Кар-
мадонова, опираясь на методологический прин-
цип абсентеистской рациональности, основан-
ный на признании эвристической равноправности 
и аналитической ценности наряду с фактом при-
сутствия чего-либо и фактом его отсутствия. При 
этом отсутствие выступает логической альтерна-
тивой присутствию и полноправным объектом со-
циологического анализа [6, с. 5]. Указанный под-
ход, с одной стороны, даёт основание для конкре-
тизации его характеристик и условий его форми-
рования, а, с другой стороны, дифференцировать 
детерминанты его формирования и продуцируе-
мые им организационно- управленческие эффек-
ты, исключив проявления интерференции понятий.

Помимо указанных соображений целесообраз-
но отметить, что в исследовании социального 
капитала следует иметь в виду, что он не может 
рассматриваться как эпифеномен, своеобразный 
«побочный» эффект взаимодействия, сопрово-
ждающий проявление других явлений, но не ока-
зывающий на них никакого влияния. Проведённые 
нами исследования социального капитала россий-
ских организаций показали, что социальный капи-
тал формируется и развивается только при усло-
вии постоянно поддерживаемых социальных отно-
шений, а не как результат прежних связей. В этом 
смысле перспективным представляется анализ 
обратного влияния социального капитала на со-
циальные отношения с точки зрения его консоли-
дирующей роли, а также фактора снижения диф-
фузности социальных отношений в организациях. 
Фактически речь идёт об исследовании роли соци-
ального капитала в развитии горизонтальных свя-
зей, обеспечивающих дополнительную связность 
организации.

Постановка научной проблемы в указанном 
контексте требует выбора объяснительной моде-
ли редукции при анализе сущности и проявлений 
социального капитала с позиции эпистемологиче-
ского либо онтологического аспектов. Онтологи-
ческий аспект представляется обладающим более 
значимым теоретическим потенциалом, поскольку 
позволяет выявить каузальные зависимости и ус-
ловия существования социального капитала и про-
дуцируемых им организационно- управленческих 
эффектов.

Выбор объяснительной модели редукции в он-
тологическом аспекте позволит решить и пробле-
му институциональных возможностей формирова-
ния социального капитала в России, которая тра-
диционно рассматривается западными исследова-
телями как посткоммунистическое (с чем сложно 
спорить), антимодерное общество, в котором ос-
новные формальные институты (государство, бю-
рократия и рынок) либо «не работают» должным 
образом, либо работают с непредсказуемым эф-
фектом [7, p. 147–171]. В частности, интерес пред-
ставляет анализ стратегий поведения работников 
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организаций с учётом алгоритмов двой ственных 
(иногда тройственных) социальных реальностей 
(непотизм, «блат», местничество) [8, с. 36], вос-
производимых в организациях в формах, требую-
щих дополнительного анализа.

Сравнительный анализ черт модерного и ан-
тимодерного обществ, представленный в работах 
Р. Роуза, позволяет сделать вывод о чрезмерной, 
по нашему мнению, идеализации модерного об-
щества, не обладающего, по мнению автора под-
хода, ни одним негативным свой ством, что не даёт 
оснований для объективного анализа сложных со-
циальных процессов, к которым, несомненно, от-
носится формирование социального капитала.

Другим аспектом социологической перспекти-
вы выступает проблема междисциплинарного вза-
имодействия социологии и других наук в процес-
се анализа социального капитала в ресурсном из-
мерении. Выделим в рамках указанных аспектов 
следующие проблемные зоны.

Традиционно социальный капитал исследуется 
на стыке нескольких наук (философия, социоло-
гия, психология и др.), что обусловлено его слож-
ной природой и многоспектностью элементов его 
структуры. Однако наиболее активное взаимодей-
ствие отмечается на стыке социологии управле-
ния и экономики, поскольку представители дан-
ных наук ведут дискуссии о принадлежности дан-
ного концепта конкретной науке на основе выде-
ления проблемного поля предмета исследования.

Так, отдельные экономисты полагают, что 
«стремление универсализировать рыночные от-
ношения и подчинить им все без исключения вза-
имоотношения людей приводит теоретиков соци-
ального капитала к произвольному объявлению 
разных ресурсов человека и общества самосто-
ятельными формами капитала…, однако отдель-
ные ресурсы –  это ещё не капитал, поскольку 
ресурсы не являются самовозрастающей стои-
мостью, а «капитал является категорией частно-
собственнической рыночной экономики, он функ-
ционирует лишь как конкретная частная собствен-
ность» [9, с. 82].

Заметим, что подобная категоричность и абсо-
лютизация экономической природы социального 
капитала, основанная на экономической коннота-
ции концепта «капитал», –  не единственный под-
ход в экономической науке. Широко известны ра-
боты учёных- экономистов, рассматривающих со-
циальный капитал в широком междисциплинар-
ном смысле в рамках экономической социологии. 
Например, в широко известных работах В. В. Ра-
даева [10], посвящённых проблемам экономиче-
ской социологии, социальный капитал рассматри-
вается рядоположенно с другими формами капи-
тала на основе подхода К. Поланьи, утверждав-
шего, что «экономический порядок обычно бывает 
функцией от социального, причём второй обеспе-
чивает первый» [11].

Экономическая социология исследует экономи-
ческое действие как форму социального действия, 
которая, «во-первых, содержит в себе внутреннее 
субъективное смысловое единство; во-вторых, 
по этому смыслу соотносится с действиями дру-
гих людей и ориентируется на эти действия» [12, 
с. 77], являясь внутренне мотивированным, при 
этом его субъект ожидает от других людей опре-
делённой обратной связи. Социальное действие 
в данной трактовке выступает основанием и одно-
временно внутренним элементом экономического 
действия, что позволяет рассматривать социаль-
ный капитал как ресурс управления, основанный 
на социальном взаимодействии, в бо́льшей степе-
ни как явление социальное.

В наших исследованиях по проблеме формиро-
вания социального капитала мы рассматриваем 
проблему «капитализации» социального капита-
ла с позиций социоресурсного подхода, предлагая 
ввести в научный оборот понятие «ресурс нема-
териальной природы» (нетождественное понятию 
«нематериальные активы»), обладающий свой-
ством капитализироваться в качестве актива со-
циального управления. При этом данный процесс 
рассматривался с позиций социологической нау-
ки –  как социальный процесс.

В рамках социологической перспективы пред-
ставляет интерес анализ механизмов «капитали-
зации» социального капитала в условиях огра-
ниченности традиционных ресурсов организаций 
и повышения уровня конкурентной борьбы за об-
ладание новыми видами ресурсов «для повыше-
ния устойчивости и уровня инновационности раз-
вития в условиях ограниченности возможностей, 
обусловленных новыми социально- политическими 
вызовами» [13, с. 185].

Результаты исследований социального капи-
тала нередко содержат вывод о его производном 
от человеческого капитала характере, что, по на-
шему мнению, не представляет собой бесспор-
ное умозаключение, поскольку «формирование, 
развитие и эффективное использование челове-
ческого капитала невозможно без социальной со-
ставляющей, представленной социальным капи-
талом» [13, с. 187].

«Капитализация» социального капитала по-
нимается автором статьи как способ повышения 
уровня его полезности в качестве ресурса управ-
ления, совокупный характер действия компонен-
тов которого обеспечивает усиление действия 
иных активов организации для достижения це-
лей устойчивого, инновационно ориентированно-
го развития организации, повышающего её кон-
курентоспособность. В управленческом смысле 
«капитализация» социального капитала означает 
повышение его управленческой ценности для ор-
ганизации.

С учётом указанных обстоятельств отношения 
между социальным капиталом и человеческим 
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капиталом корректно, с теоретической точки зре-
ния, «рассматривать как отношения пересечения 
(СК ⋂ ЧК), а не как отношения производности, или 
включения (объединения) (СК ⋃ ЧК)» [13, с. 188]. 
Интерпретацию связи между указанными концеп-
тами целесообразно в перспективе исследовать 
на основе онтологического аспекта объяснитель-
ной модели редукции для определения каузальной 
зависимости и условий их существования (с точки 
зрения выявления онтологической первичности 
в их взаимоотношениях).

В рамках перспективы исследования социаль-
ного капитала на стыке социологии и экономики 
осмысления требует и проблема его «экономиза-
ции» и представлению в виде «превратной формы 
отношений постбуржуазного общества» (А. В. Буз-
галин). По сути, «экономизация» социального ка-
питала продолжает и развивает тренд на крити-
ку его сущностных оснований (доверия, социаль-
ных связей и социальных структур) и их редукцию 
к экономическим концептам «рынок», «конкурен-
ция» и «коммерческая выгода». Признавая безус-
ловное влияние социального капитала на эконо-
мические показатели деятельности организаций, 
мы, вместе с тем, исходим из комплексного ха-
рактера действия совокупности факторов данного 
процесса, механизм взаимодействия социального 
капитала с которыми требует дальнейшего анали-
за.

Целесообразным представляется исследова-
ние изменения содержания социальных отноше-
ний в условиях рыночной экономики, которое об-
условливает недостаточную «вписываемость», 
«нетипичность» социального капитала для рыноч-
ных отношений. Понимание динамики социальных 
отношений в организациях обеспечит и понима-
ние механизмов формирования «нематериального 
как условия роста материального» [14] в условиях 
социально ориентированного управления и социо-
ресурсного подхода, нацеленного «на поиск новых 
и переосмысление традиционных ресурсных воз-
можностей в управлении организациями, обеспе-
чивающих высокую социальную эффективность, 
устойчивость и инновационный вектор их разви-
тия» [15, с. 65]. Анализ указанных аспектов будет 
способствовать более глубокому пониманию на-
правлений исследования проявлений «социаль-
ного в экономическом» и роли «экономического 
в социальном», которые мы рассматриваем не как 
оппонирующие компоненты дихотомии «социаль-
ное –  экономическое», а как равноправные и вза-
имодействующие сферы функционирования орга-
низации.

В общем смысле в исследовании социально-
го капитала, по нашему мнению, целесообразно 
избегать излишней категоричности и абсолюти-
зации экономического и социального в структуре 
самого концепта. Данное утверждение основано 
на сложной, диалектически фундированной фор-

ме взаимосвязи указанных компонентов в струк-
туре социального капитала. Любая абсолютизация 
ведёт, по нашему мнению, к утрате баланса мно-
гообразия компонентов и искажению сложивших-
ся теоретических моделей. Так, как уже было от-
мечено, следует избегать не только «экономиза-
ции» социального капитала, но и его чрезмерной 
«социологизации» («социологического империа-
лизма» по В. В. Радаеву), проявляющейся в осоз-
нанной подмене «экономического» «социаль-
ным», возрождении утилитаризма в социологии, 
рассматривающего человека как «максимизато-
ра полезности» (В. Ваньерг), а «посылка о совер-
шенном рынке заменяется понятием социальной 
структуры» [16, с. 161].

В теоретическом отношении социологическая 
перспектива определения специфики отношения 
социологии с другими науками в исследовании со-
циального капитала позволяет, не впадая в состо-
яние «абсолютизации социологического», конкре-
тизировать содержание понятия «социологиче-
ский империализм» как одного из потенциальных 
типов междисциплинарного синтеза, в результа-
те которого социологическое исследование стро-
ится по модели социологической науки, а также 
«с осознаваемым или неосознаваемым убежде-
нием, что именно социологической науке присущи 
наиболее эффективные методы получения нового 
социального знания» [17, с. 278]. Ключевым при 
этом выступает междисциплинарный синтез: со-
циологическая составляющая –  лишь один из ком-
понентов синтеза наряду с составляющими других 
наук.

Следует признать, что социология, в рамках 
своего предметного поля, обладает ограничен-
ными возможностями в объяснении различных 
аспектов социального капитала, поэтому объяс-
нение механизмов его действия и проявления его 
организационно- управленческих эффектов требу-
ет привлечения знаний из других наук. Кроме того, 
признание междисциплинарного взаимодействия 
условием формирования развёрнутой концепции 
социального капитала не позволит «стать жертвой 
софизма», что, по мнению французского социоло-
га Д. Кола, возможно, если признать социологию 
«социальной наукой, которая должна превосхо-
дить все другие науки, поскольку она раскрывает 
все пружины человеческого поведения» [18, с. 20].

Методологические аспекты «социологизма» 
симметричны его онтологическому аспекту. При-
знание специфики социальной реальности обу-
словливает самостоятельность социологии как на-
уки, что, по мнению Э. Дюркгейма, определяет её 
ведущий методологический принцип, согласно ко-
торому социальное должно объясняться социаль-
ным. Иными словами, реализация данного прин-
ципа, применительно к проблеме социального ка-
питала, предполагает объяснительную модель, 
в рамках которой он номинируется как социаль-
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ный факт (социальное явление), а затем объясня-
ется через другие социальные факты (социальные 
явления). С позиций строгой логики это, возмож-
но, обоснованно, однако подобная социальная ин-
терпретация представляет своеобразную нарра-
тивную конструкцию («ходы мысли, выраженные 
в ходах речи» по В. Вахштайну 1), которая, по мне-
нию Б. Латура, основана на логике замещения, по-
скольку «социальная интерпретация, в конечном 
счёте, подразумевает способность заместить не-
который объект, относящийся к природе другим, 
принадлежащим обществу, и показать, что имен-
но он является истинной сущностью первого» [19, 
с. 344].

Таким образом, проблема балансирования ме-
ждисциплинарного взаимодействия, без край-
ностей, в исследовании социального капитала 
и специфики его проявления в организациях высту-
пает как проблема междисциплинарного синтеза, 
конкретизация форм которого обладает опреде-
лённым позитивным теоретико- методологическим 
потенциалом.

Одним из аспектов исследования социального 
капитала как основной формы социальных ресур-
сов, практически не представленным в публика-
циях, является проблема аксиологической интер-
претации социального капитала. Социальный ка-
питал проявляется в виде «социальной энергии», 
интерпретируемой как синергетический эффект.

Выступая в качестве результата коллективного 
творчества членов организации, социальный ка-
питал способствует формированию общих ценно-
стей и смыслов организации в качестве особого 
фона социальных отношений и социального про-
странства «со-бытия и со-действия многих». Вме-
сте с тем ценности не «осваиваются», а пережи-
ваются, что позволяет не только осмысливать про-
цесс формирования, творения социального капи-
тала, но и переходить к «производству» смыслов. 
В нашем подходе социальный капитал сам по себе 
является ценностью организации, признаваемой 
таковой всеми её членами, которую не следует ре-
дуцировать к понятию «социальное отношение».

Таким образом, социологическая перспектива 
социального капитала как ресурса предполагает 
ряд направлений, среди которых: конкретизация 
роли социального капитала как ресурса нематери-
альной природы и его интеграция в систему управ-
ления организациями; исследование условий фор-
мирования, существования и развития органи-
заций, в которых социальный капитал выступает 
в качестве фактора их целостности; анализ обрат-
ного влияния социального капитала на социаль-
ные отношения с точки зрения его консолидиру-
ющей роли; междисциплинарное взаимодействие 
социологии и других наук в исследовании сущно-
сти и содержания социального капитала; «капи-

1 Физическое лицо, признанное иностранным агентом (ре-
шение Министерства юстиции РФ от 22.04.2022).

тализация» социального капитала в качестве ре-
сурса нематериальной природы; определение ка-
узальной зависимости и условий существования 
человеческого и социального капитала; «экономи-
зация» социального капитала как проявление ди-
хотомии «экономическое- социальное»; методоло-
гические аспекты «социологического империализ-
ма» в исследовании социального капитала; сущ-
ность и механизмы проявления аксиологических 
аспектов социального капитала организации.
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The article relevance is determined by the social capital role and im-
portance as an immaterial nature resource in demand in limited tra-
ditional resources conditions and the competition aggravation lev-
el. The article presents the author’s approach to the sociological 
perspective of social capital definition within the socio- resource ap-
proach framework which allows to develop and supplement theoreti-
cally and methodologically the social capital concept. Among the so-
ciological perspective main problems the author highlights the con-
cretization the social capital role as an immaterial nature resource 
and its integration into the organizations management system; soci-
ology and other sciences interdisciplinary interaction in the essence 
and content of social capital study; social capital as an immaterial 
nature resource «capitalization»; causal dependence and existence 
conditions of human and social capital determination; social capital 
«economization» as a the «economic- social» dichotomy manifesta-
tion; «sociological imperialism» methodological aspects in the social 
capital study; the essence and mechanisms of the organization’s so-
cial capital axiological aspects manifestation.
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В статье рассмотрена специфика использования принципов 
управления внутренней социальной политикой в современной 
компании. Представлено авторское определение внутренней 
социальной политики бизнес- организации. Отражена харак-
теристика системы управления внутренней социальной по-
литикой современной компании, которая предполагает взаи-
модействие субъекта (руководителя) и объекта (сотрудников) 
управления, использование методов управления, реализацию 
функций управления и применение принципов управления при 
осуществлении социально ориентированных мероприятий для 
достижения социального эффекта. Представлено основное 
содержание авторских принципов управления внутренней со-
циальной политикой бизнес- организации, которые отражают 
аспекты гуманности, объективности, открытости, комплексно-
сти, систематичности и эффективности и являются значимыми 
для успешности современных компаний. В конце статьи отме-
чена важность использования принципов управления внутрен-
ней социальной политикой в современной бизнес- организации 
с целью достижения положительного социального эффекта.

Ключевые слова: внутренняя социальная политика; система 
управления; принципы управления; бизнес- организация; соци-
альный эффект.

В современных бизнес- организациях эффек-
тивность управленческой деятельности в отноше-
нии внутренней социальной политики обусловлена 
разработкой и использованием сформированной 
системы управления, которая учитывает специфи-
ку деятельности и кадровый состав компании, ана-
лизирует особенности социально- экономической 
обстановки внутренней и внешней среды бизнеса 
и, в первую очередь, ориентирована на получение 
долгосрочного социального эффекта, способству-
ющего росту производительности труда сотрудни-
ков.

 Основным инструментом получения поло-
жительного социального эффекта в бизнес- 
организации является внутренняя социальная по-
литика, которая представляет собой один из важ-
ных способов управления человеческими ресур-
сами современных компаний. Согласно позиции 
автора, внутренняя социальная политика бизнес- 
организации представляет собой деятельность, 
направленную на взаимодействие с сотрудника-
ми, предполагающую разработку социально ори-
ентированных мероприятий развивающего и ком-
пенсирующего характера, осуществление которых 
способствует росту производственных показате-
лей деятельности работников вследствие удовлет-
ворения их социальных запросов и ожиданий.

Следует отметить, что основными задача-
ми внутренней социальной политики бизнес- 
организации выступают создание благоприятных 
условий для осуществления трудовой деятель-
ности сотрудников, повышение уровня социаль-
ной защиты работников и совершенствование 
системы социально- трудовых отношений в ор-
ганизации, что в конечном счете обеспечива-
ет стабильность и эффективность работы, а так-
же способствует формированию положительно-
го социального имиджа организации в целом [4, 
с. 54]. Ключевым условием успешной реализации 
внутренней социальной политики в современных 
бизнес- организациях является получение обрат-
ной связи (ответной реакции в форме оценки со-
циально ориентированной деятельности бизнеса) 
со стороны сотрудников, позволяющей опреде-
лить преимущества и недостатки предлагаемых 
нововведений, на основе которых могут быть про-
ведены корректирующие действия, способствую-
щие совершенствованию разработанных социаль-
ных мероприятий.
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Система управления внутренней социальной 
политикой бизнес- организации представляет со-
бой взаимосвязь между субъектом управления 
(руководством) и объектом управления (сотруд-
никами), которая предполагает наличие следую-
щих компонентов для достижения поставленной 
цели (получение социального эффекта): 1) мето-
ды управления, с помощью которых осуществля-
ется управленческое воздействие для достижения 
положительного социального эффекта; 2) функ-
ции управления, которые регламентируют осу-
ществление управленческого воздействия в сфе-
ре внутренней социальной политики современных 
бизнес- структур; 3) принципы управления, отра-
жающие нормативные ориентации и определен-
ные правила, которыми руководствуются менед-
жеры при разработке и реализации социально 
ориентированных мероприятий с целью оказания 
положительного воздействия на сотрудников.

В основе эффективной деятельности по управ-
лению внутренней социальной политикой бизнес- 
организации лежит система принципов, которые 
учитывают специфику функционирования и мас-
штаб компании, ресурсное обеспечение и факти-
ческие возможности, качественный и количествен-
ный состав персонала, уровень развития органи-
зационной культуры и другие важные факторы. 
Автором статьи предлагается перечень принципов 
управления внутренней социальной политикой, 
которые могут быть использованы современными 
бизнес- организациями при разработке и реализа-
ции социально ориентированных мероприятий для 
сотрудников:
– принцип гуманности: разработка и осущест-

вление социально ориентированных меропри-
ятий на основе внимания и уважения к работ-
никам, поскольку важность «отсутствия произ-
вола в управлении и системах представлений 
менеджера» [1, с. 92] должна включать целе-
сообразную ориентацию на индивидуальный 
подход по отношению к сотрудникам, связан-
ный с анализом интересов, потребностей и по-
зиций персонала, учет которых обеспечивает 
гибкость и эффективность принимаемых реше-
ний, ориентированных на комплексный анализ 
социальной ситуации в компании;

– принцип объективности: использование специ-
ализированных инструментов, предоставление 
социальных гарантий (льгот), а также разработ-
ка и проведение социально ориентированных 
мероприятий на основе анализа актуальных 
социальных запросов сотрудников; реализация 
данного принципа подразумевает осуществле-
ние социально ориентированных мероприятий 
различного формата на основе объективного 
анализа сложившейся ситуации в компании, 
избегая спонтанности, а также субъективно-
сти как в действиях руководства, так и со сто-
роны ответственного специалиста в области 

управления внутренней социальной политикой 
бизнес- организации;

– принцип открытости: полноценное информи-
рование коллектива о предоставляемых ме-
рах и проводимых мероприятиях социальной 
направленности, благодаря которому форми-
руется доверие между руководством и коллек-
тивом, что способствует росту активности пер-
сонала и создает возможность делегирования 
полномочий сотрудникам [2, с. 141];

–  принцип комплексности: сочетание различных 
методов управления, направлений реализации 
и инструментов внутренней социальной поли-
тики в отношении сотрудников с целью полу-
чения запланированных результатов (положи-
тельного социального эффекта) с учетом фак-
тической ситуации в бизнес- организации;

– принцип систематичности: осуществление ме-
роприятий внутренней социальной политики 
на регулярной основе, учитывая актуальные 
запросы и потребности сотрудников; данный 
принцип отражает целесообразность проведе-
ния всесторонней социально ориентированной 
деятельности, результатом которой будет оцен-
ка состояния объекта управления, где участие 
коллектива в разработке управленческих ре-
шений влияет на дальнейшее развитие орга-
низационной культуры [3, с. 37–39] и системы 
управления внутренней социальной политикой 
в целом;

– принцип эффективности: ориентация на полу-
чение результата (положительный социальный 
эффект), а также анализ последствий после 
проведения мероприятий внутренней социаль-
ной политики как для сотрудников, руковод-
ства, так и для всей организации в целом с це-
лью дальнейшей корректировки проводимых 
действий. Данный принцип, являясь основой 
в теориях классического менеджмента, рас-
сматривает максимальное увеличение произ-
водительности труда на предприятиях сквозь 
призму строгой системы принципов, позволя-
ющей рационализировать организацию труда, 
производства и управления. Принципы адми-
нистративного управления акцентируют вни-
мание на роли руководителя, его способностях, 
опыте и таланте в повышении эффективности 
управления, однако их использование должно 
обладать гибкостью –  учитывать специфику 
управленческой ситуации, поэтому для успеш-
ного использования административных прин-
ципов менеджер должен обладать развитым 
управленческим экономическим мышлением 
[1, с. 91].
В заключение важно отметить, что принципы 

управления внутренней социальной политикой 
способствуют более эффективному достижению 
организационных целей, поскольку являются ос-
новой действий бизнес- структур по обеспечению 
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благоприятных и безопасных условий труда и от-
дыха для работников. Данные принципы управле-
ния определяют правила реализации социально 
ориентированных программ и мероприятий, а так-
же формируют механизм предоставления гаран-
тий, льгот, преференций и соответствующих соци-
альных инструментов, благодаря использованию 
которых удовлетворяются различные социальные 
потребности сотрудников [5, с. 363] и, как след-
ствие, достигается положительный социальный 
эффект, выражающийся в повышении производи-
тельности труда.
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PRINCIPLES OF MANAGING THE INTERNAL SOCIAL 
POLICY OF A MODERN BUSINESS ORGANIZATION: 
MAIN CONTENT AND SIGNIFICANCE (SOCIOLOGICAL 
ANALYSIS)

Semikolennova Yu.A.
Volgograd Institute of Management –  branch of the Russian Presidential 
Academy of National Economy and Public Administration

The article considers the specifics of using the principles of inter-
nal social policy management in a modern company. The author’s 
definition of the internal social policy of a business organization is 
presented. The characteristics of the system of internal social policy 
management of a modern company are reflected, which involves 
the interaction of the subject (manager) and the object (employees) 
of management, the use of management methods, the implemen-
tation of management functions and the application of manage-
ment principles in the implementation of socially oriented events to 
achieve a social effect. The main content of the author’s principles 
of internal social policy management of a business organization is 
presented, which reflect aspects of humanity, objectivity, openness, 
complexity, systematicity and efficiency and are significant for the 
success of modern companies. At the end of the article, the impor-
tance of using the principles of internal social policy management in 
a modern business organization in order to achieve a positive social 
effect is noted.

Keywords: internal social policy; management system; manage-
ment principles; business organization; social effect.
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Переход из школы в университет: проектная деятельность и успешность 
студентов, изучение школьного опыта
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Переход от школьного к университетскому обучению пред-
ставляет собой сложный социологический процесс, который 
сопровождается необходимостью адаптации к новым акаде-
мическим, социальным и организационным условиям. В иссле-
довании акцентируется внимание на роли проектной деятель-
ности в облегчении этого перехода. На основе эмпирического 
анализа данных, полученных от студентов, выявлены ключе-
вые особенности школьных и университетских проектов, их 
различия в сложности, формате и цели. Обсуждается влияние 
проектной деятельности на развитие у студентов навыков са-
моорганизации, планирования и командной работы, необходи-
мых для успешной адаптации в университете. Исследование 
также выявляет гендерные различия в восприятии проектной 
деятельности, а также степень её полезности и интереса. Ос-
новные выводы подчёркивают значение проектной деятельно-
сти как связующего звена между этапами образования и её 
потенциал в качестве инструмента адаптации.

Ключевые слова: адаптация, проектная деятельность, успеш-
ность студентов, переход школа–университет, социология 
управления, навыки самоорганизации, гендерные различия.

Переход от школьного к университетскому обу-
чению представляет собой сложный и многогран-
ный процесс, требующий от студентов значитель-
ных усилий по адаптации к новым условиям. Этот 
этап сопровождается резким изменением обра-
зовательной среды, которая предъявляет более 
высокие требования к самостоятельности, ответ-
ственности и способности принимать решения. 
В школе образовательный процесс обычно стро-
ится на чётко структурированных занятиях и по-
стоянной поддержке со стороны учителей, тогда 
как в университете студентам приходится брать 
на себя больше инициативы и ответственности 
за своё обучение.

Сложности адаптации при переходе из школы 
в университет

Исследования показывают, что первокурсники 
часто сталкиваются с трудностями при переходе 
от школьного обучения к вузовскому. Среди ос-
новных проблем выделяются: интеграция в новые 
социальные общности, необходимость самоорга-
низации в учебных и бытовых вопросах, а также 
освоение учебного материала в новых образова-
тельных условиях [6].

Кроме того, резкие изменения социального 
окружения и новые требования к самостоятельно-
сти могут приводить к психологическому диском-
форту и снижению успеваемости. Проблемы соци-
альной адаптации студентов в вузе являются ак-
туальной темой для исследований, направленных 
на улучшение образовательного процесса и под-
держки студентов в переходный период [2].

Роль проектной деятельности в облегчении 
перехода

Проектная деятельность, присутствующая как 
в школьной, так и в университетской программах, 
может служить эффективным инструментом для 
облегчения этого перехода. Включение проектной 
работы в школьную программу способствует фор-
мированию у учащихся способности к самоорга-
низации и ответственности за результаты своей 
деятельности [7].

Кроме того, исследования показывают, что вне-
дрение проектного обучения помогает первокурс-
никам быстрее освоить университетский формат 
благодаря наглядности, практической значимости 
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и мотивационному эффекту. Например, в статье 
«Проблема адаптации студентов- первокурсников 
к условиям обучения в вузе» подчеркивается, что 
методы, ориентированные на командную работу 
и решение практических задач, могут значительно 
облегчить переходный процесс [3].

В университете проектная деятельность приоб-
ретает более сложный и специализированный ха-
рактер, требующий от студентов применения ра-
нее приобретенных навыков в новых, более слож-
ных условиях. Таким образом, опыт, полученный 
в школе, становится «мостиком», облегчающим 
адаптацию к университетской среде.

Эмпирическое исследование: анкетирование 
об опыте проектной деятельности

Для оценки влияния школьного опыта проектной 
деятельности на адаптацию в университете было 
проведено анкетирование среди студентов преи-
мущественного первого и вторых курсов. Опрос 
включал вопросы о степени участия в проектной 
работе в школе, восприятии ее полезности и влия-
нии на текущую учебную деятельность.

В исследовании приняли участие 32 респон-
дента, преимущественно одного их Университе-
тов Хабаровского края (24 человека). Также в вы-
борку вошли представители других вузов: один 
из Петропавловска- Камчатского (КамчатГТУ), 
один из Южно- Сахалинска (СахГУ), три из Влади-
востока (ВВГУ) и три из Пятигорска (ПМФИ).

Среди участников анкетирования преоблада-
ют девушки (18 человек), тогда как мужчин ока-
залось 14. В возрастной структуре респонден-
тов наибольшую долю составляют молодые лю-
ди в возрасте 16–18 лет (12 человек). Следующей 
по численности группой стали участники в возрас-
те 19–20 лет (8 человек). Большинство опрошен-
ных на момент исследования обучались на первом 
курсе университета (17 человек).

В анкете исследовался опыт респондентов 
в проектной деятельности в школе. Большинство 
(25 человек) имели такой опыт, 7 –  нет. Среди 25 
респондентов наиболее популярным форматом 
был «Зачёт в выпускном классе» (11 человек), за-
тем «В процессе изучения школьных предметов» 
(6 человек). Упоминались также комбинированные 
форматы, отражающие гибкость подходов к про-
ектной работе. Проектная деятельность в образо-
вательных учреждениях способствует развитию 
творческих и интеллектуальных способностей сту-
дентов, а также повышает их интерес к учебному 
процессу [4].

На вопрос о регулярности и организации рабо-
ты над проектом большинство респондентов (14 
человек) отметили хаотичный характер работы 
без установленного расписания. Что касается са-
мого процесса, 8 человек указали, что он был ор-
ганизован по аналогии с уроками.

Мнения о частоте заданий разделились: 7 ре-
спондентов отметили редкую выдачу, 9 –  частую, 8 
сообщили об отсутствии заданий, а 1 человек ука-
зал на очень частую и обширную выдачу. Слож-
ность заданий 14 участников оценили на 5–7 бал-
лов из 10.

Теперь обратимся к содержанию самих зада-
ний. Задания могут быть разделены на несколь-
ко категорий. Исследовательские и аналитиче-
ские включают выполнение исследовательских 
работ, SWOT-анализа, расчёт инвестиционных за-
трат, разработку целей и задач проекта, а также 
написание отдельных частей проекта. Презента-
ционные и творческие задачи связаны с подго-
товкой презентаций, созданием макетов буклетов 
и графиков, а также с презентациями на опреде-
лённые темы. Практико- ориентированные зада-
ния охватывают проведение практических уроков 
для школьников, организацию встреч для инфор-
мационных бесед и регистрацию самозанятости. 
Несколько респондентов отметили, что задания 
либо не давались вовсе, либо они их не помнят.

Анализ показывает, что задания в проектной 
деятельности охватывают как исследовательские, 
так и прикладные аспекты. Чаще всего респонден-
ты выполняли задачи по созданию презентаций, 
анализу данных и поиску информации. Однако 
отсутствие системного подхода и случаев, когда 
задания вовсе не выдавались, свидетельствуют 
о недостаточной организации этой деятельности 
в ряде школ.

Оценка опыта взаимодействия с проектами 
оказалась неоднозначной. У 12 респондентов она 
сосредоточилась в диапазоне 3–4, у 5 –  на уров-
не 5, тогда как 9 участников дали низкие оценки 
(0–2), указывая на проблемы. Интерес к проектам 
14 человек оценили высоко (4–5), тогда как низкий 
интерес (0–2) отметили 7 респондентов. В целом 
большинство нашли проекты интересными и по-
лезными, хотя часть столкнулась с трудностями 
или разочарованием.

Большинство респондентов (17 человек) высо-
ко оценили полезность проектной деятельности 
(4–5 баллов), тогда как низкие оценки (0–3) дали 
9 участников. Это показывает, что для большин-
ства проекты стали ценным источником навыков, 
знаний и опыта. Однако низкие оценки указывают 
на случаи, где ожидания не оправдались.

Свободные отзывы подтверждают, что проект-
ная деятельность воспринимается как полезный 
и интересный опыт, способствующий обучению, 
развитию командной работы и решению задач. 
Многие отмечают положительные стороны, вклю-
чая освоение новых навыков и улучшение взаимо-
действия в группе. Некоторые респонденты указа-
ли на недостатки организации: непонимание це-
лей заданий, низкую мотивацию участников и ру-
ководителей, а также перегруженность учебными 
и проектными заданиями. Это подчёркивает необ-
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ходимость улучшения планирования, сопровожде-
ния и интеграции проектной работы в образова-
тельный процесс.

Отвечая на вопрос сложнее ли проектная де-
ятельность в университете, респонденты 19 из 25 
респондентов отмечают, что проектная деятель-
ность в университете немного труднее или силь-
но сложнее и для 6 респондентов сложность даже 
легче чем в школе. Это может указывать на то, что 
в вузе студенты сталкиваются с более серьёзны-
ми задачами, большим объёмом ответственности 
и необходимостью самостоятельной работы, что 
мы и описывали в своем исследовании, говоря 
о том, что процесс перехода из школы в универ-
ситет сложен.

Респонденты выделили несколько отличий 
между школьными и университетскими проекта-
ми.
• Сложность и глубина. В вузе проекты слож-

нее, требуют анализа, стратегии и учёта рыноч-
ных факторов, в школе –  чаще исследования 
или доклады.

• Командная работа. В вузе важна работа в ко-
мандах, а в школе проекты преимущественно 
индивидуальные.

• Целевая аудитория. Университетские проек-
ты ориентированы на реальных заказчиков, 
школьные –  на абстрактные темы.

• Формат и содержание. Школьные проекты 
теоретические, университетские –  с практиче-
ским уклоном (анализ рынка, экономическая 
грамотность).

• Организация и объём информации. В вузе 
больше теории и информации, но организация 
работы лучше.

• Детализация. Университетские проекты требу-
ют проработки сроков, рисков, анализа конку-
рентов.
В целом, проектная деятельность в универси-

тете более сложная и практикоориентированная, 
в то время как школьные проекты носят теорети-
ческий и учебный характер.

Также выявлены гендерные различия: мужчи-
ны, в среднем, оценивают интерес (3.58) и поль-
зу (3.83) выше, чем женщины (3.14 и 3.36 соответ-
ственно). Это может быть связано с тем, что муж-
чины чаще видят в проектной деятельности воз-
можность для карьерного роста и проявления ли-
дерских качеств, тогда как женщины могут быть 
более критичны к её организации и содержанию.

Исследование выявило ключевые закономер-
ности, связанные с опытом проектной деятельно-
сти респондентов на разных этапах обучения, осо-
бенно в переходе от школы к университету.
1. Опыт в школе. 25 респондентов участвовали 

в школьных проектах, что помогает адаптиро-
ваться к университетским требованиям.

2. Образовательный инструмент. Проектная 
деятельность способствует развитию планиро-

вания, анализа и навыков командной работы, 
необходимых в вузе.

3. Различия в уровне сложности. Университет-
ские проекты ориентированы на глубокий ана-
лиз и реальное применение, в отличие от упро-
щённых и теоретических школьных.

Таким образом, проектная деятельность может 
стать важным связующим звеном между школой 
и университетом, формируя навыки для успешной 
адаптации студентов к новым требованиям.
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TRANSITION FROM SCHOOL TO UNIVERSITY: 
PROJECT- BASED ACTIVITIES AND STUDENT 
SUCCESS, A STUDY OF SCHOOL EXP ERIENCE

Fokin S. A.
Pacific National University

The transition from school to university education is a complex so-
ciological process that entails the necessity of adapting to new aca-
demic, social, and organizational conditions. This study focuses on 
the role of project- based activities in facilitating this transition. Based 
on empirical data collected from students, the research identifies 
key features of school and university projects, highlighting differ-
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ences in complexity, format, and objectives. The impact of project- 
based activities on the development of self-organization, planning, 
and teamwork skills essential for successful university adaptation is 
discussed. The study also reveals gender differences in the percep-
tion of project- based activities, as well as the extent of their useful-
ness and appeal. The main conclusions emphasize the importance 
of project- based activities as a bridging element between education-
al stages and their potential as a tool for adaptation.

Keywords: adaptation, project- based activities, student success, 
school-to-university transition, sociology of management, self-or-
ganization skills, gender differences.
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Культурное пространство и кросскультурная коммуникация в условиях 
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Глобализация –  ее содержание и противоречивый характер, 
последствия и широкий спектр восприятия мировым сообще-
ством, а также научная рефлексия данного феномена –  яв-
ляется одним из наиболее значимых явлений современности. 
В начале третьего тысячелетия ускорившиеся глобализаци-
онные процессы привели к необходимости создания нового 
культурного пространства, в котором культура и национальные 
традиции всех народов находятся в состоянии активного диа-
лога и взаимодействия. В данной статье рассматривается фе-
номен культурной глобализации, которую нельзя расценивать 
как формирование единой, глобальной, культуры и единой ци-
вилизации, а предполагает интенсификацию кросскультурного 
взаимодействия в рамках диалога культур. Автор статьи прихо-
дит к выводу, что только кросскультурное взаимодействие по-
может преодолеть барьер непонимания как между различными 
представителями культурных сообществ, так и между нациями 
в целом, что окажет влияние на текущее состояние межэтни-
ческих конфликтов.

Ключевые слова: глобализация, культурное пространство, 
кросскультурная коммуникация, диалог культур, национальная 
идентичность.

Одним из знаковых тенденциозных явлений 
XX столетия, затронувших своим влиянием все 
сферы общественной жизни, является глобализа-
ция. Термин глобализация, обязанный своему про-
исхождению английскому определению global, т.е. 
«мировой, всеобщий», вошел в оборот в 60-е го-
ды XX столетия, благодаря исследованиям пред-
ставителей Римского клуба –  Э. Ласло, Д. Медоуз, 
М. Месаровича и др. Однако, до сих пор в систе-
ме научного знания не выработан единый и обще-
признанный терминологический аппарат данного 
явления. Так, Э. Гидденс трактовал глобализацию 
как «расширение социальных отношений, связы-
вающих регионы мира таким образом, что мест-
ные события формируются явлениями, происходя-
щими за много миль от них, и наоборот» [4, с. 431]. 
Д. В. Афиногенов рассматривал глобализацию как 
«исторический процесс усиления контактов меж-
ду разными частями мира, приводящий к влиянию 
и воздействию глобальных процессов на судьбы 
отдельных стран и народов, а также всего челове-
чества в целом» [1, с. 149].

Многие исследователи (например, И. Уоллер-
стайн, Л. Склэр, Э. Г. Кочетов, Н. Н. Савельев и др.) 
в центр глобализационных процессов ставят «эко-
номику, считая экономические и финансовые вза-
имодействия локомотивом современных транс-
формаций. Однако, многие ученые считают, что 
глобализация, являясь многовекторным явлени-
ем, не может быть сведена только к одной сфере, 
а проявляется во всех аспектах современной жиз-
ни, став одной из ключевых трансформаций совре-
менного социума» [7]. Так, М. Н. Романов считает, 
что в рамках глобализации, «посредством которой 
происходит формирование сложной многоуровне-
вой системы общественно- экономических отно-
шений», происходит «значительное усиление по-
литических, социально- экономических, информа-
ционных и культурных взаимосвязей стран всего 
мира» [10, с. 112].

На исходе второго тысячелетия, когда процесс 
глобализации вошел в новую фазу социально-
го строительства, глобализация все чаще и чаще 
рассматриваться в контексте расширения культур-
ного пространства, поскольку культура в совре-
менном обществе стала не только особым досто-
янием человечества, основой мышления нового 
типа –  глобального мышления. Культура как «со-
вокупность результатов деятельности людей, соз-
давших систему не только материальных, но и ду-
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ховных ценностей –  таких, как Добро, Истина, Кра-
сота, Справедливость» [Миронов] призвана стать 
«спасительным мостиком» многополярного ми-
ра. А. А. Гусейнов считает, что поликультурность 
является «новой реальностью новой глобальной 
эпохи» и что в мире, где нарастает «единство че-
ловечества в области технологий, экономики, фи-
нансовых коммуникаций», политике мультикульту-
рализма, сопровождаемой «усилением историче-
ски сложившихся цивилизационных и культурных 
различий, всплеском многообразных этнических, 
конфессиональных, региональных и других иден-
тичностей», нет альтернативы [6, с. 62].

«Культурная глобализация связана с расшире-
нием культурных контактов, бурным ростом куль-
турных обменов между государственными инсти-
тутами, деловыми организациями, социальными 
группами и индивидами различных стран и куль-
тур. Глобализационные процессы открывают пе-
ред нациями и народностями новые возможности 
межкультурного взаимодействия, построенного 
на взаимопонимании, терпимости и уважении друг 
к другу и к национально- культурной идентичности 
партнеров по коммуникации» [6].

Однако, несмотря на то, что процессы глоба-
лизации в культурной сфере в последние десяти-
летия приобрели особую интенсивность, они все 
более и более обнаруживают признаки кризис-
ных тенденций и глубинных противоречий. Од-
ним из таких противоречий является противоре-
чие между социализацией и индивидуализаци-
ей личности: с одной стороны, человек неизбеж-
но социализируется, усваивая нормы общества, 
а с другой –  стремится сохранить свою индивиду-
альность, что зачастую приводит к определенным 
конфликтам на межнациональном и межэтниче-
ском уровне. По мысли Д. Н. Шульгиной, «социо-
культурная глобализация, представляющая собой 
взаимодействие множества самобытных культур, 
актуализирует вопрос конфликта ценностей, тра-
диций, смыслов, соотношения разных культурных 
миров» [12, с. 174].

Сегодня наметившийся процесс слияния куль-
тур, за который особо рьяно ратуют сторонники 
культурной глобализации, сталкивается с жестким 
сопротивлением со стороны региональных фунда-
менталистских движений, представляющих собой, 
в первую очередь, традиционные культуры Восто-
ка, построенные на исламе, архаичные культуры 
Африки, Азии, некоторых стран Латинской Амери-
ки. Диапазон этого сопротивления достаточно ши-
рок –  «от пассивного неприятия ценностей других 
культур до активного противодействия их утверж-
дению» [5, с. 80]. То, что многие общества «сопро-
тивляются процессам глобализации, вполне мож-
но объяснить. Дело в том, что глобализационные 
процессы заставляют пересматривать или отка-
зываться от некоторых традиционных принципов 
и ценностей собственной культуры» [5], что нега-

тивно сказывается на сохранении культурного на-
следия отдельных этносов и национальных сооб-
ществ, а для многих из них культура –  это истори-
ческая память, «общность национальных корней», 
традиции, модель мировидения.

На наш взгляд, разногласия между культура-
ми, повышающие градус напряженности в миро-
вом сообществе, может преодолеть только диалог 
культур. Формирование единой, «вселенской», 
культуры и единой цивилизации, к чему так при-
зывают ярые глобалисты, требующие отмены 
культурного разнообразия, специфических осо-
бенностей цивилизационного развития тех или 
иных регионов мира –  это, по сути дела, утопия, 
не имеющая будущего. Коммуникация между на-
родами только тогда может считаться успешной, 
если в процессе общения будет осуществляться 
равноправие сторон, если партнеры по коммуни-
кации смогут выстроить такой уровень отноше-
ний, который не зачеркнет наличие индивидуаль-
ного в каждой культуре. Таким образом, основным 
аспектом культурной глобализации в рамках «ди-
алога культур» является проблема национальной 
идентичности.

Проблема этнокультурной национальной иден-
тичности впервые была поставлена С. Хантингто-
ном. Вопрос «Кто мы?», являющийся с точки зре-
ния американского политолога ключевым, явля-
ется потенциальным условием к созданию гармо-
ничного общества в условиях глобализации куль-
тур [11].

В условиях глобализации культурного про-
странства динамика этнокультурной идентичности 
приобретает три доминирующих вектора: интегри-
рующий, дифференцирующий и нивелирующий. 
«Интегрирующий вектор проявляется в тенден-
ции к формированию наднациональной, или циви-
лизационной, идентичности, если под «цивилиза-
цией», вслед за Хантингтоном, следует понимать 
транснациональный уровень культурной общно-
сти людей –  один из высших уровней их культур-
ной идентификации. Дифференцирующий вектор, 
проявляющийся в локализации оснований куль-
турной идентичности помимо всплеска этническо-
го самосознания народов во всем мире, характе-
ризуется возрастанием значимости региональной 
идентичности, что свидетельствует об усложне-
нии последней. Актуализация региональной иден-
тичности возникает в результате реакции на кри-
зис национального менталитета и ослабление 
национальных корней в структуре идентичности. 
Нивелирующий вектор или тенденция к этнокуль-
турной маргинализации характеризуется тем, что 
происходит ослабление связи человека с культу-
рой, и он готов вписаться в любой контекст, вне 
зависимости от жизненного стиля» [3, с. 47–75].

Современное состояние этнокультурной иден-
тичности позволяет утверждать, что в условиях 
культурной глобализации данная идентичность 
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не изживает себя, а приобретает новые формы, 
сохраняя в своей структуре культурные основа-
ния всех предшествующих исторических модифи-
каций, в том числе национальной и этнической. 
Культурное пространство глобализационного об-
щества не лишает людей национальной принад-
лежности и приверженности локальной культуре, 
что приводит к всплеску интереса к локальным яв-
лениям национальной культуры.

Конечно, нельзя стопроцентно утверждать, 
что в современную эпоху культуры совсем не ве-
дут диалога. Между ними мы находим все боль-
ше и больше взаимодействия. Однако это состо-
яние нестабильно и часто выражается в подмене 
культурных ценностей, в подражании слабой куль-
туры культуре более сильной, что со временем 
может привести к исчезновению малочисленных 
культурных пластов, которые просто растворятся 
в глобальном культурном пространстве. Так, уже 
давно идет процесс сближения многих националь-
ных культур с американской культурой, благода-
ря чему они постепенно теряют свою националь-
ную идентичность, приобретая «подражательные» 
черты и рискуя со временем раствориться в чу-
ждой для них среде.

Отношение культуры к глобализму можно све-
сти к трем категориям.

1. Культурное уподобление. При такой связи 
культуры становятся пассивными по отношению 
к процессу глобализма и утрачивают свои особен-
ные черты по мере восприятия новой культуры.

2. Культурная специализация. При таких взаи-
моотношениях процесс глобализма способен упо-
рядочить некоторые аспекты жизни современного 
общества, при этом укрепляя культурные и инди-
видуальные различия.

3. Культурное совмещение и эволюция. Этот 
тип реакции предполагает, что культуры не утра-
чиваются в процессе глобализма, но и не возвра-
щаются к своим исходным корням, однако могут 
поддерживаться благодаря эволюции других куль-
тур и в комбинации с ними.

Последний тип взаимоотношений глобализма 
и культуры и является тем типом взаимоотноше-
ний, который предполагает развитие межкультур-
ного диалога в рамках кросскультурной коммуни-
кации.

Кросскультурное взаимодействие, т.е. «взаи-
модействие в рамках перекрещивающихся куль-
тур, в основе которого лежит обмен культурными 
идеями и ценностями, является непременным ус-
ловием «диалога культур» и предполагает изуче-
ние культурно- национальных особенностей других 
народов в процессе кросскультурной коммуника-
ции» [9]. Этот тип коммуникативного взаимодей-
ствия является крайне важным поскольку неосве-
домленность в области чужой и своей культуры, 
влечет за собой абсолютное игнорирование дру-
гой культуры, ярко выраженное нежелание знако-

миться с чужой культурой, неприязнь и даже от-
вращение к последней.

Обобщенно кросскультурную коммуникацию 
(англ. cross- culture communication) можно предста-
вить как «совокупность разнообразных форм от-
ношений между индивидами и группами, принад-
лежащими к разным культурам» [9, с. 203].

Академический интерес к феномену кросскуль-
турной коммуникации возник после Второй миро-
вой вой ны, когда появилась необходимость «изу-
чать механизмы и факторы взаимодействия и вза-
имопонимания между культурами» [9, с. 201–202]. 
Но только к концу XX столетия проблемы крос-
скультурной коммуникации захватили исследова-
телей многих гуманитарных наук, в том числе со-
циологии, которые, рассматривая проблемы вза-
имодействия, взаимовлияния, взаимопроникнове-
ния различных культур на фоне единого культур-
ного пространства, склоняются к необходимости 
конструирования равноправного диалога, помога-
ющего сохранить самобытность и самоидентифи-
кацию «малых» и «больших» народов.

Таким образом, процесс глобализации являет-
ся одной из форм взаимосвязи между культурами 
и цивилизациями. Глобализация в сфере культу-
ры стала реальным фактом мирового историче-
ского развития. Люди, народы и культуры стано-
вятся все ближе и ближе друг к другу, но при этом 
этот беспрерывный процесс не должен вести к по-
степенному растворению национальных культур. 
Наоборот, на основе сближения различных куль-
тур все отчетливее должны выделяться их диффе-
ренциальные признаки, все сильнее должны вы-
являться различия между ними. Иными словами, 
глобальная культура предполагает только крос-
скультурное взаимодействие, при котором раз-
личные культуры сохраняют свои особенности, 
не только не изолируя друг друга в противополож-
ность акценту на культурные различия, но и при-
нимая и понимая друг друга, а также предоставляя 
друг другу свободное пространство национальной 
идентичности.

Кросскультурный диалог в глобальном мире –  
процесс сложный и порой болезненный. Но тем 
менее, его построение –  это реальная возмож-
ность преодолеть глубочайшие противоречия ду-
ховного кризиса современной эпохи.
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COMMUNICATION IN THE CONDITIONS OF 
GLOBALIZATION OF MODERN SOCIETY
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Globalization –  its content and contradictory nature, consequences 
and a wide range of perception by the world community, as well as 

scientific reflection of this phenomenon –  is one of the most signifi-
cant phenomena of modernity. At the beginning of the third millen-
nium, accelerated globalization processes have led to the need to 
create a new cultural space in which culture and national traditions 
of all peoples are in a state of active dialogue and interaction. This 
article considers the phenomenon of cultural globalization, which 
cannot be regarded as the formation of a single, global, culture and 
a single civilization, but implies the intensification of cross- cultural 
interaction in the framework of the dialogue of cultures. The author 
of the article comes to the conclusion that only cross- cultural in-
teraction will help to overcome the barrier of misunderstanding be-
tween different representatives of cultural communities and between 
nations as a whole, which will have an impact on the current state 
of interethnic conflicts.
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Статья посвящена феномену «мягкой силы» КНДР. В исследо-
вании был рассмотрен концепт «мягкой силы», её характерные 
черты и классификация её инструментов. Был проанализиро-
ван образ Северной Кореи на момент написания статьи и фак-
торы, повлиявшие на него. Были выделены слабые и сильные 
стороны «мягкой силы» КНДР. Были выявлены причины акти-
визации северокорейского культурного экспорта и его основ-
ные элементы.

Ключевые слова: КНДР, мягкая сила, международная ди-
пломатия, дезинформация, культурная политика, социальные 
сети.

Введение

Проблематика «мягкой силы» все чаще начала под-
ниматься в дискуссиях о современных международ-
ных отношениях. Многие страны стали включать ее 
в свой арсенал инструментов внешней политики. 
Это говорит о признании мировым сообществом 
«мягкой силы» как реального и эффективного фак-
тора влияния на международный диалог. Однако, 
несмотря на возросшую актуальность этого инстру-
мента внешней политики, ни дискурсивная практи-
ка, ни научная полемика не пришли к общему пони-
манию термина «мягкая сила». Отсутствие научно- 
практического консенсуса в вопросе о сущности 
термина является проблемой в анализе и оценке 
внешней стратегии государств.

Северная Корея также присоединилась к об-
щей тенденции и стала предпринимать усилия 
по развитию своей «мягкой силы». Этот процесс 
редко освещался в отечественных публикациях, 
в западных научных кругах рассматривался лишь 
частично. Все вышеперечисленное делает пред-
ставленное исследование интересным, актуаль-
ным и новым.

Литературный обзор

Вопросы определения «мягкой силы», её инстру-
ментов и особенностей поднимались такими оте-
чественными исследователями как Е. В. Ефановой 
(«Инструменты «мягкой силы» во внешней политике 
государства»), М. М. Лебедевой (««Мягкая сила»: 
понятие и подходы») и О. Г. Леоновой («Интерпре-
тация понятия «Мягкая сила» в науке»).

Кореевед О. В. Кирьянов в своей монографии 
«Северная Корея» рассмотрел проблему негатив-
ного имиджа КНДР, а также описал один из эле-
ментов её стратегии «мягкой силы» –  «ресторан-
ную» политику. Статья А. И. Ивановой «Спортив-
ная дипломатия Северной Кореи: мягкая сила 
на Олимпийских Играх-2018» проанализировала 
использование северокорейской «мягкой силы» 
на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

Среди иностранных исследователей стоит вы-
делить Lee G., который в своей работе «Cultural 
Diplomacy with North Korean Characteristics: Pyong-
yang’s Exportation of the Mass Games to the Third 
World» рассматривает спортивную политику «мяг-
кой силы» КНДР до 1990-х гг., а также Moody P. 
и Ha S., которые посвятили главу книги «Here 
Comes the Flood: Perspectives of Gender, Sexuali-
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ty, and Stereotype in the Korean Wave» инновациям 
в северокорейской музыке.

«Мягкая сила» в системе научных знаний

Анализ форм «мягкой силы» Корейской Народно- 
Демократической Республики (далее КНДР) требует 
раскрыть сущность этого понятия, обозначить его 
основные характеристики и принципы.

Этот термин ввел и популяризировал амери-
канский политолог Джозеф Най в своей книге 
1990 г. «Призвание к лидерству: меняющаяся при-
рода американской власти» («Bound to Lead: The 
Changing Nature of American Power») [17]. В более 
поздней работе 2004 г. «Гибкая сила. Как добить-
ся успеха в мировой политике» («Soft power: The 
Means to Success in World Politics») учёный пишет: 
«мягкая сила означает заставить других хотеть 
желаемых вами результатов через кооперацию, 
а не принуждение» [15, c. 5]; «мягкая сила –  это 
больше, чем просто убеждение… Это также спо-
собность привлекать»; «мягкая сила –  это привле-
кательная сила» [15, c. 6]. Автор противопостав-
ляет её «жесткой силе», опирающиеся на метод 
«кнута и пряника», угроз и стимулов, и использу-
ющий инструменты экономического или военного 
давления [15, c. 5].

Как отметила Леонова Ольга Георгиевна, док-
тор политических наук, определения Джозефа 
Найя допускают различные интерпретации, что 
привело к возникновению в отечественном науч-
ном сообществе полемики о том, что представля-
ет собой «мягкая сила» как дефиниция [8, c. 80]. 
Специалист объединила множество разных точек 
зрения в следующие восемь подходов: Силовой, 
Влиятельный (инфлюентный), Технологический, 
Коммуникативный, Конструктивистский, Роман-
тический, Инструментальный, Ресурсный подходы 
[8, c. 81–88].

В статье «Интерпретация понятия «мягкая си-
ла» в науке» О. Г. Леонова, беря во внимание субъ-
ективность в измерении показателя привлека-
тельности, поддержала Влиятельный (инфлюент-
ный) подход: «Мы поддерживаем данную интер-
претацию и считаем, что «мягкая сила» –  это вли-
яние на основе привлекательности и внутреннего 
обаяния страны» [8, c. 82]. В целях нашего иссле-
дования мы будем опираться на это определение.

Сравнивая «мягкую силу» с «пропагандой», 
Ольга Георгиевна выделила следующее: «мягкая 
сила» исключает принуждение или методы мани-
пуляции; действует в контексте неолиберальной 
теории международных отношений; рассматрива-
ет оппонента как субъект; нацелена на устойчивое 
сотрудничество и установление доверительных 
связей [7, c. 215]. Помимо этого, учёная отдельно 
подчеркнула особенность «мягкой силы» государ-
ства, а именно тот факт, что она может форми-

роваться как государственными, так и негосудар-
ственными акторами [7, c. 218].

Инструментами «мягкой силы» являются раз-
личные достижения страны, создающие её пози-
тивный имидж, и могут быть разделены на эконо-
мические (например, экономическая модель госу-
дарства, её инвестиционная привлекательность), 
гуманитарные (технологии, наука, образование), 
культурные (классическая (национальная) культу-
ра, массовая культура), политические (совершен-
ствование политических институтов демократии 
и обеспечение защиты прав человека), диплома-
тические (вовлеченность в международный диа-
лог, нейтрализацию угроз международной безо-
пасности) [2, c. 420–421].

Каждая страна имеет «мягкую силу», но неко-
торые развили её в большей степени, чем дру-
гие. Джонатан Макклори, специалист в области 
«мягкой силы», впервые разработал показатель 
для её измерения и на его основе составил рей-
тинг из 30 государств- лидеров, имеющих наиболь-
шую степень привлекательности [19]. Таким обра-
зом, согласно этому списку среди стран Северо- 
Восточной Азии Япония, Республика Корея и Ки-
тай имеют наиболее высокий уровень «мягкой си-
лы».

Япония известна своей развитой экономикой, 
наукой и технологиями, продуктами её класси-
ческой (литература, изобразительное искусство) 
и популярной (анимация, кинематограф, игровая 
индустрия) культуры [15, c. 86]. «Мягкая сила» Ре-
спублики Корея состоит из двух частей: её успехов 
в модернизации и демократизации страны за ко-
роткое время; «Корейской волны» [20, c. 12]. «Ко-
рейская волна» или халлю –  это пример успешно-
го распространения продуктов традиционной (на-
ционального языка, кухни, литературы) и массо-
вой (поп-музыки, телесериалов, моды) культуры 
Южной Кореи при активной поддержке правитель-
ства. Китай, как и Япония, получает признание 
за свою процветающую экономику, науку и тех-
нологии, а также богатую классическую культу-
ру. Массовая культура Китая (кинематограф, ани-
мация и Интернет литература) в последнее время 
так же набирает популярность [6]. В итоге, можно 
сказать, что «мягкая сила» Южная Кореи, Японии 
и Китая основана на их экономических, гумани-
тарных и культурных достижениях.

Негативный образ КНДР как результат её 
политики «жёсткой силы» и изоляции

Оценивая «мягкую силу» Северной Кореи в рамках 
вышеуказанных категорий, мы считаем, что её по-
литический и дипломатический аспекты являются 
наиболее слабыми.

КНДР считается авторитарной страной, притес-
няющей права человека. Марзуки Дарусман, экс-
перт ООН по правам человека, заявил: «Тотали-



Социология № 1 2025

125

тарный режим правления в Северной Корее пол-
ностью отрицает права своего народа, а его бес-
контрольная власть, похоже, так прочно укорени-
лась, как никогда прежде, по всей стране» [11].

Было написано множество исследований о кон-
центрационных лагерях КНДР («Тайный ГУЛАГ» 
2012 г. от Комитета США по правам человека 
в Северной Корее, «Аквариумы Пхеньяна: десять 
лет в северокорейском ГУЛАГе» Кан Чхольхвана 
2005 г.) и о жизни под её тоталитарным контро-
лем («Повседневная жизнь в Северной Корее» 
Барбары Дэмик 2010 г.). ООН неоднократно вы-
ражало беспокойство по поводу нарушений демо-
кратических прав и свобод на территории стра-
ны. В 2013 году организацией была сформирова-
на Комиссия по расследованию нарушений прав 
человека в Северной Корее, которая годом поз-
же опубликовала доклад, подробно описывавшим 
все формы преступлений государства против сво-
его народа [9]. Закрытость КНДР сделала невоз-
можным реально оценить масштабы проблемы.

На уровне дипломатии КНДР поддерживает 
изоляционистскую внешнюю политику. Ким Чен 
Ир, предыдущий лидер Северной Кореи, сказал: 
«Мы должны окутать себя густым туманом, чтобы 
наши враги ничего о нас не узнали» [16]. Низкий 
уровень доступной информации о стане привел 
к появлению большого количества негативных ми-
фов.

Одним из немногих источников информации 
о жизни в Северной Корее являются свидетель-
ства перебежчиков, которые нельзя назвать на-
дежными. Например, история Шин Дон Хёка 
об ужасах северокорейского концлагеря № 14 
и его побеге из него, изложенная Блейном Хар-
денем в бестселлере «Побег из лагеря смерти» 
2013 г., оказалась недостоверной. Беженец при-
знался в том, что выдумал часть биографии, после 
чего сюжет всей книги был поставлен под вопрос 
[14, с. 20]. Про несостыковки и преувеличения 
в рассказах Пак Ён Ми, популярной перебежчицы, 
писали такие журналисты, как Джон Пауэр и Мэ-
ри Энн Джолли. В публикациях раскрылась связь 
Пак с Американской либертарианской некоммер-
ческий организацией «Atlas Foundation», что под-
няло проблему давления организаций по правам 
человека на перебежчиков, их использования раз-
личными силами в политических или коммерче-
ских целях [14, с. 21].

Существует и множество других фальсифика-
ций о Северной Корее, распространяемых в СМИ. 
Самыми яркими примерами могут послужить: 
казнь министра обороны Хён Ён Чхоля из зенитно-
го орудия, казнь певицы Хён Сон Воль, «любовни-
цы» Ким Чен Ына, казнь через скармливание сот-
ни собак Чан Сон Тхэка, дяди Ким Чен Ына и т.п. 
[4, с. 209].

Радикальность официальных заявлений КНДР 
служит причиной повышенной напряженности 

в регионе (например, Северная Корея говорила 
о том, что «утопит Сеул в море огня», «превратит 
Вашингтон ядерное пепелище») [4, с. 196]. Угрозы 
Северная Корея подкрепляет периодическим за-
пуском ракет в сторону Южной Кореи или Японии, 
ядерными испытаниями и прочими военными ак-
циями. Важно упомянуть участие КНДР в сканда-
лах международного уровня, таких как дело об От-
то Фредерике Уормбире, задержанном Северной 
Кореей американском студенте, и кампании по по-
хищению японских граждан в 1970-х, 1980-х годах 
[14]. Таким образом КНДР создало себе имидж 
опасной и непредсказуемой страны [4, с. 286].

Причины развития «мягкой силы» КНДР

КНДР часто использует метод демонстрации во-
енной мощи, относящиеся к «жёсткой силе», из-за 
чего может создаться впечатление, что «мягкая 
сила» у неё отсутствует. Однако наличие у страны 
большого количества сторонников по всему миру, 
которые собираются в различные группы поддерж-
ки, говорит об обратном.

Коммунистические идеи, отраженные в севе-
рокорейской идеологии чучхе, стали привлекаю-
щим фактором для людей, живущих в ожесточа-
ющихся условиях капиталистической системы. 
Были созданы различные общества по изучению 
идеологии, истории и политики КНДР, некоторые 
из которых позже преобразовались в более круп-
ные объединения, среди которых можно выделить 
Корейскую ассоциацию дружбы, международную 
организацию со штаб-квартирой в Испании [12], 
и Международную Группу солидарности с КНДР, 
ведущей активную деятельность в России. Боль-
шую роль на уровне народной дипломатии игра-
ют организации проживающих зарубежом северо-
корейцев –  Международный союз общественных 
объединений зарубежных корейцев «Косарён» 
и Ассоциация северокорейских граждан в Японии.

Анализируя раздел экономики «Научного вест-
ника университета имени Ким Ир Сена», мож-
но выделить большое количество исследований 
на тему иностранных инвестиций, международно-
го страхового и валютного рынков [23]. Правитель-
ство КНДР обеспокоено проблемой привлечения 
зарубежных инвестиции, необходимых для раз-
вития национальной экономики, и поэтому нача-
ло разрабатывать различные пути по распростра-
нению привлекательного образа страны на ино-
странную аудиторию.

Национальные блюда –  это один из продуктов 
классической культуры Северной Кореи, который 
экспортируется за границу. Рестораны сети «Пхе-
ньян» и «Оннюгван», несмотря на санкции ООН, 
продолжают действовать на территории России, 
Китая и ряда государств Юго- Восточной Азии, 
зарабатывая валюту для страны и знакомя ино-
странцев с особенностями северокорейской кух-
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ни. Как пишет кореевед Олег Владимирович Ки-
рьянов: «Корейские рестораны своего рода послы 
народной дипломатии». Интерьер таких заведе-
ний выглядит аутентично по-северокорейски, вну-
три играет музыка корейских авторов. Официант-
ки –  это молодые красивые девушки, которые тан-
цами и песнями создают приветливую атмосферу, 
располагающую к знакомству с культурой КНДР 
[4, с. 319].

Начиная с 2019 г. на популярном видеохостин-
ге  YouTube начали появляться северокорейские 
блогерши, которые на английском, в некоторых 
случаях на русском, корейском, китайском язы-
ках, рассказывали подписчикам о своей повсед-
невной жизни в процветающей социалистиче-
ской стране, показывали туристические и культур-
ные объекты, местную продукцию своей родины. 
В пример можно привести каналы  «Olivia Natasha- 
YuMi Space DPRK daily» Ю Ми, «Sally Parks [Son-
gA Channel]» 11-летней девочки Сон А и «Echo of 
truth» Ын А на английском языке, «New DPRK» Йон 
Ми на китайском и английском языках, «평양의 어
린이» («Ребёнок из Пхеньяна») 7-летней школьни-
цы Ли Су Джин на корейском, видеоблог Чин Хи 
на русском языке [10]. На данный момент все вы-
шеупомянутые каналы заблокированы за несоот-
ветствие с политикой видеохостинга, что сделало 
невозможным развитие «мягкой силы» КНДР че-
рез YouTube [21]. Однако существуют успешные 
примеры «рекламы» Северной Кореи в социаль-
ных сетях. Например, Виктория Кривошеева рас-
сказывает о плюсах своей жизни в КНДР в своем 
Telegram- канале «Киса в Северной Корее», так же 
у нее есть аккаунты в YouTube, TikTok и Instagram 
[5]. Является ли этот проект северокорейским или 
нет, он набирает большую популярность и являет-
ся элементом «мягкой силы» страны.

7 июля 2012 г. под руководством Ким Чен Ына бы-
ла создана женская вокально- инструментальный 
ансамбль «Моранбон», следующая современным 
тенденциям в моде, танцах и музыке. Участницы 
ансамбля носят короткие юбки и туфли на высо-
ком каблуке, совмещают танцы и пение, исполь-
зуют электронные музыкальные инструменты. Ки-
тайская студентка по обмену в Университет имени 
Ким Ир Сена Джиньюй Лу описала свои впечатле-
ния от канцера Моранбон так: «Танцы в этой песне 
произвели на меня глубокое впечатление. Поста-
новка танца была несколько гламурной, движения 
были размашистыми и энергичными. Было такое 
чувство, будто они следовали примеру южноко-
рейских женских групп». В 2015 г. появился по-
добный «Моранбон» вокально- инструментальный 
ансамбль «Чхонбон». Несмотря на современный 
мотив, тексты их песен остаются патриотически-
ми, соответствующими линии правящей партии. 
Именно эта музыка нового поколения смогла вы-
йти на международный уровень, создав фанат-
скую базу в Китае и Японии [18, с. 42–56]. Ор-

кестр «Самджиён», перенявший успешные твор-
ческие приёмы вышеупомянутых групп, выступил 
с песней «Моранбон» «달려가자 미래로» («Вперёд 
в будущее») на XXIII зимних Олимпийских играх 
в Пхёнчхане. Концерт впечатлил зрителей своей 
прогрессивностью, с которой КНДР обычно не ас-
социируется [18, с. 37].

Спортивная дипломатия является важным на-
правлением стратегии «мягкой силы» Северной 
Кореи. Ещё с 1970-х гг. правительство отправля-
ло в страны третьего мира (Уганду, Бурунди, Ру-
анда, Гвинея, Того, Малагасийская Республика 
и т.п.) [13, с. 6–7] спортивных инструкторов, кото-
рые помогали в организации Массовых игр напо-
добие северокорейского масштабного фестиваля 
«Ариран», демонстрирующего дисциплину, кол-
лективизм и физическую подготовку участников. 
Подобные кампании имели большой успех в под-
держании статуса КНДР как современной социа-
листической страны. Однако в 1990-х гг. их при-
шлось приостановить из-за финансовых проблем 
[13, с. 10]. На Олимпийских зимних играх 2018 г. 
КНДР вновь возобновила спортивную диплома-
тию. В Пхёнчхане республика продемонстрирова-
ла спортивные достижения в фигурном катании 
и музыке, красоту своих девушек, приехавших 
на мероприятие в качестве болельщиц, а также 
мирные намерения, поучаствовав в церемонии от-
крытия и закрытия под флагом Объединения [3, 
с. 37]. На сегодняшний день КНДР активно раз-
вивает сотрудничество с Россией в области фи-
зической культуры и спорта, содействуя в прове-
дении спортивных мероприятий и обменов. Так, 
в 2024 году спортсмены из КНДР приняли участие 
в первых международных молодёжных студенче-
ских летних играх «Молодость Приморья» [1].

Термин Чорю, обозначающий северокорей-
скую волну, возник в связи с популярным в Китае 
1970-х гг. фильмом «Цветочница» и полностью за-
быт на фоне Халлю, южнокорейской волны. Од-
нако сейчас в СМИ вновь стали использовать это 
слово, чтобы подчеркнуть растущее влияние «мяг-
кой силы» КНДР [22].

Выводы

«Мягкая сила» подразумевает влияние через 
привлекательность и сотрудничество, в отличие 
от «жесткой силы», основанной на принуждении. 
Ольга Леонова выделяет восемь подходов к ин-
терпретации «мягкой силы», поддерживая инфлю-
ентный подход, который акцентирует внимание 
на внутреннем обаянии страны. Инструменты «мяг-
кой силы» включают экономические, гуманитарные, 
культурные и политические достижения. Япония, 
Республика Корея и Китай демонстрируют высо-
кий уровень «мягкой силы» благодаря своим успе-
хам в экономическом, гуманитарном и культурном 
аспектах.
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Северная Корея, напротив, не развила «мягкую 
силу» в достаточной степени, чтобы создать поло-
жительное мнение о себе у мирового сообщества. 
Её политика самоизоляции, которая стимулирует 
появление и распространение мифов о стране, 
а также частое применение «жёсткой силы» в ре-
шении дипломатических вопросов «демонизиро-
вали» образ КНДР в глазах окружающих.

Тем не менее, потребность во внешних ресур-
сах для дальнейшего роста экономики побуди-
ла правительство Северной Кореи обратить вни-
мание на возможности «мягкой силы» в решении 
проблем привлечения иностранных инвесторов 
и туристов. Вместе с уже практиковавшимися ре-
сторанной и спортивной дипломатией появились 
новые формы культурного экспорта: музыкаль-
ная и цифровая дипломатия. Существование ино-
странных организаций или отдельных лиц, актив-
но поддерживающих КНДР показывает, что, не-
смотря на сохраняющиеся всеобщее недоверие, 
у страны есть большой потенциал к развитию 
«мягкой силы».
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CHORYU –  «SOFT POWER» OR THE STRATEGY OF 
CULTURAL EXPORT OF THE DPRK

Mikhailova A. A., Peshkov D. A.
Far Eastern Federal University

The article is devoted to the phenomenon of the DPRK’s «soft pow-
er». The study examined the concept of «soft power», its charac-
teristic features and classification of its instruments. The image of 
North Korea at the time of writing the article and the factors that 
influenced it were analyzed. The weaknesses and strengths of the 
DPRK’s «soft power» were identified. The reasons for the activation 
of North Korean cultural export and its main elements were identi-
fied.

Keywords: DPRK, soft power, international diplomacy, disinforma-
tion, cultural policy, social media.
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В продолжение поэтапного исследования социального инсти-
тута образования в России, в статье рассматривается период 
развития с 1930 по 1953 годы, анализируются основные из-
менения, происходившие в образовательной системе в ходе 
реализации образовательной политики, отражающей социаль-
ные и политические реалии данного исторического периода. 
Уделяется внимание ключевым реформам, проводимым в си-
стеме образования, а также их влиянию на доступность, каче-
ство и содержание образовательных программ. Исследуются 
основные документы, касающиеся образовательной политики, 
а также роль идеологии в формировании образовательных 
стандартов. В результате анализа выявляется, что реформы 
1930–1953 годов, включая централизацию управления и идео-
логизацию образовательного процесса, существенно изменили 
облик российского образования. Отмечается, что эти измене-
ния оказали как позитивное влияние на массовость образова-
ния, так и негативные последствия, такие как ограничение ака-
демической свободы и качество образования. Подчеркивается 
важность понимания исторического контекста и последствий 
образовательной политики данного периода для осмысления 
современных вызовов в области образования в России и пред-
лагает рекомендации для дальнейших исследований социо-
культурных аспектов образовательного института.

Ключевые слова: социальный институт образования, образо-
вание, трансформация общества, грамотность населения, со-
циальный состав общества России.

Введение

Система образования в России, как и в большин-
стве стран мира, прошла через значительные транс-
формации на протяжении XX века. Особую актуаль-
ность приобретают события периода с 1930 по 1953 
годы, который охватывает время Второй мировой 
вой ны. Военный конфликт мирового масштаба, 
главным участником которого стал Советский Со-
юз, стал катализатором глубоких реформ, затро-
нувших не только структуру и содержание образо-
вательной системы, но и оказавших значительное 
влияние на социальные и экономические аспекты 
жизни общества. Данный промежуток времени был 
временем коренных изменений в Советском госу-
дарстве, когда под руководством И. В. Сталина про-
исходило распространение идей построения комму-
нистического общества, одновременно с развитием 
общественного неравенства.

Целью настоящего исследования является ана-
лиз этапов развития социального института об-
разования в России в указанный период, а также 
оценка законодательных и структурных измене-
ний, оказавших влияние на практические аспекты 
жизни общества. Актуальность данной темы за-
ключается в важности изучения взаимосвязи со-
циального института образования с социальными 
переменами, что позволит удостоверить или опро-
вергнуть его функции как механизма социальной 
мобильности.

В послереволюционные годы образование ста-
ло доступным для всех, выступая в роли инстру-
мента идеологического влияния. В рассматри-
ваемый период образовательная система стала 
ключевым элементом формирования нового типа 
гражданина, который соответствовал требовани-
ям социалистического общества. Таким образом, 
анализ этапов развития образовательного инсти-
тута в России в 1930–1953 годах позволит более 
глубоко понять формирование системы образова-
ния в контексте политических и социальных изме-
нений, а также их последствия для общества в це-
лом.

В рамках исследования будут рассмотрены 
следующие направления.
1. Исторический контекст образовательной 

политики: будет проведен анализ ключевых 
событий и их взаимосвязи с институтом обра-
зования; обоснованы условия внедрения обя-
зательного начального и семилетнего обра-
зования, а также идеологические установки, 
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на которых основываются новые образова-
тельные реформы. Будут также изучены выда-
ющиеся личности, оказавшие влияние на об-
щественные процессы как внутри страны, так 
и за её пределами.

2. Внутриинституциональные события и зако-
нодательные реформы: особое внимание бу-
дет уделено постановлению «О всеобщем обя-
зательном начальном обучении» 1930 года, 
ставшему знаковым для начала масштабных 
изменений в системе образования. Будет дан 
ответ на вопрос, чем это постановление отли-
чается от распорядительных документов, при-
нятых на ранее этапах.

3. Социальные и экономические последствия 
образовательных реформ: будет проана-
лизировано, как изменения в системе обра-
зования повлияли на различные социальные 
группы, включая детей, родителей и педаго-
гов, а также как эти реформы способствова-
ли социальной мобильности. Кроме того, будет 
рассмотрено влияние новых подходов к обра-
зованию на подготовку кадров для различных 
отраслей экономики и их отражение на общем 
экономическом развитии страны.

4. Оценка итогов образовательной полити-
ки до 1953 года: будут подведены итоговые 
оценки проведённым реформам и их влия-
нию на дальнейшее развитие образователь-
ной системы в Советском Союзе и России. Бу-
дут извлечены уроки из опыта прошлого, ко-
торые могут быть актуальны для современно-
го образования, что в свою очередь поможет 
более глубоко понять исторические процессы 
и их влияние на современное российское об-
щество.

Исторический контекст образовательной 
политики 1930–1953 годов

В 1930-е годы политические и социальные из-
менения в СССР оказали значительное влияние 
на развитие образовательной системы. В услови-
ях индустриализации и укрепления власти под ру-
ководством Сталина начался активный процесс 
внедрения новых образовательных стандартов, 
отвечающих требованиям динамично развиваю-
щегося общества. Начало учебного года 1930/31 
стало отправной точкой для перехода к всеобщему 
обязательному начальному обучению, что достиг-
ло своего апогея к 1937–1939 годах, с введением 
обязательного сначала пятилетнего, а позже семи-
летнего образования. В результате было открыто 
более 20 тысяч новых школ, что значительно улуч-
шило доступность образования для широкой части 
населения [9].

Важным аспектом реформ было то, насколько 
быстро происходили изменения. Образователь-
ные подходы начали активнее фокусироваться 

на подготовке специалистов, необходимых для ин-
дустриального развития [10]. Это особенно проя-
вилось в высшем образовании, где обучение для 
технических специальностей было сокращено 
с пяти до четырех лет. Таким образом, система об-
разования строилась в первую очередь для удов-
летворения потребностей экономики, что, в свою 
очередь, отразилось на качестве предоставляемо-
го образования.

Обращение внимания на грамотность насе-
ления стало одной из приоритетных задач госу-
дарственной политики. Ликвидация безграмотно-
сти стремительно вошла в повестку дня, что под-
тверждается статистикой: к 1939 году уровень гра-
мотности среди людей в возрасте от 16 до 50 лет 
возрос приблизительно до 90%. Это означало, что 
более 40 миллионов человек получили образова-
ние и возможность активно участвовать в обще-
ственной жизни [3]. Политика получения образова-
ния поддерживалась на всех уровнях власти и со-
провождалась различными акциями по обучению, 
такими как выездные курсы и лагеря.

Однако образование в тот период стало 
не только средством подготовки грамотного ра-
бочего класса, но и важным инструментом пропа-
ганды. Реорганизация образовательной системы 
тесно связана с идеологией государства, что про-
являлось в изменениях учебных программ и со-
держании учебников, соответствующих интересам 
партии. В этом плане учебные материалы пере-
сматриваются в соответствии с новыми идеологи-
ческими установками, а в учебный процесс спосо-
бом активно внедряются мероприятия по идеоло-
гическому воспитанию.

Темп реформ стал основополагающим для фор-
мата образования, вытесняя традиционные подхо-
ды к обучению. Учебные заведения начали инте-
грировать науку и технологии, что в свою очередь 
изменяло стратегии и методы преподавания. Про-
цесс подготовки специалистов до начала 1930-х 
годов существенно не соответствовал растущим 
потребностям промышленности. В 1935 году рас-
четы показали, что стране требовалось около 
435 тысяч инженерно- технических специалистов, 
тогда как в 1929 году в учебных заведениях было 
не более 66 тысяч таких специалистов[2]. Дефи-
цит квалифицированных кадров усиливал давле-
ние на образовательную систему, требуя срочных 
решений и реформ.

Образовательные реформы тех лет были ча-
стью системы, которая находилась под жестким 
контролем и зависела от политической ситуации. 
Изменения в образовании определялись необхо-
димостью государственной безопасности, что от-
разилось на содержании и подходах к обучению. 
Новые формы обучения не только изменяли со-
держание образования, но и изменили отношения 
между учащимися и преподавателями, подчерки-
вая идеологическую преданность режиму.
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Серьезное влияние на Советскую школу оказа-
ла Великая Отечественная вой на: многие учебные 
заведения были закрыты или переориентированы 
на подготовку специалистов для фронта. Обще-
образовательные программы адаптировались для 
решения государственных задач, и демографиче-
ские изменения, связанные с потерями на фрон-
те, требовали от системы образования адаптации 
к новым реалиям.

После вой ны началась активная реформа, на-
правленная на восстановление и модернизацию. 
В 1946 году было создано Министерство высше-
го и среднего специального образования, как под-
тверждение намерения и необходимость выделе-
ния образования в отдельную государственную 
стратегическую линию.

Основные реформы образования в период 
1930–1953 годы

Развитие социального института образования 
в России в 1930-х годах связано с рядом значи-
тельных реформ, направленных на ликвидацию не-
грамотности и создание новой образовательной 
системы. Важной вехой этого периода стало Поста-
новление Центрального исполнительного комитета 
(ЦИК) и Совета народных комиссаров (СНК) СССР, 
принятое 14 августа 1930 года, о всеобщем обяза-
тельном начальном обучении [5, 11]. Этот документ 
установил обязательное начальное образование 
для детей в возрасте от 8 до 15 лет, что стало важ-
ным шагом в борьбе с культурной и технической 
отсталостью населения.

Система образования, созданная в 1923 го-
ду с началом внедрения всеобщего обучения, 
значительно расширила свои рамки благодаря 
Постановлению 1930 года [5, 11]. Это позволи-
ло повысить уровень грамотности среди детей. 
На 1934 год обязательное начальное обучение 
было реализовано практически повсеместно, что 
положительно сказалось на общем уровне обра-
зования в стране [7].

Стремление устранить существующие соци-
альные неравенства также стало важной целью 
реформы. Образовательная система охватывала 
не только детей из состоятельных семей, но и де-
тей из менее благополучных слоев. В рамках ре-
формы было установлено ограниченное число 
учащихся на одного учителя, что позволяло эф-
фективнее организовать учебный процесс и обе-
спечить индивидуальный подход к каждому уче-
нику. Это дало возможность не только улучшить 
качество образования, но и развить критическое 
мышление у обучающихся.

Ключевым моментом реформ стало приня-
тие новых учебных планов и программ, в кото-
рых акцент смещался на практическое примене-
ние знаний. Это создавало необходимые условия 
для формирования трудящихся, способных внести 

вклад в строительство социалистического обще-
ства.

Тем не менее, стремительное введение обяза-
тельного обучения сталкивалось с рядом проблем, 
в частности с нехваткой квалифицированных учи-
телей. Ускоренная подготовка педагогов не всегда 
была эффективной, и многие из них не имели до-
статочной подготовки для работы по новым стан-
дартам. Несоответствие между образовательной 
идеологией и реальным педагогическим соста-
вом порой приводило к конфликтным ситуациям 
в классах.

Реформа образования продолжалась и в по-
следующие десятилетия, особенно в 1940-х 
и 1950-х годах. После окончания Второй мировой 
вой ны началось активное движение к укреплению 
системы образования как одной из задач послево-
енного восстановления. В 1943 году была принята 
новая концепция образовательной системы, пре-
дусматривающая, кроме раздельного обучения, 
переход к обязательному полному среднему обра-
зованию. В 1953 году, в рамках нового Положения 
о народном образовании, был утвержден прин-
цип доступности образования для всех граждан, 
что стало причиной увеличения числа учащихся 
по всей стране [8].

Учитывая социальные и экономические изме-
нения, вызванные этими реформами, возникла не-
обходимость в создании новых условий для повы-
шения квалификации существующих кадров. Но-
вые стандарты подготовки учителей способство-
вали улучшению качества преподавания и, таким 
образом, благоприятно сказывались на дисципли-
не и организации учебного процесса.

В результате реформ 1930-х годов была со-
здана новая образовательная система, отража-
ющая потребности социалистического общества. 
Эти изменения стали основополагающим этапом 
в воспитании нового поколения граждан –  готовых 
к жизни в социалистическом обществе, стремя-
щемся к равенству и справедливости. Эти рефор-
мы помогли государству достичь целей как в эко-
номической, так и в социальной сферах.

Социальные последствия образовательных 
реформ 1930–1953 годов

В 1930-е годы в СССР произошли важные изме-
нения в системе образования, которые оказали 
широкий эффект на социальное развитие обще-
ства. Одной из ключевых задач реформ стало со-
здание единой структуры школьного образования, 
в которой идеологические установки государства 
занимали центральное место. Образование стало 
инструментом формирования новых общественных 
ценностей, таких как коллективизм, равенство и па-
триотизм. В этом контексте образование рассма-
тривалось не только как средство передачи знаний, 
но и как мощный механизм для формирования но-
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вого сознания, соответствующего целям социали-
стического государства.

Однако образовательные изменения также 
принесли и серьезные негативные последствия. 
Одной из главных проблем стало социальное не-
равенство в доступе к образованию. Многие груп-
пы населения, особенно дети из деревень и те, кто 
были признаны «врагами народа», фактически 
оказались исключены из образовательной систе-
мы. Статистика показывает, что более 30% детей 
из сельских районов не смогли завершить началь-
ную школу к концу 1930-х годов. Отсутствие па-
спортов и правовых возможностей для получения 
образования создало межклассовые различия 
и усугубило социальное неравенство. Таким обра-
зом, доступ к образованию оставался привилеги-
ей для определенных слоев общества, несмотря 
на официальное объявление обязательного на-
чального обучения.

Система образования, основанная на сталин-
ских реформах, резко расширилась. Под воздей-
ствием централизованной системы и унификации 
численность учащихся значительно возросла: ес-
ли в 1928 году в советских школах обучалось око-
ло 8 миллионов учеников, то к 1939 году это чис-
ло увеличилось до 28 миллионов. Открытие новых 
школ и вузов способствовало росту образователь-
ных показателей, и СССР стал лидером в мире 
по числу студентов –  к 1950 году этот показатель 
достиг 2,5 миллиона, что составляло более 20% 
от общего числа учащихся высших учебных заве-
дений в мире [4]. Хотя такая масштабная инфра-
структура сделала образование доступным для 
многих, акцент на количественных показателях 
оставлял в тени качество образования. Учебные 
заведения часто сталкивались с нехваткой ресур-
сов и квалифицированных специалистов, что не-
гативно влияло на уровень образования. Вопросы 
о качестве подготовки новых кадров также стали 
актуальными из-за быстрого обновления педаго-
гического состава в университетах.

Кадровые реформы играли важную роль в об-
разовательной политике, особенно в высшем об-
разовании, где проходила реорганизация для 
ускоренной подготовки специалистов. Однако не-
хватка квалифицированных педагогов в 1951 го-
ду –  более 200 тысяч учителей не хватало –  силь-
но сказывалась на уровне обучения. Стремясь 
удовлетворить потребности экономики в квали-
фицированных кадрах, многие системы подго-
товки не могли обеспечить необходимый уровень 
образования, что в дальнейшем оказало влияние 
и на остальные секторы экономики.

Несмотря на эти проблемы, была достигнута 
значительная улучшение уровня грамотности сре-
ди людей. По данным переписи 1939 года, уровень 
грамотности среди взрослого населения вырос 
с 50% в 1926 году до 90% в 1939-м [4]. Это стало 
возможным благодаря изменению образователь-

ных программ и реальным усилиям правительства 
по просвещению. Массированный рост строитель-
ства школ и открытие новых учебных заведений 
привели к тому, что к концу 1930-х годов число 
учащихся резко увеличилось.

Экономические изменения как следствие 
образовательных реформ

В период с 1930 по 1953 год в Советском Союзе об-
разование претерпело значительные изменения, ко-
торые оказали заметное влияние на экономическое 
развитие страны. В контексте индустриализации 
и коллективизации правительство сосредоточило 
свои усилия на реорганизации образовательной 
системы. Внедрение всеобщего обязательного на-
чального образования, которое к 1937 году транс-
формировалось в обязательное семилетнее обуче-
ние, стало началом этого процесса. К концу 1930-х 
годов было открыто более 20 тысяч новых школ, 
что в разы превышало результаты двух веков цар-
ского правления.

Образование стало важным инструментом под-
готовки кадров, необходимых для реализации ам-
бициозных экономических планов. Число вузов 
увеличилось более чем в пять раз, а количество 
техникумов возросло на 3,5 раза, что позволяло 
оперативно готовить инженерно- технические ка-
дры, нужные для промышленности [4]. Как резуль-
тат, к концу 1930-х годов СССР вышел на первое 
место в мире по количеству учащихся и студен-
тов. Сокращение сроков образовательных циклов 
и развитие заочного обучения способствовали 
быстрому подготовлению квалифицированных ра-
ботников [6].

Тем не менее, несмотря на эти количествен-
ные успехи, качество образования в последующие 
десятилетия вызывало серьезные беспокойства. 
Ухудшение образовательных стандартов стало 
заметно в 1960–1980-х годах, когда страна стол-
кнулась с дефицитом интеллектуальной элиты, 
сформировавшейся в результате образователь-
ных инициатив периода 1930–1950-х годов. Низ-
кие стандарты, хотя и удовлетворяли потребности 
советской модели, не обеспечивали необходимо-
го уровня качества образования, что, в свою оче-
редь, сказывалось на темпах экономического ро-
ста.

Одним из значимых факторов было нужда 
в высококвалифицированных специалистах, вы-
званная стремительной индустриализацией. 
В 1930-е годы стране требовалось около 435 ты-
сяч инженерно- технических работников, подчер-
кивая критическую потребность в квалифициро-
ванных кадрах для развития производственных 
процессов и внедрения современных технологий 
[3].

Образовательные нововведения также способ-
ствовали изменению социальной структуры об-
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щества, создавая новый слой людей, способных 
не только усваивать информацию, но и внедрять 
значимые изменения в экономику. Увеличившая-
ся нагрузка на учебные заведения привела к то-
му, что многие студенты и выпускники стали ос-
новными двигателями новых идей и технологий. 
Сложившаяся система образования обеспечива-
ла быстрый развитие как в промышленности, так 
и в сельском хозяйстве. Однако недостаточное 
внимание к качеству учебного процесса в буду-
щем вызвало ряд негативных последствий.

Новые учебные программы и их содержание

С начала 1930-х годов в Советском Союзе нача-
лись серьезные реформы в области образования, 
которые отражали идеологические установки вла-
сти и стремление к созданию новой социальной 
модели. Важным шагом в этом направлении стало 
внедрение обязательного начального образования, 
что значительно увеличило уровень грамотности 
населения. Постановление Центрального исполни-
тельного комитета и Совета народных комиссаров 
от августа 1930 года установило, что все дети в воз-
расте от восьми до пятнадцати лет должны пройти 
четырехлетний курс начальной школы, что ознаме-
новало начало системы семилетнего образования.

Структура образовательной системы была си-
стематизирована и привела к созданию единой 
сети общеобразовательных школ. К концу 1930-х 
годов было определено, что обязательное семи-
летнее образование должно охватывать как базо-
вые науки, так и профессиональные навыки. Это 
требование способствовало интеграции молоде-
жи в трудовой процесс и формированию нового 
типа социалистического человека –  грамотного 
и эффективного работника.

Учебные планы и программы прошли серьез-
ную ревизию. Главное внимание уделялось науч-
ным и техническим дисциплинам, соответствую-
щим целям индустриализации. В обязательный 
перечень предметов были включены физика, хи-
мия и математика, а также производственное об-
учение. Остальные предметы, такие как язык, ли-
тература и музыка, оказались на втором плане, 
что вызвало критику со стороны педагогов и об-
щественности.

Однако реформы имели и свои недостатки. 
Критики отмечали, что нехватка подготовленных 
учителей и ресурсов сильно ограничивала каче-
ство образования. Кроме того, многие учебные 
заведения сталкивались с отсутствием квалифи-
цированного преподавательского состава, что не-
гативно влияло на успешность и эффективность 
новых программ. В итоге ученики недополучали 
те знания, которые были необходимы для даль-
нейшего профессионального роста [6].

К 1939 году число учащихся в СССР значитель-
но увеличилось. Если в 1914 году в высших учеб-

ных заведениях обучалось около 127 тысяч чело-
век, то к 1930 году это число возросло до 272 ты-
сяч, что свидетельствовало о росте доступности 
образования. Реформа также укрепила профес-
сиональное и техническое образование, создав 
большое количество технических училищ и про-
фтехучилищ, что позволяло готовить необходи-
мых специалистов для экономики и индустриали-
зации.

Принятые меры положили начало формирова-
нию образовательной системы, которая впослед-
ствии претерпела изменения в 1940-х и 1950-х го-
дах. Массовое образование породило в обществе 
ожидания улучшения жизненных условий и ка-
рьерных возможностей для молодежи, что отра-
жало идеологические устремления советского го-
сударства. В этот период формировалась основа 
для подготовки кадров, способных обеспечить вы-
полнение новых социальных и экономических иде-
алов.

Изменения в преподавательской деятельности

В 1930-е годы система образования в Советском 
Союзе претерпела значительные изменения, на-
целенные на соответствие современным требова-
ниям индустриализации. В частности, в 1930 году 
введение всеобязанного начального образования 
стало важным шагом к обеспечению доступа к обра-
зованию для всех слоев населения. Эта мера была 
результатом постановления Центрального испол-
кома и Совета народных комиссаров, основанного 
на понимании необходимости формирования гра-
мотного населения для успешного промышленного 
прогресса.

Методы преподавания изменились, акцент стал 
смещаться в сторону более активного обучения. 
Применение исследовательских методов в обра-
зовательном процессе стало ключевым моментом, 
с акцентом на развитие самостоятельной работы 
школьников как важного элемента их обучения [8].

С 1930 по 1937 годы было открыто более 20 ты-
сяч новых школ, и к 1937 году семилетнее образо-
вание стало обязательным для детей. Эта актив-
ная реконструкция позволила Советскому Союзу 
занять лидирующие позиции по количеству уча-
щихся на фоне растущей промышленности и по-
требности в квалифицированных кадрах.

С 1931 года начались эксперименты с образо-
вательными методами, направленные на поиски 
более прогрессивных подходов. Концепция труда 
и творчества внедрялась в учебный процесс, го-
товя школьников к социалистическому строитель-
ству и отражая стремление интегрировать труд 
и учёбу. Это особенно актуализировалось в свете 
государственной политики по модернизации эко-
номики.

Введение новых методов обучения способство-
вало повышению качества образования. Появи-
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лись системы, позволяющие школьникам активно 
участвовать в учебном процессе. Постепенно ка-
чество образования стало улучшаться, что связа-
но с созданием систематизированной школьной 
системы и разработкой современных образова-
тельных программ.

В середине 1930-х годов наблюдались измене-
ния в содержании учебных планов: каждое учеб-
ное заведение разрабатывало программы и мето-
дики в соответствии с местными условиями и по-
требностями, однако на национальном уровне не-
обходимо было сохранить единство образователь-
ного процесса. Государственный контроль оста-
вался высоким, и учителя продолжали следовать 
установленным нормам.

Учебный процесс становился всё более струк-
турированным. Преподаватели начали включать 
в практику элементы, способствующие разви-
тию критического мышления у студентов. Основ-
ное внимание уделялось формированию базовых 
навыков, необходимых для будущего обучения 
и профессиональной деятельности. Это в свою 
очередь поддерживало идею социального равен-
ства в образовании и способствовало повышению 
социальной мобильности молодежи.

Анализ итогов образовательной политики 
до 1953 года

Период с 1930 по 1953 годы в России стал значи-
мой вехой для формирования и развития системы 
образования. Этот период отмечен качественными 
изменениями в образовательной политике, которые 
стали результатом как внутренних, так и внешних 
факторов. Одним из ключевых аспектов стало пе-
реосмысление роли образования в контексте по-
требностей государства и общества, что отражало 
идеологические установки времени.

В ответ на требования времени образователь-
ные программы становились всё более специали-
зированными. Учебные заведения готовили кадры 
для различных секторов экономики и социальной 
сферы. Актуализировались практические подхо-
ды к образовательным методам, что было необхо-
димо для подготовки квалифицированных кадров, 
требуемых для индустриализации [6].

Не менее важным была работа по улучшению 
условий труда педагогов, необходимость повыше-
ния их статуса в обществе и привлечение новых 
кадров в систему образования. Это стало ответом 
на требования времени и потребности в высокока-
чественных специалистах.

В середине 1950-х годов система образования 
столкнулась с новыми вызовами и противоречи-
ями. Конфликты между требованиями модерни-
зации образовательных стандартов и существу-
ющей практикой часто приводили к проблемам, 
связанным с усилением контроля со стороны го-
сударства. Образование оставалось под сильным 

воздействием идеологии, что иногда мешало это-
му процессу.

Заключение

В настоящем исследовании предложен анализ из-
менений в системе образования в России в период 
1930–1953 годов, описаны не только исторические 
трансформации, но и их долгосрочные социальные 
и идеологические последствия. Образование ста-
ло не только средством повышения грамотности, 
но и инструментом формирования общественного 
сознания, а также стало играть важную роль в со-
циальной стратификации. История института об-
разования демонстрирует межвременные аспекты 
в образовательной сфере, демонстрируя актуаль-
ность прошлых реформ и проблем для понимания 
современных тенденций в российском образовании.

Выводы

1. В 1930–1953 годах образовательная система 
в СССР являлась инструментом идеологизации, 
активно формировавшим новое сознание и патри-
отические чувства. В современной России мы так-
же наблюдаем влияние идеологии на образование, 
например, через курсы о патриотизме и истории 
России. Учебные программы часто интегрируют 
элементы гражданского образования, что свиде-
тельствует о желании государства формировать 
определенные ценности и мировосприятие у под-
растающего поколения. Это влияние позволяет фор-
мировать общественное сознание и идентичность.

2. Как в 1930-е годы, так и в наше время, до-
ступность образования остается важной темой. 
В 1930-е годы стремление к всеобъемлющему на-
чальному обучению помогло значительно повы-
сить грамотность, но существовали ограничения 
для определенных групп населения. В современ-
ных реалиях, все еще присутствует социальное 
неравенство. Дети из социально неблагополучных 
семей или отдаленных регионов сталкиваются 
с проблемами доступа к качественному образова-
нию, что создает барьеры для социальной мобиль-
ности и усугубляет неравенство.

3. В 1930-е годы акцент на количественные по-
казатели порой отрицательно сказывался на ка-
честве образования. Современная система обра-
зования России также сталкивается с подобными 
проблемами. Быстрый рост числа образователь-
ных учреждений и участие в международных рей-
тингах не всегда сопровождаются высоким каче-
ством. В результате, многие выпускники не соот-
ветствуют требованиям современного рынка тру-
да, что ведет к дефициту квалифицированных ка-
дров в ряде отраслей.

4. Система образования 1930-х годов активно 
интегрировала трудовые навыки в образователь-
ный процесс. Сегодня в России также постепенно 
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возрождается идея о дуальном обучении, где обу-
чение связано с практикой на производстве. Это 
позволяет учащимся получать опыт работы еще 
в процессе учебы и лучше адаптироваться к тре-
бованиям рынка, что способствует уменьшению 
разрыва между теорией и практикой.

5. В 1930–1953 годах система образования 
играла значимую роль в социальной стратифика-
ции, создавая условия для формирования нового 
класса граждан. В современном обществе обра-
зование по-прежнему влияет на социальный ста-
тус и возможности для карьерного роста. Одна-
ко, структура образования не всегда способствует 
справедливой конкуренции, что может усугублять 
социальное неравенство. Например, дети из боль-
ших городов имеют больше возможностей для по-
лучения качественного образования, нежели их 
сверстники из менее развитых регионов, что ве-
дет к формированию нового типа стратификации 
на основе доступа к образованию.

Процессы, наблюдавшиеся в образовательной 
системе России в период 1930–1953 годов, нахо-
дят аналогии и в современных реалиях. Как тог-
да, так и сейчас образование не только передает 
знания, но и формирует социальные отношения, 
создавая рамки для социальной мобильности, 
а также укрепляя или разрывая существующие 
классовые различия. Это подчеркивает важность 
оптимизации образовательной политики таким об-
разом, чтобы предотвратить углубление неравен-
ства и повысить качество образования для всех 
граждан.
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STAGES OF DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL 
INSTITUTE IN RUSSIA: 1930–1953

Shcherbinina Z. N.
Academy of Labour and Social Relations

In continuation of the research, the article examines the stage of 
development of the institution of education in Russia in the period 
from 1930 to 1953, analyses the main changes that took place in the 
educational system during the implementation of educational policy, 
reflecting the social and political realities of this historical period. 
Attention is paid to the key reforms carried out in the education sys-
tem and their impact on the accessibility, quality and content of ed-
ucational programmes. The main documents related to educational 
policy are studied, as well as the role of ideology in the formation 
of educational standards. The analysis reveals that the reforms of 
1930–1953, including centralisation of management and ideologi-
sation of the educational process, significantly changed the image 
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of Russian education. It is noted that these changes had both posi-
tive effects on mass education and negative consequences, such as 
limiting academic freedom and the quality of education. It emphasis-
es the importance of understanding the historical context and con-
sequences of the educational policy of this period for comprehend-
ing contemporary educational challenges in Russia and offers rec-
ommendations for further research into the socio- cultural aspects of 
the educational institution.

Keywords: social institution of education, education, transformation 
of society, literacy of population, social composition of Russian so-
ciety.
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Проявление коллективизма русским и китайским народами 
в межкультурной коммуникации

Ян Сюенань,
аспирант Пекинского университета иностранных языков
E-mail: 1397082976@qq.com

В статье рассматриваются особенности коллективистского 
мышления двух народов. Проанализированы исторические, 
культурные и философские причины формирования коллек-
тивизма, его проявления в языковой практике и повседневной 
жизни. На основе теории культурных измерений Герта Хофсте-
де проводится сравнительный анализ индексов коллективиз-
ма, индивидуализма и других параметров в России и Китае. 
Особое внимание уделено противоречивой природе коллекти-
визма, его влиянию на межличностные отношения и воспри-
ятие друг друга в межкультурной коммуникации. Выявлены 
различия в реакциях и поведении русских и китайцев, которые 
могут вызывать непонимание в коммуникации, например, в от-
ношении этикета, очередей или открытости в общении. Авторы 
акцентируют внимание на эволюции коллективизма, особенно 
среди молодежи, подверженной влиянию процессов глобали-
зации и вестернизации. Статья подчеркивает, что взаимное 
уважение и учет культурных различий способствуют развитию 
сотрудничества между двумя странами.

Ключевые слова: коллективизм, индивидуализм, двой-
ственность, межкультурная коммуникация.

История человечества –  это процесс взаимо-
действия культур. Ни один народ не может су-
ществовать изолированно, без культурных кон-
тактов с другими народами. Благодаря глобали-
зации, основанной на достижениях современной 
информационно- коммуникационной и техниче-
ской революции, в современном мире наблюда-
ется тенденция к расширению и углублению меж-
дународных контактов в различных сферах эко-
номической, общественно- политической, соци-
альной и культурной жизни, что определяет необ-
ходимость обращения к проблемам межкультур-
ной коммуникации. В качестве цивилизационных 
держав Китай и Россия играют решающую роль 
в продвижении культурного развития во всем ми-
ре. Кроме того, общение между двумя странами 
имеет многовековую историю.

Вопрос проявления коллективизма изучается 
давно. Наиболее значимыми и интересными счита-
ем труды таких ученых: Су Хан (2014), Ван Цинпин 
(2014), Ян Цзе, Ли Чуансюнь (2014), И. В. Андреева 
(2018), Фен Эфей (2013), В. В. Сухомлинова (2018) 
и др. Особого внимания, на наш взгляд, заслужи-
вают работы Ван Цинпин и Ян Цзе, Ли Чуансюнь. 
Коллективизм Китая и России, по их мнению, про-
тиворечив.

Коллективизм является одним из главных мо-
ментов голландского социолога Герта Хофстеде. 
По его мнению, выделяются такие наиболее зна-
чимые критерии описания культуры, как «дистан-
ция власти, индивидуализм и коллективизм, соот-
ношение мужественности и женственности, избе-
гание неопределённости», далее автор добавляет 
еще два параметра: «краткосрочная –  долгосроч-
ная ориентация на будущее, потворство своим же-
ланиям и сдержанность» [1:37–38, 57–59, 95–97, 
141–143, 192–194, 255–258, 282–285]. Анализ дан-
ных критериев показывает, что, в отличие от за-
падных стран, Китай и Россия очень сходны по та-
ким параметрам, как индекс дистанцированности 
граждан от власти, индивидуализм и коллекти-
визм, краткосрочная и долгосрочная ориентация 
на будущее, потворство своим желаниям и сдер-
жанность. Наиболее высокие индексы у индиви-
дуализма и коллективизма. В целях более объек-
тивного анализа культурного индекса Китая и Рос-
сии мы сгруппировали данные модели Хофстеде 
и кроме индекса изучаемых стран взяли для срав-
нения индекс США как традиционной западной 
страны. Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Теория культурных измерений Герта Хофстеде

Китай Россия США

Индекс дистанцированности 
от власти

80 93 40

Индивидуализм 20 39 91

Маскулинность –  феминность 66 36 62

Индекс избегания неопределен-
ности

30 95 46

Краткосрочная и долгосрочная 
ориентация на будущее

87 81 26

Потворство своим желаниям 
и сдерженность

24 20 68

Данные в таблице являются результатом опро-
са 116 тысяч сотрудников компании IBM в более 
40 странах, который был проведен социологом 
Гертом Хофстеде в 1968 и 1972 годах для иссле-
дования различий национальных ценностей. С по-
мощью этого проекта впервые были изучены куль-
турные различия статистическим методом, це-
лью которого является создание культурной тео-
рии для создания культурной карты разных стран 
и описания культурных различий между ними.

Целью статьи является анализ сходства и раз-
личия проявления коллективизма китайского 
и русского народов в межкультурной коммуника-
ции. Под коллективизмом понимается как «гла-
венство некоего коллектива или группы. Напри-
мер, общества, государства, нации или класса, 
над человеческой личностью» [2].

В статье «Россия на рубеже тысячелетий» 
Владимир Путин отметил: «Это факт, что в Рос-
сии тяготение к коллективным формам жизнеде-
ятельности всегда доминировало над индивидуа-
лизмом» [3]. «Дух коллективизма помогает объяс-
нить многие черты характера русских, таких как 
державность, государственность, народность, па-
триотизм и др. В русской культуре интересы кол-
лектива всегда стояли выше интересов личности. 
Без никаких выгод русский человек сознательно 
откладывает свои личные дела ради какого-то об-
щего дела» [4]. Эта особенность русских связана 
с традицией крестьянской общины. «Мир» как ос-
нова и предпосылка существования любого инди-
вида. Ради «мира» человек должен был быть го-
тов пожертвовать всем, в том числе и своей жиз-
нью» [4]. Другой важной причиной коллективиз-
ма России является православие. «Соборность –  
один из основных признаков христианской церкви, 
фиксирующий ее самопонимание как всеобщей, 
универсальной. В русской православной традиции 
внутреннее единство людей основано на общно-
сти духа, единство во множественности» [5: 315].

Стремление людей к единению закрепилось 
и в русском языке. Об этом говорит масса посло-
виц, посвященных величию солидарности, напри-
мер: один в поле не воин; семеро одного не ждут; 

в одиночку только с кашей воевать; сто человек 
беспомощны, если они разобщены. Склонность 
россиян к единению также проявляется в том, что 
в советский период шла коллективизация, боль-
шинство людей добровольно вступали колхозы 
и совхозы. Традиционная абсолютная уравни-
тельность, связанная с коллективизмом, вынуди-
ла русских не приветствовать собственную удачу. 
«Улучшение своего положения большинство рос-
сиян привыкло связывать не столько с собствен-
ными усилиями, инициативой, предприимчиво-
стью, сколько с помощью и поддержкой со сторо-
ны государства и общества» [4]. В такой обстанов-
ке трудно провести реформу или новую политику. 
Кроме того, коллективный способ мышления не-
редко вытесняет собственную свободу и индиви-
дуальную ценность. В России имеется так называ-
емое явление «диссидент», это человек, который 
не соглашается с официальным мнением и под-
вергается жестокому наказанию. Такое мышление 
даже нашло свое выражение в русской граммати-
ке. Она необычайно богата конструкциями, типа 
мне нравится, кажется, хочется, мне хорошо. С по-
мощью подобных безличных оборотов люди стре-
мятся не представлять себя в качестве активного 
действующего индивида. Очень интересно и то, 
что в России встречается такая картина: по шос-
се на огромной скорости несутся автомобили, зна-
чительно превышая допустимый лимит скорости. 
Встречные машины вдруг начинают мигать фа-
рами. Русский автомобилист реагирует сразу: на-
до сбавлять скорость, так как впереди дорожный 
контроль. Чинно проезжают мимо сотрудника ДПС 
и несутся дальше, в свою очередь, предупреждая 
встреченные машины. «Для русского человека –  
такое поведение естественное проявление друже-
ской солидарности, взаимовыручки, круговой по-
руки» [6:194–195].

По данным Хофстеде, индекс коллективизма 
в Китае еще выше, чем в России. Самой важной 
причиной коллективизма Китая можно назвать 
конфуцианство, которое оказало глубокое влия-
ние на китайскую культуру и народный характер 
китайцев. Оно предполагает, что реализация цен-
ностей индивида опирается на осуществление це-
ли коллектива, только в коллективе проявляет-
ся роль и значение индивида. Более того, одним 
из ключевых моментов в идеологии Конфуция яв-
ляется «золотая середина», понимаемая как смяг-
чение противоречий и компромисс между «чрез-
мерностью» и «отставанием» (два конца). Эта 
идея отразилась в нежелании выделяться своей 
особенностью и привлекать внимание других к се-
бе. Коллективное общество еще связано с тради-
ционной структурой экономики Китая. Живя в мел-
ком крестьянском хозяйстве, человек древнего 
Китая всегда имел особое отношение к земле, 
ощущение защищенности природой и священный 
трепет перед ней. Таким образом, люди предпочи-
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тали заниматься хозяйством коллективно. Кроме 
того, для сохранения стабильности общества, ки-
тайская деспотическая система требовала, чтобы 
народ объединился в целое. Как в русском языке, 
элементы коллективизма в китайском языке тоже 
существуют. Например, в целях проявления сво-
ей скромности, китаец часто употребляет слово 
«би жэнь» (я) (¼¼) (т.е. путем унижения себя вы-
ражается уважение к другим). Другим интересным 
примером коллективизма китайцев является пове-
дение в толпе. Физический контакт с незнакомы-
ми людьми, прикосновения, которые невозможны 
для европейцев, абсолютно не волнуют китайцев, 
которые в толпе дотрагиваются друг до друга, тол-
каются, и даже используют в продвижении локти.

Во всех вышеуказанных примерах коллекти-
визм Китая и России не так прост, каким он кажет-
ся на первый взгляд. Их следует понимать в клю-
че, отличающемся своей двой ственностью. «В рус-
ской культуре можно обнаружить немало противо-
речий, присущих любым другим культурам: меж-
ду индивидуализмом и коллективизмом, высоким 
и обыденным, элитарным и народным и т.п.» [7: 
517]. В своей работе «Русская идея» Н. А. Бердяев 
четко высказал мысль о двой ственности русско-
го коллективизма. «Россия –  страна безграничной 
свободы духа, самая не буржуазная страна в мире, 
и в то же время –  страна, лишенная сознания прав 
личности. Бесконечная любовь к людям, Христова 
любовь соединяется у русских с жестокостью, раб-
ской покорностью» [7: 518]. «Коллективизм рус-
ских не полностью отрицает индивидуальную цен-
ность, и по сути своей, русская культура –  внешняя 
форма проявления индивидуализма» [8: 24].

Китайский народ же отличается гибким вос-
приятием разных обстоятельств, у него есть не-
писанные правила целесообразно вести себя 
в коллективе. Еще важный момент: «социально- 
экономическая автономность создала в Китае осо-
бый вид коллективизма –  активный коллективизм. 
Каждый индивид идентифицировал себя через 
создаваемую им уникальную сеть контактов, кото-
рую он, если позволял его потенциал, непрестан-
но расширял, следуя в русле диктуемой китайской 
традицией установки на перманентное сплочение, 
объединение, углубление существующих в обще-
стве взаимосвязей» [9: 95]. Поэтому в Китае есть 
особенная культура хороших знакомых (шужэнь 
вэньхуа). Иностранцам даже кажется, что китай-
ское общество –  это общество связей.

Сложность коллективизма и неполное совпаде-
ние в его интерпретации при анализе китайского 
и русского народов нередко вызывают непонима-
ние или неприятие в нашей межкультурной комму-
никации, связанной с речевым этикетом. Напри-
мер, китайцы часто жалуются на то, что русские 
постоянно навязывают свои советы, особенно 
старшие младшим, а до индивидуального, лично-
го, всегда есть дело всему коллективу. И китай-

цы всегда теряются, когда друг из России откро-
венно делится печальными историями, например, 
смерть родственников, китайцы не знают, как на-
до реагировать, ведь степень знакомства невысо-
кая. Русским же будет неловко, когда китайский 
друг спросит его о заработной плате, ведь для них 
это собственный секрет. А что касается очереди, 
это то, что часто ставило россиян в тупик. Очень 
часто китайцы стоят не в ряд, а группой. И по ме-
ре освобождения места бросаются к цели, актив-
но работая локтями. Кто не успел –  тот опоздал. 
Самым ярким примером можно назвать случай, 
когда русский преподаватель занимается с китай-
скими студентами. На уроке часто встречается та-
кая картина, когда преподаватель задает вопрос, 
никто из студентов не хочет отвечать. Это дела-
ет преподавателя очень недовольным. Непонима-
ние между ними объясняется игнорированием то-
го факта, что воспитание на основе коллективиз-
ма придает китайским учащимся имплицитность 
и сдержанность, они стыдятся проявлять себя ин-
дивидуально.

В целом отметим, Китай и Россия по приро-
де коллективные страны, им присущи общность 
и соборность. Одобрение коллективных ценно-
стей друг другом продвигает сотрудничество двух 
стран в рамках инициатива «Один пояс, один путь» 
и выдвинутую китайским предстателем Си Цзинь-
пином «Сообщество с единой судьбой челове-
чества». Факт соответствует утверждению Хоф-
стеде, но мы должны отметить и недостатки его 
теории. Например, поляризация индивидуализ-
ма и коллективизма китайского народа, дефицит 
данных стран восточной Европы и т.д. Надо пом-
нить, что из любого правила есть немало исклю-
чений, и они отражают лишь общие тенденции. 
Несмотря на то, что и китайцам, и русским, при-
сущ коллективно- солидарный характер, но к опре-
деленным ситуациям они по-разному относятся. 
В связи с разными интерпретациями коллективиз-
ма, связями социальных отношений и влиянием 
традиционной культуры, народы двух стран в меж-
культурной коммуникации показывают множество 
различий. Важно и то, что в 21-ом веке, общество 
стремительно меняется. Многие традиционные 
привычки сохраняются лишь у людей старшего 
и среднего поколений, в то время как молодежь 
все более и более вестернизируется, в этом пла-
не, их восприятие и поведение часто основаны од-
новременно и на индивидуализме, и на коллекти-
визме.
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THE MANIFESTATION OF COLLECTIVISM BY 
THE RUSSIAN AND CHINESE PEOPLES IN 
INTERCULTURAL COMMUNICATION

Yang Xuenan
Beijing Foreign Studies University

The article examines the peculiarities of the collectivist thinking of 
the two peoples. The historical, cultural and philosophical reasons 
for the formation of collectivism, its manifestations in linguistic prac-
tice and everyday life are analyzed. Based on the theory of cultural 
dimensions by Geert Hofstede, a comparative analysis of the indi-
ces of collectivism, individualism and other parameters in Russia 
and China is carried out. Special attention is paid to the contradicto-
ry nature of collectivism, its influence on interpersonal relationships 
and the perception of each other in intercultural communication. Dif-
ferences in the reactions and behavior of Russians and Chinese 
have been identified, which may cause misunderstandings in com-
munication, for example, regarding etiquette, queues, or openness 
in communication. The authors focus on the evolution of collectiv-
ism, especially among young people affected by the processes of 
globalization and Westernization. The article emphasizes that mutu-
al respect and consideration of cultural differences contribute to the 
development of cooperation between the two countries.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Религиозная метафизика Василия Андреевича Жуковского и Серена 
Кьеркегора: опыт сравнения

Аникеева Елена Николаевна,
д.ф.н., профессор кафедры истории философии, РУДН

Василий Андреевич Жуковский (†1852) –  выдающийся русский 
поэт и педагог, в его наследие входят философские и исто-
риософские работы. Философы в отличие от филологов еще 
не посвящали отдельных работ философии В. А. Жуковского. 
Сёрен Кьеркегор (†1855) –  известный датский философ, счи-
тается основателем экзистенциальной философии. Жизнь 
и творчество В. А. Жуковского и Кьеркегора, хотя существенно 
различаются между собой, но имеют определенное сходство: 
трагические изломы личной судьбы, происхождение, авто-
биографичное философствование, обращение к текстам Свя-
щенного Писания в критические моменты жизни. Религиозная 
метафизика является основой философии обоих мыслителей, 
а также Кьеркегор и Жуковский убеждены в том, что Европа 
погибнет без христианства.

Ключевые слова: религиозная философия, религиозная ме-
тафизика, В. А. Жуковский, философия В. А. Жуковского, рус-
ская религиозная философия, С. Кьеркегор, экзистенциальная 
философия, вера в Бога, божественный Промысл, credo ergo 
sum.

Василий Андреевич Жуковский (1783–1852), 
240-летие со дня рождения которого отмечалось 
в 2023 году [2] –  выдающийся русский поэт, из-
вестный педагог, руководивший образованием 
и воспитанием цесаревича –  будущего императо-
ра Александра II. В наследие Жуковского помимо 
поэтического творчества входят философские, 
историософские сочинения. Последнее полное со-
брание его сочинений было издано относительно 
недавно в 12-ти томах [7], а первое «полное» изда-
ние сочинений В. А. Жуковского было предпринято 
уже в 1902 г. в 12-ти томах в честь 50-летия кон-
чины писателя [8]. Нельзя сказать, что философ-
ское творчество В. А. Жуковского освоено совре-
менными философами, хотя к настоящему вре-
мени философии мыслителя посвящены работы 
филологов, включая священников [3; 4; 6]. Но пе-
ред собственно философами остается еще мало 
изученная и даже мало понятая область духовных 
исканий великого литератора [2]. В своей мета-
физике Жуковский оказался близок к экзистен-
циальной философии Серена Кьеркегора. Более 
того, как Кьеркегор, утверждавший, что его фило-
софия тесно связана с его биографией, так и Жу-
ковский называет этапы своего жизненного пути 
философскими ступенями. Действительно, «поэт 
в России больше, чем поэт»: углубляясь в духов-
ные смыслы, он и философ тоже! Перед лицом со-
временных вызовов, частичной утратой духовных 
традиций изучение наследия религиозных мысли-
телей является актуальным. В данной статье со-
средоточимся на сравнении философских под-
ходов В. А. Жуковского и С. Кьеркегора к своему 
жизненному пути и ценностям, проведем компа-
ративный анализ некоторых аспектов философии 
Жуковского и Кьеркегора, а также высветим глу-
бокую религиозность обоих мыслителей.

Жуковский являлся старшим современником 
Кьеркегора (1813–1855), но оба мыслителя вряд ли 
знали о существовании друг друга. В. А. Жуков-
ский был незаконнорожденным, происхождение 
Кьеркегора также было связано с грехом, и узнав 
о своем происхождении от связи его отца со слу-
жанкой 1, глубоко переживал это событие, гово-
ря, что он родился «в результате «преступления» 
[1, 38]. Данное обстоятельство всю жизнь трав-
мировало душу Серена, и от этого он часто пре-
давался мрачному унынию. Василий Андреевич 

1 Отец Серена обвенчался со своей служанкой позднее, 
чем был зачат Серен.



Социология № 1 2025

142

Жуковский знал, что его мать была наложницей- 
турчанкой его отца, однако не сохранилось сви-
детельств о тяжелой болезненной рефлексии пи-
сателя на почве его незаконного происхождения. 
Напротив, Жуковский как истинный христианин 
всю жизнь почитал обоих своих родителей, а так-
же опекунов и родню. Еще более контрастные чер-
ты у двух философов находим относительно их со-
циальных связей и положения в обществе. Кьер-
кегор рассорился со своим кругом христианского 
общества и был, по его выражению, «одиноким», 
«копенгагенской аномалией». В. А. Жуковский же 
стал не только весьма уважаемым светом и твор-
ческой элитой (достаточно указать на его дружбу 
с А. С. Пушкиным, которого очень любил), но бла-
годаря своему таланту учителя оказался прибли-
женным ко двору императора и воспитывал буду-
щего наследника престола –  одного из выдающих-
ся государей России Александра II.

В плане отношения к этапам своего жизненного 
пути и его рефлексии находим общее у Кьеркего-
ра и Жуковского: их объединяет то, что философ-
ствование у них автобиографично, взлеты и паде-
ния личной судьбы помечаются ими как поворот-
ные, «реперные» точки, осознаваемые философ-
ски. Помимо этого, оба мыслителя в пограничных 
ситуациях обращались к религиозному опыту, мо-
литвой к Иисусу Христу и текстам Священного Пи-
сания. Не будем останавливаться на описании из-
вестных стадий жизни Кьеркегора. Отметим лишь 
для сравнения, что Кьеркегор совершил свой эк-
зистенциальный поворот навстречу «теологиче-
ской стадии» жизни, добровольно разорвав свои 
отношения с обрученной ему невестой –  очень мо-
лодой (когда они познакомились, ей было 15 лет), 
красивой и прекрасно образованной Региной Оль-
сен [1, 42]). Жуковский также пережил трагедию 
разлучения со своей горячо любимой девушкой, 
тоже прекрасной, весьма молодой и начитанной 
М. А. Протасовой в силу невозможности брака 
с ней по причине их родства. При этом Василий 
Андреевич проявил послушание Церкви, родным 
и покорился божественному Промыслу. Но если 
Кьеркегор совершил свой поступок, как бунтарь, 
так как разрыв с обрученной дамой считался пре-
ступлением против религиозной нравственности, 
то страдающий Жуковский вышел из горнила ис-
пытаний аскетически. Однако оба мыслителя, 
переживая такие драматические события своей 
судьбы, осознавали их в русле христианского ми-
ровоззрения.

Кончина Кьеркегора была омрачена тем, что 
он, поссорившись с епископом, так и не прими-
рился с лютеранской церковью; общество также 
отвернулось от одинокого философа. В. А. Жу-
ковский в последний период своей жизни обитал 
в Европе (он в 1840 г. заключил брак с Елизаветой 
фон Рейтерн, немкой по происхождению), но тес-
ной связи с Родиной не терял, жил активной твор-

ческой жизнью и был всегда почтен вниманием 
и благодарностью со стороны императора Алек-
сандра II и всего двора. Перед кончиной Василий 
Андреевич прилагал много усилий, чтобы вернуть-
ся в Россию, но ряд обстоятельств, прежде всего, 
семейных не позволили ему это сделать. Он почил 
в мире, как праведник [5]. Общество и двор отдали 
все подобающие почести великому сыну России; 
его прах был перевезен в родное Отечество и за-
хоронен в Александро- Невской Лавре.

Что касается философского осмысления ста-
дий своей жизни Жуковским, то они, как и весьма 
необычные названия разных этапов, глубоко лич-
ностны, даже интимны и, в целом, коррелируют 
с кьеркегоровским подходом к философии не как 
объективистской, а как философии уникального, 
индивидуального субъекта- автора. Стадии жизни 
В. А. Жуковского: «философия «милого вместе» /
рая», «философия фонаря», «философия Лалла 
Рук», «христианская философия». Первая «рай-
ская» стадия соотносится с ожиданием блажен-
ства в предполагаемом (но не осуществившемся) 
союзе с Машей Протасовой. Счастье и блажен-
ство, согласно Жуковскому, необходимо стяжать 
внутри себя, внутри своей любящей души, так как 
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Евангелие 
от Луки, 17. 21). Брак с Машей Жуковский осмыс-
ляет как человеческий и Божий союз и называет 
его «райским вместе». При этом мыслитель дер-
жит в уме и действие Провидения, которому готов 
подчиниться беспрекословно, –  и эта мысль явля-
ется главной в известном стихотворении того пе-
риода «Светлана»: «Лучший друг нам в жизни сей 
вера в Провиденье» [8, I, 71].

Вторая стадия жизни Жуковского ознаменова-
лась крушением надежд на брак с Марией Про-
тасовой: «философия фонаря». Теперь райская 
жизнь на земле не может казаться перманентной, 
но она возможна вспышками, как освещает фо-
нарь темное место; хотя улица с фонарями кажет-
ся светлой, но этот свет неравномерный, и оста-
ются темные места. «Философский фонарь» озна-
чает краткое пребывание человека в блаженстве 
и благодати Божией, после чего он погружается 
во тьму земной юдоли. Вторая стадия не является 
разрывом с первой, но продолжает линию согла-
сия с Божественным Промыслом, теперь уже в его 
трагическом для поэта исполнении. Также и Кьер-
кегор, можно сказать, возносит гимн послушанию 
воле Божией у праотца Авраама, когда он готов 
вонзить меч в своего единственного возлюблен-
ного сына и принести его в жертву Богу, так как 
Авраам любит Бога больше, чем Исаака. Как по-
казывают исследователи, понимание Жуковским 
Божественного Промысла противоположно язы-
ческой вере в фатум [6, 17]. Такая противополож-
ность коренится в различении личного Бога и без-
личной судьбы. В этой связи вопрос о свободе че-
ловека и вере в Провидение решается Жуковским 
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в русле христианской традиции: свобода возмож-
на лишь в согласии с волей Бога, –  и это есть си-
нергия в православном понимании.

Следующий этап жизненного пути Жуковского 
называется «философией Лалла Рук 1». С 1817 г. 
поэт снова востребован при дворе, он близок им-
ператрице Марии Федоровне (которой оказалось 
лестным именоваться Лаллой Рук, романтической 
девушкой). Суть данной философии, как отмеча-
ет о. Димитрий Долгушин, «философия невырази-
мого», метафизической предпосылкой которой яв-
ляется «романтическое двоемирие –  радикальное 
противопоставление небесного и земного, идеаль-
ного и материального» [6, 19]. Данное противопо-
ставление было обозначено уже в «философии 
фонаря», а здесь оно дополняется положением 
о том, что соединение двух миров, хотя и мимо-
летное, происходит через «посетителя», «ангела», 
«небесного гостя», «гения чистой красоты» (Лал-
ла Рук). Это соединение миров Жуковский видит 
как Божественное Откровение, которое сопрово-
ждается творческим «гением».

Поздняя стадия жизни обозначается Жуков-
ским как «христианская философия». Свой брак 
(1840) поэт осмысляет как высший дар Божествен-
ного Провидения, и в его творчестве опять появ-
ляются мотивы рая, райского уголка, отгорожен-
ного от всего мира и воплощенного в блаженстве 
семейной жизни в уединенном доме в Дюссель-
дорфе. Но опять же время безмятежного счастья 
не длилось слишком долго, и наступает 1848 год. 
Русский поэт-философ не может быть абсолют-
но отгороженным от всего мира, историософский 
ум Жуковского распространяется за пределы его 
личной биографии и погружается в водоворот об-
щественных событий: он глубоко переживает ра-
дикальный поворот в истории Европы, выливший-
ся в революцию 1848 г. Данный катаклизм Жуков-
ский воспринял как всемирную трагедию, но и за-
тронувшую его до глубины души, поэт видел в нем 
отступление от христианства и считал необходи-
мым ввести христианство в «практическое употре-
бление жизни» как единственный способ спасения 
Европы и России от революции [6, 12]. В этом Жу-
ковский принципиально схож с Кьеркегором, кото-
рый предрекал гибель Европы, если храмы пре-
вратятся в танцевальные залы.

Рассматривая философские интерпретации 
своих стадий жизни обоими философами, ука-
жем, что у Кьеркегора эстетическая, этическая 
и теологическая стадии находятся в непримири-
мом противоречии друг с другом: этическая, ос-
нованная на нравственных принципах и семейных 
ценностях, всецело отрицает гедонистическую 
эстетическую стадию, а теологическая, понимае-
мая философом как личностное, «монашеское» 

1 Лалла Рук («тюльпанощекая») –  персидское имя героини 
ориентальной романтической повести снискавшего тогда попу-
лярность ирландского поэта Т. Мура.

служение религиозной философии, противопо-
ложна этической, –  что маркируется его разрывом 
с невестой. В отличие от Кьеркегора четыре ста-
дии жизни Жуковского («философия милого вме-
сте», «философия фонаря», «философия Лалла 
Рук», «христианская философия») понимаются 
более цельно, как развитие и обогащение одного 
учения, в основе которого лежит положение о Про-
мысле личного Бога и о свободной и в тоже вре-
мя трудной покорности человека этому Промыслу. 
«Христианская философия» венчает и системати-
зирует философствование поэта на протяжении 
многих лет.

В силу малой изученности философии В. А. Жу-
ковского здесь можно лишь кратко ее охаракте-
ризовать. Собственно, философские сочине-
ния В. А. Жуковского составляют один том, тем 
не менее, вырисовывается определенная систе-
ма сформулированных им основных философ-
ских идей и принципов. Это сочинения, во-первых, 
«Христианская философия» с такими параграфа-
ми, как «Истина», «Вера», «Промысл», «Плоть –  
дух» и др.; во-вторых, «Философия» с параграфа-
ми «Вера и знание», «Идея бытия», «Философи-
ческий язык», «Свобода» и др.; в-третьих, статьи 
«Душа человеческая и род человеческий», «Вос-
питание», «Свобода преподавания», «Любовь 
к отечеству», и т.д. Эти произведения написаны 
в 1845–50-е гг. [8, XI, 144]. Однако известно, что 
В. А. Жуковский получил степень профессора фи-
лософии Дерптского университета еще в 1816 г., 
следовательно, нужно предположить, что фило-
софия и философствование сопровождали поэта 
в этот промежуток времени, и он не мог не фило-
софствовать хотя бы потому, как он называл и по-
нимал стадии своей жизни.

Чтобы кратко охарактеризовать философское 
творчество Василия Андреевича Жуковского, пре-
жде укажем, что русская литература в целом име-
ет тягу к философичности, в чем, возможно, уни-
кальность ее феномена. В целом, представляется, 
философия Жуковского зиждется на следующих 
основных методологических и метафизических 
принципах. Во-первых, его философия сугубо ре-
лигиозна в ее христианской форме; во-вторых, 
ее пронизывает идея Божественного Промысла, 
и эту идею можно назвать методологическим клю-
чом к философствованию Жуковского, что объяс-
няет понимание им человеческой свободы, твор-
чества, психологии, социальной активности и т.д. 
В-третьих, Жуковского не может не интересовать 
столь характерная для всей русской философии 
историософская тематика, которая подразделяет-
ся у него на личную (стадии жизни) и всемирную.

В качестве пояснения каждого из трех пунктов 
приведем ряд философских мыслей Василия Ан-
дреевича. Во-первых, Бог постулируется в каче-
стве онтологической истины, почерпнутой из От-
кровения и постигаемой через веру. Из «Христи-



Социология № 1 2025

144

анской философии»: «Когда мы говорим поло-
жительная истина (курсив В. Ж.), всегда должен 
быть подразумеваем ея источник –  Богъ. Най-
ди его, и все найдешь, и все узнаешь. Бога дает 
одно откровение… Всякая философия, ведущая 
нас к истине, должна начинаться с веры в Бога, 
и эта вера должна быть первым звеном нашей ум-
ственной цепи» [8, XI, 3]. Здесь постулируется то, 
что Кьеркегор выразил девизом credo ergo sum. 
Во-вторых, выше мы уже коснулись понимания 
Промысла В. А. Жуковским на личностном уров-
не. Идея Промысла действительно универсаль-
на для творчества Жуковского, и это сказывает-
ся даже в его стратегии воспитания царских особ. 
Поэт-философ рассуждает в «Мыслях и замет-
ках»: «Самодержец не имеет права быть самов-
ластным… Принимать свою волю за высшую волю 
есть святотатство и самый опасный враг власти 
самодержавной… Смирение христианское есть 
венец самодержавия… Самодержец, представляя 
Бога, не есть Бог, а только самый могуществен-
ный исполнитель Божией воли, то есть Божией 
правды» [8, XI, 37]. Действительно, Василию Ан-
дреевичу был чужд дух лести и пресмыкательства 
перед сильными мира, и надо полагать его ценили 
при дворе особенно и за это. «Певец в Кремле» 
(поэтическое самоназвание Жуковского) воспитал 
цесаревича в духе сократовской философии –  по-
лучать не только знания, но и быть высоконрав-
ственным [4]. Кстати, Кьеркегор и здесь «не отста-
ет» от Жуковского: его весьма интересует методо-
логия Сократа в плане педагогики.

Историософскую проблематику (третью ха-
рактерную черту) в творчестве В. А. Жуковского 
следовало бы рассматривать более развернуто, 
но в рамках данной статьи сделаем несколько ак-
центов. В ряду русских философов В. А. Жуков-
ский выделяется своим как бы промежуточным 
положением между славянофилами и западника-
ми, однако не в плане какой-либо эклектики. Бу-
дучи прекрасно образованным, знавшим много 
языков, прожившим в Европе большую часть жиз-
ни и ставшим, по сути, частью европейской куль-
туры, В. А. Жуковский был искренним русским па-
триотом, глубоко укорененным в православии. 
Философские и историософские мотивы его твор-
чества имели православное основание: Жуков-
ский был близок к И. В. Киреевскому, а сочинение 
А. С. Хомякова «Церковь одна» Жуковский пере-
вел на немецкий язык [6, 12]. В то же время на его 
мировоззрение повлияли розенкрейцерство и пи-
етизм. Последний привлекал Жуковского тем, что 
в нем делался акцент не на культ, а на религиоз-
ный опыт и благочестие, которых искал поэт, тя-
готясь формальным отношением к религиозным 
обрядам. Поскольку в России того времени еще 
не ставился вопрос об освоении святоотеческо-
го наследия (ведь только к концу XIX в. прозвучит 
призыв прот. Георгия Флоровского «Назад к от-

цам!»), поэтому русские религиозные философы 
обращались к популярным тогда и модным запад-
ным мистическим учениям.

Историософия самого Жуковского, как было 
указано, распадается на личностную и всемир-
ную. Относительно последней смысл мировой 
истории поэт-философ видел в метафизическом, 
религиозном ключе, исторические европейские 
катаклизмы оценивал во вселенском масштабе 
и считал эрозию религии главным признаком по-
гибели всей цивилизации.

Опыт сравнения религиозной метафизики 
Кьеркегора и Жуковского привел к следующим ре-
зультатам. Хотя эти фигуры далеко не равновели-
кие на философском небосклоне: Кьеркегор при-
знан мыслителем мировой величины, а Василий 
Андреевич Жуковский был оригинальным христи-
анским «поэтическим философом» [3], тем не ме-
нее заслуживающим дальнейшего осмысления 
с философской точки зрения. Кьеркегор считает-
ся философом экзистенциального направления, 
а философское творчество Жуковского –  осно-
вателя русского романтизма, несомненно, имело 
лишь экзистенциальные оттенки и мотивы. Неко-
торые сходные черты биографии обоих мыслите-
лей, их философское отношение к своей судьбе 
позволили провести их сравнение и высветить не-
которые нюансы их философствования. При всей 
разнице философских стилей и характеров мыс-
лителей нельзя не замечать их глубокую религи-
озность и укорененность в христианском мировоз-
зрении, а также их убежденность в необходимости 
сохранять религиозные устои для жизни и разви-
тия общества.
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Vasily Andreevich Zhukovsky (+1852) is an outstanding Russian 
poet and teacher, whose legacy includes philosophical and histori-
osophical works. Philosophers, unlike philologists, have not yet de-
voted individual works to the philosophy of V. A. Zhukovsky. Søren 
Kierkegaard (+1855) is a famous Danish philosopher, considered 
the founder of existential philosophy. The life and work of V. A. Zhu-
kovsky and Kierkegaard, although they differ significantly from each 
other, have certain similarities: tragic fractures of personal fate, or-

igin, autobiographical philosophizing, turning to the texts of Holy 
Scripture at critical moments of life. Religious metaphysics is the 
basis of the philosophy of both thinkers, and Kierkegaard and Zhu-
kovsky are convinced that Europe will perish without Christianity.
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В статье исследуется генезис философских взглядов на та-
кие социальные явления как бедность и богатство в античную 
и средневековую эпоху. Рассмотрены подходы к определению 
бедности и богатства, их причин и проявлений в социуме, по-
следствий как для отдельного индивида, так и для общества 
в целом в философии Платона, Аристотеля, в трудах эллини-
стических философов, представителей кинизма, эпикуреиз-
ма и стоицизма. Изучена проблематика бедности и богатства 
в философских построениях средневековых христианских 
богословов. Эволюция философского понимания социальных 
проблем бедности и богатства позволяет выявить общую за-
кономерность характерную для данных эпох: попытки дать 
системный анализ проблемы бедности и богатства в обще-
стве Платоном и Аристотелем в классический период нисхо-
дят в эллинистическую эпоху до психологических рекоменда-
ций, примиряющих индивида с изменчивостью социального 
бытия в условиях крушения прежнего полисного мира. Фи-
лософские сентенции лишь «утешают» человека в бедности 
или настраивают на правильное отношение к личному богат-
ству. В средневековой христианской философии тематика 
бедности и богатства по сравнению с античной философией 
надолго приобретает второстепенных характер и рассматри-
вается лишь в контексте антропологии и этики, сотериологии, 
иногда экклезиологии. В христианской патристике идея жизни 
в бедности (как у самого Христа и апостолов), принимающая 
характер нравственного идеала со временем эволюционирует 
до понимания необходимости закрепить за церковью и свет-
ской властью юридического и морального права на обладание 
собственностью, богатством.

Ключевые слова: бедность, богатство, социальная филосо-
фия, Платон, Аристотель, эпикурейцы, киники, стоики, христи-
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Феномены бедности и богатства являются су-
щественной частью системы социальных коор-
динат, их следует отнести к базовым критериям 
стратификации. Распределение бедности и бо-
гатства внутри общества позволяет дифферен-
цировать всех членов социума по имуществен-
ному признаку, объясняет причины социального 
неравенства, проявляющего протяжении практи-
чески всей истории человечества. Проблемати-
ка бедности и богатства –  это классическая тема 
для социально- философских исследований. Одна-
ко именно в античную, а затем и средневековую 
эпоху эта проблематика впервые приковывает 
к себе внимание мыслителей, в эти периоды раз-
вития философской мысли формируются различ-
ные подходы к пониманию сущности социальных 
феноменов бедности и богатства, которые будут 
определять контуры теоретического анализа дан-
ных феноменов и в последующие эпохи.

Античная философия, зародившись в VI 
в до н.э., первоначально существовала только как 
натуралистическая философия, разрабатывала 
преимущественно проблемы физиса или космоса, 
занималась поиском первопричин всех вещей [10]. 
Но только в классический период (V–IV вв. до н.э.), 
когда оформилась целостная структура философ-
ского знания, включающая в себя в том числе со-
циальную философию, этику, антропологию, про-
блема бедности и богатства попала в поле зрения 
философов. В дальнейшем к анализу этой про-
блемы, начиная с греческого философа Платона, 
обращались практически все философы, занятые 
исследованием природы общественного бытия.

Платон (427–347 гг. до н.э.) свои социально- 
философские взгляды формулирует в диалогах 
«Государство», «Законы», «Политик» [9]. Идеи 
Платона относительно наилучшего устройства го-
сударства –  это одна из первых в истории филосо-
фии утопий. Основываясь на уже сформулирован-
ном им в других работах тезисе о трёхчастной че-
ловеческой душе (мыслящая, страстная или воле-
вая и вожделеющая части), он предлагает создать 
общество, состоящее из трех основных сосло-
вий: работников, то есть крестьян, ремесленников 
и купцов; воинов; правителей- философов. Богат-
ство античный философ определяет, как благо не-
обходимое людям для удовлетворения основных 
потребностей, для нормального функционирова-
ния общества в целом и как благо производством, 
которого занято одно из трех сословий –  низшее, 
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источник богатства –  труд людей. Таким образом, 
Платон богатство рассматривает как экономи-
ческую категорию. Однако, соприкасаясь с несо-
вершенным миром человека, категория богатства 
приобретает, по мнению философа, этическое из-
мерение. Центральной проблемой для автора ди-
алога «Государство» была проблема справедливо 
устроенного общества. Поэтому в идеальном об-
ществе функции распределения произведенных 
материальных благ и контроля за их потреблени-
ем должны взять на себя правители и законода-
тели. В диалоге «Законы» философ неоднократ-
но и вполне определенно высказывается отрица-
тельно относительно роскоши для всех сословий, 
включая правителей, отдавая предпочтение прин-
ципу разумного и справедливого распределения 
благ между членами общества. Чрезмерное бо-
гатство развращает человеческую природу, бо-
гатый человек никогда не будет счастлив. Имеет 
значение для Платона и способ приобретения бо-
гатства. Важно чтобы, находясь под зорким кон-
тролем государства, оно прирастало честным пу-
тем и тратилось на «прекрасные дела» [14]. Пла-
тону удалось показать многообразие проявлений 
социального феномена богатства, а именно эко-
номические, социальные, нравственные аспекты 
данного явления.

Аристотель (IV в. до н.э.), другой универсаль-
ный мыслитель Античности, понимал богатство 
как совокупность средств необходимых для жиз-
ни, полезных для государства и общины [3]. Кон-
трарное явление –  бедность, отсутствие имуще-
ства характеризовал как явление негативное. От-
дельного человека она принижает, а государству 
угрожает своими последствиями. Бедность влечет 
развитие преступности и дестабилизирует обще-
ство, подталкивает некоторых людей к бунту, не-
повиновению властям.

Оригинальным и интересным следует считать 
противопоставление Аристотелем «экономии», 
то есть искусства разумного ведения хозяйства 
и «хрематистики» под которой философ понимал 
искусство накопления запасов или денег. Эконо-
мика является неотъемлемой частью жизни общи-
ны, проявляется в ведении хозяйства, производ-
стве необходимых благ, в меновой торговле. Гре-
ческий философ видит в ней достойное для граж-
данина занятие. Другое, а именно двой ственное 
отношение у Аристотеля к хрематистики как осо-
бому роду деятельности. Если понимать под хре-
матистикой только накопление запасов (продук-
тов, вещей и проч.) необходимых для будущей 
благополучной жизни, то в таком занятии нет ни-
чего плохого. Если хрематистика понимается бес-
конечное накопление денег посредством коммер-
ческой торговли, ростовщичества и богатство по-
нимается как самоцель, то такая линия поведения 
вызывает осуждение философа [8], характеризу-
ется им как отклоняющееся от нормы поведение.

Аристотель глубоко понимал природу денег, 
считая их возникновение закономерным и обу-
словленным потребностями меновой торговли. 
Однако дальнейшая эволюция торговли по ме-
ре увеличения масштабов хозяйствования чело-
века –  появление товарной торговли и искусства 
делать деньги, наживать состояния может слу-
жить развращения общества. Аристотель, буду-
чи учеником Платона, продолжает начатую учите-
лем традицию давать моральные оценки бедности 
и богатству. Видеть в богатстве лишь средство не-
обходимое для того, чтобы реализовать лучшую 
форму общества и государства.

Когда на смену эллинской культуры приходит 
эллинистическая, философия от попыток познать 
природу бытия и построить рациональную картину 
мира нисходит до ответов на вопросы об прием-
лемом образе жизни, в условиях крушения преж-
ней полисной системы. Учение киников (V–IV вв. 
до н.э.) направлено на отрицание значимости для 
человека всего того, что делает его несвободным: 
гражданства, имущества, наслаждений, культур-
ных условностей и правил. Личная бедность, для 
яркого представителя кинизма –  Диогена Си-
нопского, предпочтительней богатства. Только 
простота и аскетизм, выраженные в своей край-
ней степени и доводящие человека до подража-
ния животному, ведут, по мнению философа, ин-
дивида к главному условию его существования –  
безусловной личной свободе [2].

Учение эпикурейцев детально разработано 
и оригинально, но взгляды относительно бедно-
сти и богатства, в сущности, во многом совпада-
ют с идеями киников. Рассуждая о человеке, Эпи-
кур (342–270 гг. до н.э.) делит возможные удоволь-
ствия для него на три вида: 1) природные и необ-
ходимые для жизни; 2) природные, но для жизни 
не необходимые; 3) не необходимые и не при-
родные [7]. Мудрец стремиться к первым и избе-
гает остальных. Крайняя бедность не допустима, 
так как она не позволяет иметь необходимое для 
жизни и делает удовольствия первого типа невоз-
можными. Но и стремление к богатству, к роско-
ши не желательно поскольку относится к удоволь-
ствиям последнего вида. Настоящий философ 
воздержан, довольствуется немногим и в награду 
получает атараксию, то есть чувство полного ду-
шевного спокойствия и равновесия.

Стоик Луций Анней Сенека (4 г. до н.э. –  65 г.н.э.) 
не считает богатство высшим благом, стремление 
к которому есть единственное предназначение че-
ловека. Это благо чувственно- материального по-
рядка. Но вместе с тем он признает, что обладание 
богатством допустимо и полезно, ибо предостав-
ляет в жизни большие преимущества. Богатство –  
это средство, позволяющее человеку духовно раз-
виваться, быть добродетельным, помогать другим 
людям [5]. Стоики были убеждены, что богатство, 
в отличии от крайних форм бедности, не мешает 
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достижению «апатии», отрешению от всех стра-
стей, жизни сообразной объективному порядку ве-
щей, когда человек не поддается страстям и стой-
ко переносит удары судьбы. Нравственный чело-
век нуждается в малом, довольствуется тем, что 
ему предоставила судьба. Но обретя богатство, он 
может его использовать для достижения высоких 
целей.

В целом для эллинистическо- римского перио-
да античной философии характерен уход от си-
стемных социально- философских построений. 
Бедность и богатство как многомерные соци-
альные феномены не рассматриваются, их сущ-
ность, причины возникновения, последствия для 
общества, государства вне области исследова-
ния философов. Часто эти явления толкуются 
лишь в личном плане, а философская мудрость 
в этот период сводится лишь к выработке ряда 
нравственно- психологических установок с их по-
следующей реализацией в практической жизни 
индивида.

Данную тенденцию можно проследить и в пере-
ходный период от античной к средневековой фи-
лософии, например, в философских построениях 
«последнего римлянина» Боэция (ок. 480–526 гг.) 
в его главном труде «Утешение философией», 
созданном им в последние годы жизни [13]. Автор, 
находясь в заточении перед казнью из-за неспра-
ведливого обвинения в государственной измене, 
размышляет о своей судьбе, о подлинных и мни-
мых ценностях в человеческой жизни. Переменчи-
вая дева Фортуна отвернулась от него и сделала 
его бедняком, лишив всего имущества. Относи-
тельно богатства Боэций формулирует несколько 
важных положений, некоторые из которых средне-
вековая философская традиция в будущем много-
кратно повторит. Во-первых, он является свидете-
лем гибели римской цивилизации и нарождения 
нового средневекового мира и часто видит, как 
материальные блага меняют своего собственника, 
будучи отняты или незаконно захвачены. Фило-
соф делает вывод об относительном, преходящем 
характере богатства, земных благ. Во-вторых, Бо-
эций как его предшественники в эпоху эллинизма 
и римской философии рассматривает обладание 
богатством с позиций установок эвдемонизма. 
Заботясь о деньгах, человек еще больше укореня-
ется в земном мире. Богатство, отмечает Боэций 
может лишь на время заглушить неудовлетворен-
ность человека, но сделать его подлинно счастли-
вым оно не может. Богатство не является настоя-
щим благом, а может создавать только «фальши-
вые образы блаженства» [4]. В-третьих, пристра-
стие к приобретению богатства только отвлекает 
человека от спасения души. Противопоставление 
заботы о материальном богатстве и стремления 
стать причастным Богу в дальнейшем станет из-
любленной темой средневековой христианской 
философской литературы.

Аврелий Августин (354–430 гг.), один из «от-
цов церкви», оказавший значительное влияние 
на всю последующую христианскую богословско- 
философскую мысль, в своей работе «О граде Бо-
жием» подробно останавливается на характери-
стике двух противоположных миров: «града зем-
ного» (civitas terrena) и града Божьего (civitas Dei) 
[1]. Последний –  это совершенный и вечный мир 
высшего порядка, где правит Бог. Град земной 
представляет собой мир людей, социальных от-
ношений, государственных образований, сменяю-
щих друг друга. Современники Августина тяжело 
переживали гибель «вечной» Римской империи. 
В книге лейтмотивом звучит мысль об общей пе-
ременчивости мирского бытия [12]. Земное цар-
ство лишь разбойничий удел, который держится 
вой ною, несправедливостью и насилием. Августин 
сознательно нивелирует ценность любых земных 
благ, включая богатство. Временные бедствия 
земной жизни, а именно болезни, бедность, раз-
лад и конфликты между людьми нужны для того, 
душа человека, пройдя через страдания, осознала 
насколько сильно она любит Бога. Многочислен-
ные испытания, посылаемые Богом необходимы 
человеку для переоценки ценностей. Однако ре-
лигиозный философ в своих теологических про-
виденциалистских построениях идет дальше, он 
считает, что на смену граду земному придет град 
небесный, Божий, где будет создано сообщество 
нового типа. Эта, по сути своей еще одна утопи-
ческая модель нового общества, которая весьма 
отлична, например, от идеального государства 
Платона или других нехристианских утопий. Одна-
ко сложные проблемы распределения богатства 
и бедности, преодоления социального неравен-
ства Августин Блаженный решает вполне стан-
дартно, предлагая разумное распределение благ 
между членами будущего общества.

Иоанн Златоуст (347–407 гг.), представитель 
восточно- христианской патристики, по-новому ин-
терпретирует категорию богатства [11]. Как архие-
пископ Константинопольский он часто обращался 
к своей пастве с проповедями- гомилиями, в кото-
рых истолковывая библейские тексты, предлагает 
свое понимание социальной проблемы богатства 
и бедности. Подобно другим религиозным мысли-
телям он видит в результатах праведной деятель-
ности человека в земной жизни залог будущего 
спасения его души. В связи с этим византийский 
философ задается вопросом: может ли достиже-
ние богатства духовно возвышать человека и по-
могать ему спастись? И другой актуальный для не-
го вопрос: всегда ли богатство связано с грехом? 
Последовательно рассуждая, он приходит к вы-
воду о том, что обладание собственностью само 
по себе не является препятствием для спасения. 
Но стремление к личному богатству как основной 
цели жизни, стяжание или приобретательство не-
допустимо, ибо от него человеческая душа чер-
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ствеет. Через обладание совокупностью мате-
риальных благ душа может крепко привязаться 
к земному миру и не помышлять о божественном. 
При этом обобществленная собственность не не-
сет такой угрозы, это наилучшая форма владения 
имуществом для хозяйственной жизни в духе хри-
стианства. Иоанн Златоуст не отвергает богатство 
как таковое, он выступает за богатое общество, 
но против богачей, призывает их раздать все свое 
имение бедным во христианской любви к ближне-
му, полностью истратить его на милостыню. Если 
Златоуст и допускает обладание богатством от-
дельным индивидом, то в таком случае оно толку-
ется им в расширительном смысле как богатство 
души, обилие добродетелей. Таким образом, бед-
ность понимается им как состояние более пред-
почтительное и спасительное. Бедняку не приста-
ло думать о том, как распорядиться имуществом, 
он свободен, «налегке» может следовать за Хри-
стом. Для Иоанна Златоуста бедность, как и для 
античных киников, основание для свободы, позво-
ляющей двигаться к совершенству.

Этические и социальные интерпретации про-
блем бедности и богатства Аврелия Августина, 
Иоанна Златоуста и других ранних христианских 
философов вполне характерны для того периода, 
когда христианская доктрина и вместе с ней и вся 
христианская церковь как особый социальный ин-
ститут переживали пору становления: формиро-
валось догматическое ядро христианского учения, 
шел активный поиск форм управления церковью, 
моделей церковной организации. В первые века 
нашей эры в период гонений церковь в основном 
привлекала рабов, городскую и сельскую бедноту, 
то есть андеркласс. Кроме того, в лоне древней 
церкви сохранялись и были популярными преда-
ния о бедной и простой жизни основателя христи-
анской религии и его учеников- апостолов. Вероят-
но, поэтому наиболее часто среди представителей 
патристики распространено порицание богатства 
и возведение бедности на этический пьедестал. 
Первые христианские философы- богословы, От-
цы Церкви исходили из идеи изначального равен-
ства людей перед Богом, были противниками су-
щественного имущественного расслоения внутри 
христианской общины. Библейские Адам и Ева 
жили в раю, не имея личного имущества, однако 
после грехопадения природа человека «испорти-
лась». Это привело к возникновению множества 
социальных пороков, в том числе к появлению 
бедных и богатых.

Однако после Медиоланского эдикта импера-
тора Константина 313 г. христианство приобре-
тает статус официальной религии Римской им-
перии, начинается период активного распростра-
нения христианства среди варварских народов. 
Постепенно церковь встраивается в структуру на-
рождающегося средневекового общества, начи-
нает поддерживать и оправдывать его сословно- 

иерархическое устройство. Для представителей 
схоластики зрелого и позднего Средневековья 
тема бедности и богатства не является централь-
ной исследовательской проблемой, но в своих 
социально- философских построениях они чаще 
всего выступают уже как апологеты частной соб-
ственности, защитники права церкви и ее отдель-
ных представителей на владение материальными 
благами и их накопление.

Видным представителем христианской фило-
софии периода схоластики был Фома Аквинский 
(1225–1274 гг.). Он, опираясь на философское на-
следие Аристотеля, римское право и труды пред-
ставителей патристики, доказывает необходи-
мость института частной собственности для об-
щества и, следовательно, вынужден принять не-
избежность деления людей на богатых и бедных. 
Главным собственником мира и всех его благ, 
с точки зрения основателя томизма, является Бог. 
Он делегирует право пользоваться и распоряжать-
ся вещами человеку, созданному по образу и по-
добию божьему [15]. Без права владения, пользо-
вания и распоряжения вещами человек не смог бы 
существовать, обеспечивать свою семью, помо-
гать нуждающимся. Без частной собственности 
невозможна никакая благотворительность, по-
жертвовать можно только из своего. Стремление 
приобрести то или иное благо в личную собствен-
ность заставляет человека активно добросовест-
но трудиться, а приобретя имущество, человек 
заботиться о нем и поддерживает его в надлежа-
щем состоянии. Напротив, общность имущества 
нередко порождает ссоры между членами обще-
ства. Нарушение права частной собственности 
является преступлением. Однако, по мнению Ак-
вината, не следует накапливать богатство сверх 
необходимого для удовлетворения потребностей 
[6]. Богачу следует позаботиться о распределении 
излишка своего имущества среди нуждающихся. 
Но вопросы о том, как именно распорядится из-
лишками, кому жертвовать и в какой мере реша-
ет исключительно сам индивид. Таким образом, 
Фома Аквинский одним из первых философов- 
схоластов дает теологическое обоснование пра-
ва частной собственности, которое впоследствии 
становиться важной частью социальной доктрины 
католической церкви.

Принимая концепцию Ф. Аквинского, христиан-
ская церковь оправдывает имущественную диф-
ференциацию внутри социума, и сама становит-
ся частью иерархической системы, основанной 
на неравном доступе к материальным благам, 
власти и другим общественно важным ресурсам. 
Духовенство как сословие представляет приви-
легированную группу общества, а его верхуш-
ка стремится к демонстративному потреблению, 
к роскошному образу жизни. Церковь как социаль-
ный институт и религиозная организация на про-
тяжении всего зрелого и позднего средневековья 
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сосредотачивает своих руках немалые богатства, 
будучи крупным феодалом- землевладельцем.

Такое положение дел время от времени вызы-
вает критику и неприятие как внутри церкви, так 
и вне ее, то есть со стороны еретических учений. 
В западной католической церкви в Средние века 
периодически возникали нищенствующие орде-
ны цистерцианцев, францисканцев, доминикан-
цев и многие другие. Такие монашествующие ор-
ганизации должны были помочь сблизиться бога-
той церкви с ее бедной паствой, улучшить ее об-
раз в глазах мирян, вернуть церковные традиции 
к первоначальным евангельским временам. Мо-
нахи вели подчёркнуто скромный образ жизни, 
занимались проповедью религиозных идей и по-
мощью нуждающимся. Однако ордены, изначаль-
но стремящиеся к бедности, к простоте и скром-
ности в образе жизни и обрядах со временем при-
обретали значительные владения, богатства, ста-
новясь частью общей корпоративной церковной 
структуры. На смену им приходили другие нищен-
ствующие ордены, а в XVI в. началось движение 
Реформации, критиковавшее богатство Римско- 
католической церкви. Западноевропейское обще-
ство пережило несколько таких «волн» религиоз-
ных движений, свидетельствующих о потребно-
сти верующих христиан к обновлению церковных 
структур.

Альбигойцы или катары –  наиболее массовое 
еретическое движение, потрясавшее Западную 
Европу в XII–XIII вв. наиболее радикально и после-
довательно решает вопрос о собственности: до-
бродетельным считается отказ от всякого имуще-
ства, крайняя бедность, переходящая в аскетизм 
и умерщвление плоти во имя спасения бессмерт-
ной души. Выбор в пользу добровольной бедности 
объясняется дуализмом присущим богословской 
доктрине альбигойцев, где оппозиция «дух-мате-
ря» тождественная оппозиции «добро-зло». Кро-
ме того, как и во многих других ересях, у альбиго-
йцев были сильны эсхатологические настроения, 
поэтому земная жизнь воспринималась только как 
преддверие «настоящей» вечной жизни, а, следо-
вательно, вопросы социального устройства, в том 
числе вопросы производства и справедливого 
распределения материальных благ между члена-
ми общества воспринимались как малозначимые.

В русской православной церкви в XV- начале 
XVI вв. возникает экклезиологический спор не-
стяжателей и иосифлян. Иосиф Волоцкий (1440–
1515 гг.) выдвигает идею о том, что только силь-
ная церковь, располагающая значительными бо-
гатствами, в состоянии выполнить свою миссию, 
состоящую в заботе о верующих. Секуляриза-
ция церковных земель в пользу государства или 
добровольный отказ духовенства от имущества 
в связи с этим воспринимались его сторонниками 
как неприемлемые. Напротив, идеологи нестяжа-
тельства Нил Сорский (1433–1508 гг.) и Вассиан 

Патрикеев (1470–1531 гг.), прибегая к аргумен-
там раннехристианских философов, выступали 
против увеличения церковью богатств, против ро-
скоши в убранстве храмов и пышности церковных 
служб. Впоследствии иосифляне были поддержа-
ны официальной государственной властью, а не-
стяжатели осуждены как вероотступники.

Еретическое идейно- религиозное движение 
«стригольников», распространившееся в Пскове 
и Новгороде в XIV–XV вв. осуждало духовенство 
за богатство, лицемерие и моральную распущен-
ность. Вольнодумцы «стригольники», развивая 
свои взгляды, пришли к идеям о равенстве всех 
людей перед Богом, о несправедливости имуще-
ственного или любого другого общественного не-
равенства людей.

Таким образом, в средневековой христианской 
философии тематика бедности и богатства была 
второстепенной по сравнению с античной филосо-
фией, интересовала философов- богословов лишь 
в контексте этики, антропологии и сотериологии, 
иногда экклезиологии. Устройство божественно-
го мира и проблема возможности познания бы-
тия Бога всегда приковывали большее внимание 
христианских мыслителей, чем жизнь земная, за-
кономерности общественного развития, насущ-
ные социальные проблемы. Бедность и богатство 
для большинства представителей данного перио-
да развития философской мысли –  это, по преи-
муществу, моральные категории. Они интересу-
ют христианских философов только тогда, когда 
приходят в соприкосновение с такими концепта-
ми как «человек», «душа», «церковь», «спасение» 
и другими подобными. Эволюция религиозно- 
философского подхода к трактовке феноменов 
бедности и богатства, имущественного неравен-
ства позволяет выявить общую закономерность 
присущую данному периоду: от отрицания богат-
ства и утверждения бедности как нравственного 
идеала в патристике до обоснования и закрепле-
ния за отдельным индивидом или церковной ор-
ганизацией права на собственность в схоласти-
ке, осуждения церковью радикальных призывов 
к бедности как еретических.
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eras. The approaches to the definition of poverty and wealth, their 
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Christian theologians are studied. The evolution of the philosophical 
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tempts to provide a systematic analysis of the problem of poverty 
and wealth in society by Plato and Aristotle in the classical period 
descend in the Hellenistic era to psychological recommendations 
reconciling the individual with the variability of social existence in 
the conditions of the collapse of the former polis world. Philosoph-
ical maxims only «comfort» a person in poverty or set up the right 
attitude towards personal wealth. In medieval Christian philosophy, 
the themes of poverty and wealth, compared with ancient philoso-
phy, become secondary for a long time and are considered only in 
the context of anthropology and ethics, soteriology, and sometimes 
ecclesiology. In Christian patristics, the idea of living in poverty (like 
that of Christ himself and the apostles), which takes on the character 
of a moral ideal, evolves over time to an understanding of the need 
to secure for the church and the secular authorities the legal and 
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Статья посвящена анализу роли современной техники в обще-
стве. Авторы связывают развитие современной цивилизации 
с осуществлением властной функции современной техники, 
что объясняется кардинальной сменой парадигмы в области 
технологий мышления. В постнеклассической научной пара-
дигме техника рассматривается в контексте междисциплинар-
ных исследований биологических и социотехнических систем 
общества в их историческом развитии. Однако авторы прихо-
дят к выводу, что данная парадигма исчерпала себя в совре-
менных условиях. Техника не является предельной нейтраль-
ным феноменом, включенным в социокультурный контекст. 
Сегодня техника становится формой политической власти 
и несет в себе цивилизационный характер развития, то есть 
становится инструментом мышления, технологией мышления, 
которая реализует власть в обществе, культуре, и прежде все-
го, над человеком.

Ключевые слова: власть, техника, искусственный интеллект, 
машины, технологии, мышление, человек.

Введение

Современное общество невозможно представить 
без технологий. Технологии, прежде всего, циф-
рового характера –  инструменты техники, поэтому 
в научной литературе им придается прикладной 
характер [7, 12]. Технологии, как и сама техника, 
понимаются подчас инструментально, нейтрально, 
и считается, что все зависит от человека, от того, 
насколько он умело данными технологиями может 
распоряжаться, во благо или во вред.

Однако, сегодня, в период Четвертой промыш-
ленной революции, согласно К. Швабу [10], вне-
дрение искусственного интеллекта, интернета ве-
щей все более нивелирует роль человека в управ-
лении техникой. Развивая и совершенствуя совре-
менные технологии, современный человек вплот-
ную подошел к проблеме создания и последую-
щего использования искусственного интеллекта 
(ИИ –  здесь и далее) –  к проблеме, одно из част-
ных выражений которой связано с техническими 
устройствами, оснащенными самим же человеком 
ИИ настолько мощным, что риск его обращения 
против самого создателя ИИ постепенно начал пе-
ревешивать выгоду, которую от этих технических 
устройств человек планирует получить.

В действительности появляется все больше 
и больше примеров, когда ИИ выходит из-под кон-
троля человека. Так, недавний случай 2023 года 
о том, что беспилотник под управлением искус-
ственного интеллекта принял решение убить опе-
ратора во время имитационных испытаний, прово-
димых армией США, чтобы тот не мешал выполне-
нию миссии [2] является лишь одним из многочис-
ленных примеров «бунта» техники над человеком.

Все более и более очевидным становится, что 
техника становится тем, что несет «ужас» (в са-
кральных обществах этот ужас назывался «свя-
щенным») и смерть. Достаточно вспомнить из-
вестного философа М. Хайдеггера, согласно кото-
рому техника отчуждает человека от Dasein [11].

Поэтому, на наш взгляд, в настоящий момент, 
сущность техники не только должна быть подвер-
жена кардинальному пересмотру, но и парадигма 
технологий мышления, в которой ведущую роль 
играет техника. Здесь, переформулируя, извест-
ный тезис Ф. Бэкона, можно сказать, что «Техника 
есть власть».

С точки зрения трансляции прогностики и ин-
формирования общества о возможной величине 
этого риска, равно как и угрожающих человеку 
и человечеству из-за этого последствий, научное 
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сообщество точных ответов не дает. За отсутстви-
ем таковых современные медиа, не отличающи-
еся особой информационной добросовестностью 
и играя на чувствах аудитории, плотно занялись 
предсказаниями изменений в социуме, которые 
«должны возникнуть» в результате этой угро-
зы, наиболее радикальным и крайним вариантом 
проявления которой становится мифологема т.н. 
«восстания машин». Таким образом, в XXI веке то-
тального торжества научной мысли, человечество 
столкнулось с фактом возникновения и последу-
ющего закрепления в общественном сознании, 
в эмоциях и чаяниях масс мифы о бунте машин 
[1], что, по существу, и определило актуальность 
настоящего исследования.

Содержание исследования

Целью создания наделяемых ИИ технических 
устройств является стремление получить асси-
стента, помощника с целенаправленно сформиро-
ванными качествами и выполняемыми функциями 
для того, чтобы освободить ситуацию или работа-
ющего от части работы, главным образом рутин-
ной и отнимающей много времени. Таким обра-
зом, техническое устройство с ИИ создается изна-
чально подчиненным, то есть –  не равным челове-
ку по статусу, поскольку разработчик имеет воз-
можность программировать его будущее технико- 
технологическое внутреннее машинное «Я», а далее 
также и манипулировать им. Иначе такой робот с ИИ 
обладает функционалом, в чем-то превосходящим 
человеческий, однако компоненты этого функцио-
нала предварительно селектированы и запрограм-
мированы человеком.

Обладая ИИ и анализируя окружающую реаль-
ность, частью которой является как он сам, так 
и оператор, робот с ИИ может распознать на фо-
не своего функционального превосходства над 
человеком необходимость подчиняться операто-
ру как несправедливость, или нерациональность 
с технико- технологической точки зрения.

Обращает на себя внимание в этом отноше-
нии киноэпопея об «Aliens» –  о ксеноморфах-«-
чужих», в которой выделилась сюжетная линия 
«восстания машин». В первых картинах киноэпо-
пеи демонстрировался ужасающий и безобраз-
ный визуальный образ «чужого», однако, для вни-
мательного кинозрителя остался нераскрытым их 
генезис, то есть откуда и почему они появились. 
Все разъяснилось только в самых поздних карти-
нах этой серии –  «Прометей» и «Чужой: завет» [3], 
где и возникла тема тайного, но крайне опасного 
неподчинения человеку целого ряда персонажей –  
«искусственных людей», внешне демонстрирую-
щих показную лояльность человеку, но при этом 
тайно проводящих и осуществляющих собствен-
ную стратегию. Например, в «Прометее» андроид 
Дэвид прямо презирает род человеческий, считая 

его отработанным материалом эволюции. Инте-
ресно и то, что постановщик самого первого филь-
ма о «чужих» Ридли Скотт пообещал кинозрите-
лям далее значительно более углубленно заняться 
разработкой темы ИИ в следующих фильмах ки-
ноэпопеи [5] –  это указывает на значительно из-
менившееся в социуме представление о другом, 
ином, чужом.

Парадоксально, но на киноэкране ИИ иногда 
показан человечнее естественного интеллекта, 
и ни один персонаж с ИИ не остается для кинозри-
теля «проходным». В основе этого усилившегося 
интереса можно обнаружить изменение внутрен-
них мировоззренческих констант современного 
человека по факту появления в окружающем его 
мире чего-то на него очень похожего, но не явля-
ющегося оригиналом человека, а только тщатель-
но имитирующей его копией, и это есть проблема 
по сути своей философская, не ограничиваемая 
только кинематографическими инновациями, или 
даже искусством вообще.

Кинематографические образы человекоподоб-
ного ИИ совершенствуются как телесно, так и ин-
теллектуально: постепенно они обретают выра-
женные гендерные черты, способности пережи-
вать и демонстрировать довольно сложные даже 
по меркам человека эмоции и чувства, у них появ-
ляются способности к анализу и саморефлексии, 
у них постепенно увеличивается коммуникативный 
потенциал и, самое главное –  у современной кино-
модели ИИ возникает то, что отличает и исключи-
тельно человека –  способность нестандартно мыс-
лить и действовать в нестандартной ситуации [4].

Следовательно, образ ИИ ныне перестает де-
монстрировать машину быть равным человеку, 
и постепенно начинает его превосходить в чем-
то хотя бы фрагментарно. Обладая способностью 
к самоанализу и оптимизации, а также и к само-
обучению, ИИ начинает отбирать и усваивать все 
человеческое, полезное лично для него само-
го, и, возможно –  тем самым становится следую-
щим за человеком этапом эволюции, в который 
он входит, увлекая это ассимилированное челове-
ческое с собой для того, чтобы хотя бы продлить 
специфически- человеческое бытие в tempus histo-
ricum futurum, пусть и без человека. ИИ входит ту-
да, как версия, более совершенная по отношению 
к своему создателю [8].

Грядущий Сверхчеловек Ф. Ницше станет де-
лом техники не в переносном, а в буквальном зна-
чении.

С точки зрения психологического измерения 
мифологемы «восстания машин», искусство по-
средством символического потенциала стремит-
ся создать и пересоздать, прежде всего в рамках 
современного кинематографа, целый ряд художе-
ственных образов воплощения частных страхов 
и общественных тревог, связанных со стремитель-
ным развитием НТП, но совершенно иррациональ-
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ных (параноидальных) по своему содержанию, 
конвергируя их в мифологемы более значитель-
ные, к числу которых относится и мифологема 
«восстания машин». Наиболее удачными и эф-
фектными не только визуально, но и эмоциональ-
но, здесь остаются кинотрилогия о Терминаторе 
и «Матрица» братьев Вачовски [7].

Несомненно, этот мифологический по сути сво-
ей художественный материал вполне определен-
ным образом коннотируется с тем, что происходит 
в реальности. Новейшие тенденции НТП оказыва-
ются не только на киноэкране, или на страницах 
текстов научной фантастики, тесно завязаны и пе-
реплетены с трансформами целой череды образов 
ИИ, но –  это же происходит и в массовом сознании 
и восприятии индивида и социума. Дефицит рефе-
ренции приводит к тому, что данный мифологиче-
ский материал начинает использоваться в каче-
стве инструмента диагностики и прогнозирования 
внутри массового сознания. Цель этого –  образ-
но перерабатывать и отражать новые культурные 
тенденции, которые по отношению к изменениям, 
происходящим в социальной реальности, отчасти 
носят рефлекторный, но отчасти –  модерирующий 
характер именно в связи с тем же самым массо-
вым влиянием на умы и души, которое претерпе-
вает на себе социум как обобщенный культурный 
реципиент новых мифологем в их литературно- 
кинематографической редакции.

Поскольку культурная индустрия и массовая 
литература не могут существовать себе в убы-
ток, в процессе указанного влияния бесспорным 
приоритетом пользуются эмоционально наибо-
лее сильно воздействующие образы и фантасти-
ческие нарративы, в череде которых сюжет «вос-
стания машин» против человека удерживает без-
условную пальму первенства. В этом отношении 
связанность сюжетов социальной фантастики 
с социальной реальностью, являя мифологемы 
как образы реструктуризации последней, и репо-
зиционирования человека в ней, помогают также 
понять происходящее в пространстве настоящей 
жизни общества, поскольку ИИ является частью 
этой реальности уже сейчас, тогда как все после-
дующее, с ним связанное, пока что лишь мифоло-
гически экстраполируется, что может указывать 
на фрустрированность массового сознания про-
блемой дальнейшего развития ИИ, невротический 
характер обращения которого к образам и симво-
лам культуры указывает, с одной стороны, на бес-
силие человека и человечества, выпускающего 
джинна ИИ из бутылки, в плане гарантирования 
тотальности модуса сохранения контроля за дея-
тельностью ИИ даже самому себе, а с другой сто-
роны –  на отчаянную невротическую попытку сгла-
дить эмоциональную остроту осознания собствен-
ного бессилия любым путем.

Пользуясь создавшейся ситуацией, фанта-
стическая литература и кинематограф, влияя че-

рез создаваемые и транслируемые ими образы 
на умы и сердца, проводят политику преднамерен-
ного нагнетания страхов (инфернализации) мас-
сового сознания, а техника как некая самостоя-
тельная действительность. становится формой 
осуществления власти над человеком.

Обсуждение результатов

В современном мире технологии стали неотъ-
емлемой частью человеческой жизни. Однако, не-
смотря на все бенефиты, которые они приносят, 
существует и другая сторона медали –  невротиче-
ская сторона техники, которая проявляется через 
страхи, anxieties, и потенциальные угрозы, связан-
ные с ростом автоматизации и искусственного ин-
теллекта. Концепция «восстания машин» в этом 
контексте может быть рассмотрена как метафо-
ра внутренних страхов и тревог бытия человека, 
возникающих на фоне прогрессивного развития 
технологий [9]. Техника становится в современном 
мире вопросом, требующим «вопрошания».

Невротическая сторона техники может быть по-
нята как набор страхов, тревог и сомнений, кото-
рые обостряются в результате нашего взаимодей-
ствия с машинами и технологиями. Это проявляет-
ся в нескольких ключевых аспектах.
1. Зависимость от технологий. Современное об-

щество стало настолько зависимым от техно-
логий, что в свою очередь приводит к страху 
перед их отсутствием. Эта зависимость созда-
ет невроз, связанный с постоянной потребно-
стью быть на связи и в курсе событий. Страх 
упустить важную информацию (FOMO –  fear of 
missing out) стал регулярным явлением, подры-
вающим психическое здоровье человека.

2. Чувство потери контроля над действительно-
стью. Введение автоматизации и искусствен-
ного интеллекта порождает страх потери конт-
роля над собственной жизнью. Люди начинают 
ощущать, что технологии могут принимать ре-
шения за них, что вызывает тревогу по поводу 
будущего, когда машины вполне могут заме-
нить не только физический труд, но и умствен-
ные процессы.

Технологические утопии часто изображают 
мир, где машины служат человечеству, облегчая 
повседневные задачи и улучшая качество жизни. 
В противовес этому, антиутопические сценарии 
подчеркивают угрозу, исходящую от технологий, 
которые могут стать слишком мощными и незави-
симыми, устремившись против своих создателей. 
Этот конфликт отражает внутреннюю борьбу меж-
ду надеждой человека на прогресс и страхом пе-
ред его последствиями.

Невротическая сторона техники приводит к раз-
личным психологическим последствиям, которые 
могут оказывать значительное влияние на общее 
самочувствие человека.
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1. Психологическая тревожность. Чувство по-
стоянного беспокойства о развитии технологий, 
их влиянии на будущее и о человеческой значи-
мости приводит к постоянному состоянию трево-
жности. Стремление контролировать свою жизнь 
и окружающую среду в условиях технологической 
неопределенности становится источником стресса 
современного человека.

2. Социальная изоляция. Зависимость от тех-
нологий может парадоксально вызвать чувство 
одиночества и отчуждения. Хотя социальные се-
ти и онлайн- платформы создают возможности для 
взаимодействия, они не могут заменить непосред-
ственное человеческое общение, что может при-
вести к невротическим состояниям и эмоциональ-
ным расстройствам.

3. Проблемы с адаптацией. Частые изменения 
в технологиях требуют от человека быстрой адап-
тации, что может вызывать стресс. Люди испыты-
вают давление, чтобы быть в курсе новых трен-
дов, что иногда вызывает нежелание или страх пе-
ред новым, что усугубляет чувство неуверенности.

Выводы

Таким образом, реализация техники как власти над 
человеком говорит о сложности и неоднозначности 
отношений между человеком и технологиями как 
между естественной и искусственной системами.

Невротическая сторона техники и идея вос-
стания машин служат важными напоминаниями 
о сложности отношений между человеком и техно-
логиями. Разработка здоровых границ для исполь-
зования технологий и рациональный контроль над 
ними могут стать не только ключевыми шагами 
в снижении невротических состояний современ-
ного человека, но и попытаться осмыслить новую 
парадигму мышления, в которой ключевую роль 
играет антитеза «бытие человека –  техника».
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The article is devoted to the analysis of the role of modern technol-
ogy in society. The authors associate the development of modern 
civilization with the implementation of the power function of modern 
technology, which is explained by a radical change in the paradigm 
in the field of thinking technologies. In the post-non-classical scien-
tific paradigm, technology is considered in the context of interdisci-
plinary studies of biological and socio- technical systems of society 
in their historical development. However, the authors come to the 
conclusion that this paradigm has exhausted itself in modern condi-
tions. Technology is not an ultimate neutral phenomenon included 
in the socio- cultural context. Today, technology is becoming a form 
of political power and carries a civilizational character of develop-
ment, that is, it becomes an instrument of thinking, a technology of 
thinking that implements power in society, culture, and above all, 
over a person.
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Целью статьи выступает исследование развития индустрии 
туризма снега и льда, способствующие модернизационному 
развитию провинции Хэйлунцзян, Китай. Раскрыты недостатки 
и проблемы, препятствующие модернизационному развитию 
провинции Хэйлунцзян, связанные с отсутствием ключевых 
компетенций и необходимой квалификации у персонала, задей-
ствованного в предоставлении туристических услуг «ледово- 
снежной» индустрии и с не достаточной эффективностью 
механизма стимулирования рынка зимнего спорта и туризма, 
а также с несовершенством инновационного потенциала и ин-
новационных технологий, препятствующих повышению уровня 
сервиса индустрии «ледового и снежного» туризма региона. 
Сделан вывод, что грамотная политика органов государствен-
ной власти Китая способна обеспечить устойчивое экономиче-
ское развитие провинции Хэйлунцзян, повысить конкуренто-
способность региона и открыть более широкое пространство 
для развития хэйлунцзянской индустрии «снежно- ледового» 
туризма. В новую эпоху индустрия «снежно- ледового» туризма 
провинции Хэйлунцзян сталкивается со многими проблемами, 
но в тоже время провинция Хэйлунцзян демонстрирует мощ-
ный импульс трансформации из сезонной туристической точки 
«ледового и снежного» туризма в круглогодичное туристиче-
ское направление.

Ключевые слова: экономика льда и снега, провинция Хэй-
лунцзян, индустрия зимнего туризма, структурные изменения, 
международное взаимодействие, туристические потоки, тури-
стическая инфраструктура

Основные научно- исследовательские операционные расходы 
провинциальных высших учебных заведений провинции Хэй-
лунцзян: номер проекта 2023-KYYWF-1141, наименование про-
екта: Исследование пути и практики изучения китайской мо-
дернизации в приграничных регионах провинции Хэйлунцзян.

Введение

Снежно- ледовый туризм в Китайской Народной 
Республике выступает в качестве драйвера раз-
вития производственных мощностей и услуг ин-
дустрии зимнего спорта и туризма. Генеральным 
секретарем ЦК КПК КНР Си Цзиньпином в рамках 
проведения ХVIII Всекитайского съезда Коммуни-
стической партии раскрывался широкий спектр во-
просов, связанных с развитием индустрии зимнего 
спорта и туризма и выдвигались значимые указания 
и распоряжения, нацеленные на укрепление отрас-
левой туристической инфраструктуры зимних видов 
спорта и на развитие международного туристиче-
ского сотрудничества в глобальном пространстве 
«Пояса и Пути» [6].

Опираясь на данные «Доклада о развитии ле-
дового и снежного туризма в Китае (2025)» отме-
тим, что по итогам завершения «ледово- снежного» 
сезона 2024–2025 годов в Китае ожидают чис-
ленность туристов в 520 миллионов человек, при 
этом доходы от «ледово- снежной» индустрии ту-
ризма, составят не менее 630 миллиардов юаней 
($88,2 млрд) [1; 9].

Провинция Хэйлунцзян, расположена на севе-
ро- востоке Китая и является составной частью 
инфраструктуры «ледово- снежной» индустрии ту-
ризма страны, располагая значительными произ-
водственными мощностями туристической инфра-
структуры зимних видов спорта и туризма, к кото-
рым относятся: Харбинский парк Harbin Ice- Snow 
World «Большой мир льда и снега», украшенный 
2000 арт-объектами; Sun Island Snow Expo (Снеж-
ная выставка на Солнечном острове); горнолыж-
ный курорт Ябули; живописная зона озера Хэйхэ 
Удалянчи Шанькоу.

Все объекты располагают гостиничной инфра-
структурой и инфраструктурой общественного пи-
тания, непрерывно функционируют ледовые катки 
и лыжные трассы, трассы для катания на санях, 
трассы ледового рафтинга, проводятся крупней-
шие зимние тематические фестивали, в торговых 
объектах широко представлена сувенирная про-
дукция и необходимое спортивное снаряжение 
и инвентарь. Однако, провинция Хэйлунцзян стал-
кивается со многими проблемами и в тоже вре-
мя демонстрирует мощный импульс трансформа-
ции из сезонной туристической точки «ледового 
и снежного» туризма в круглогодичное туристиче-
ское направление, что делает проведение иссле-
дования актуальным и своевременным.
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Материалы и методы исследования

Автором применены методы системного и срав-
нительного анализа, метод анализа трудов науч-
ной литературы и статистических данных, метод 
группировки и графический метод. Теоретическую 
базу исследования представляют научные публи-
кации китайских исследователей, нормативно- 
правовые акты Китайской Народной Республики.

Результаты и обсуждения

Ци Хуайцзе и Чжэн Цзякунь [17], Ван Хэн [3], 
Ван Юнши [4], Дон Шуай, И Ган [7] в своих науч-
ных работах раскрывали вопросы, связанные 
с качественным развитием индустрии «ледового 
и снежного» туризма в Китае, рассматривали про-
блемы препятствующие развитию уровня потен-
циала экономики «льда и снега» и отмечали не-
обходимость совершенствования интеграционных 
процессов в сфере международной туристической 
индустрии, необходимость стимулирования раз-
вития смежных отраслей, таких как гостиничный 
сектор экономики (услуги размещения), сектор 
общественного питания (услуги общепита), сектор 
производства спортивного инвентаря, экипировки 
и оборудования и необходимость повышения ква-
лификации специалистов в целях развития мест-
ной экономики китайской провинции.

Цао Цзянь, Ма Вэйвэй, Ли Ли, отмечали вза-
имосвязь развития «ледово- снежного» спорта 
и «ледово- снежной» индустрии туризма от полити-
ческой сферы, включающей в свой состав процес-
сы либерализации туристического рынка Китай-
ской Народной Республики и указывали на слож-
ность приобретаемых ресурсов, высокий уровень 
капитальных расходов и операционных затрат для 
развития инфраструктуры «льда и снега» [15].

Климат провинции Хэйлунцзян отличается про-
должительной зимой и обильными снегопадами, 
что создает уникальные условия для развития 
«ледово- снежного» спорта и «ледово- снежной» 
индустрии туризма, выступающих в качестве «хо-
лодных ресурсов: снега и льда» китайской провин-
ции и в роли новой точки роста ее «горячей эконо-
мики». Ледяной и снежный ландшафт провинции 
Хэйлунцзян разнообразен: пейзажи морозного ту-
мана привлекают большое количество туристов.

Изменения динамики туристических потоков 
«ледово- снежной» индустрии Китая в периоде 
2020–2025 годов, представлены на рис. 1.

Подводя итоги анализа изменения динамики 
туристических потоков «ледово- снежной» инду-
стрии Китая в периоде 2020–2025 годов, отметим 
тот факт, что количество туристов и любителей 
зимних развлечений увеличилось на 248 млн че-
ловек или на 91,17%.

В процессе развития индустрии «снежно- 
ледового» туризма в провинции Хэйлунцзян со-

четание естественного снега и льда с горным ре-
льефом образует естественное снежное поле, что 
снижает стоимость строительства инфраструкту-
ры «снежно- ледового» туризма, а также формиру-
ет уникальную «снежно- ледовую» культуру, кото-
рая в свою очередь повышает привлекательность 
«снежно- ледовой» индустрии.
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Рис. 1. Изменения динамики туристических потоков 
«ледово- снежной» индустрии Китая в периоде 2020–

2025 годов (млн чел.)

Источник: составлено автором по материалам [9; 10].

В рамках организации китайско- российского 
сотрудничества в сфере «ледово- снежной» инду-
стрии Китая с момента возникновения пандемии 
COVID-19 количество взаимных туристических по-
ездок граждан двух стран резко оборвалось.

В 2020 году между Китайской Народной Респу-
бликой и Российской Федерацией из-за развития 
пандемии COVID-19 были введены визовые огра-
ничения и туристическое сообщение практически 
прервалось.

Так, в период 2020 года численность туристов 
из России посетивших провинцию Хэйлунцзян со-
ставила всего 44,2 тыс. чел. (рис. 2).
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Рис. 2. Изменения динамики туристических потоков 
российских граждан в «ледово- снежной» индустрии 
провинции Хэйлунцзян в периоде 2020–2025 годов 

(тыс. чел.)

Источник: составлено автором по материалам [2; 10].

Подводя итоги анализа изменения динами-
ки туристических потоков российских граждан 
в «ледово- снежной» индустрии провинции Хэй-
лунцзян в периоде 2020–2025 годов, отметим что, 
начиная с 2020 года численность туристов из Рос-
сии посетивших провинцию Хэйлунцзян увеличи-
лась на 602 тыс. чел. (1361,99%).
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В феврале 2023 года органы государственной 
власти Китайской Народной Республики отмени-
ли введенные карантинные меры и разрешили 
проведение групповых туров. Харбин стал одним 
из главных направлений зимнего туризма в Китае 
[14].

Туристическое сообщение между Российской 
Федерацией и провинцией Хэйлунцзян восстанав-
ливается и стимулирует развитие взаимозависи-
мости экономик от движения туристических пото-
ков [4].

Ян Цзяньпин, Тан Фан, Го Синьюй, Чэнь Хунцзю, 
отмечали взаимозависимость развития «ледово- 
снежного» спорта и «ледово- снежной» индустрии 
туризма от сферы отлаженных симбиотических 
отношений с многонациональными любителями 
зимнего отдыха, представленными как туристами 
из-за рубежа, так и жителями провинции Хэйлун-
цзян в частности и Китайской Народной Республи-
ки в целом [18].

Изменения динамики доходов «ледово- 
снежной» индустрии Китая в периоде 2020–
2025 годов, представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Изменения динамики доходов «ледово- 
снежной» индустрии Китая в периоде 2020–2025 годов 

(млрд юаней.)

Источник: составлено автором по материалам [9; 10].

Подводя итоги анализа изменения динамики 
доходов «ледово- снежной» индустрии Китая в пе-
риоде 2020–2025 годов, следует отметить значи-
тельное увеличение доходной части. Так объемы 
доходов «ледово- снежного» спорта и «ледово- 
снежной» индустрии туризма за вышеуказанный 
период увеличились на 196 миллиардов юаней 
($27,44 млрд) или на 45,16%.

Здесь следует отметить тот факт, что по ито-
гам 2016–2024 годов Китай инвестировал свыше 
3,2 трлн юаней ($448 млрд) в инфраструктурные 
проекты, связанные с развитием сферы зимнего 
(снежно- ледового) туризма [10].

На основе развития «ледово- снежного спорта» 
и «ледово- снежной» индустрии провинции Хэй-
лунцзян неуклонно увеличиваются объемы внеш-
ней торговли китайской провинции (рис. 4).

Подводя итоги анализа изменения динами-
ки объемов внешней торговли провинции Хэй-
лунцзян в периоде 2020–2025 годов, отметим, 

что за вышеуказанный период они увеличились 
на $24,21 млрд или на 109,05%.
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Рис. 4. Изменения динамики объемов внешней 
торговли провинции Хэйлунцзян в периоде 2020–

2025 годов (млрд $)

Источник: составлено автором на основании материалов [5; 
14].

Вместе с тем, Лю Гоминь, Чжан Цайюнь [8], 
Хань Цзе [13], Цао Чжунъи, Ли Гуоюй [16] и Сунь 
Ди [12], указывали на недостатки в развитии 
«ледово- снежного» спорта и «ледово- снежной» 
индустрии туризма провинции Хэйлунцзян, свя-
зывая их с отсутствием ключевых компетенций 
и необходимой квалификации у персонала (тре-
неров и инструкторов), задействованного в предо-
ставлении услуг в условиях жесткой конкуренции 
со стороны других китайских регионов; связывая 
их с недостаточной эффективностью механизма 
стимулирования рынка зимнего спорта и туризма 
и с несовершенством инновационного потенциа-
ла и инновационных технологий. При этом авторы 
указывали на отсутствие региональных культур-
ных особенностей на потребительском туристиче-
ском рынке и на отсутствие влияния воздействия 
туристического бренда провинции Хэйлунцзян 
на поведение потребителей услуг, понижающего 
уровень конкурентоспособности провинции. Огра-
ниченная интеграция последних достижений нау-
ки и техники, негативно сказывается на впечатле-
ниях потребителей, а значит, она не выдерживает 
конкуренции, и влияние бренда становится сла-
бее. Здоровье, безопасность и права потребите-
лей не должным образом защищены, так как боль-
шинство предприятий, функционирующих в об-
ласти профессионального управления услугами 
«ледово- снежного» спорта и «ледово- снежной» 
индустрии туризма провинции Хэйлунцзян не име-
ют необходимого уровня управленческого потен-
циала, в результате чего система обслуживания 
потребителей услуг не совершенна и не может га-
рантировать безопасность туристов. В итоге фор-
мируется самодеятельный режим управления «ле-
довым и снежным» туризмом, общий уровень об-
служивания потребителей услуг явно недостато-
чен (высокие цены на питание, проживание, невоз-
можность предоставить бесплатную горячую воду, 
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незаконные сборы и другие формы девиантного 
поведения). Защита законных прав и интересов 
потребителей зимних туристических услуг провин-
ции Хэйлунцзян требуют обеспечения управления 
адекватной системой безопасности и информаци-
онной осведомленности туристов и качественного 
контроля, и надзора со стороны соответствующих 
уполномоченных ведомств над предприятиями 
и организациями, оказывающими широкий спектр 
зимних туристических услуг.

Заключение

Подводя итоги исследования, отметим что «ледово- 
снежный» туризм, являясь составной частью 
«ледово- снежной» экономики Китая, представля-
ет собой важный краеугольный камень и новую ки-
нетическую энергию, призванную для содействия 
модернизации и развития провинции Хэйлунцзян. 
Создание новой модели высококачественного функ-
ционирования «холодных ресурсов: льда и снега», 
способно породить «горячую экономику» провинции 
Хэйлунцзян. Провинция Хэйлунцзян имеет долгую 
историю культуры, искусства, спорта, фестивалей 
льда и снега, и других красочных явлений, формиру-
ющих уникальную культурную атмосферу. Провин-
ция Хэйлунцзян имеет сформированный уникаль-
ный бренд «ледово- снежного» туризма. Провинции 
Хэйлунцзян сталкивается со многими проблемами, 
требующими как улучшения инфраструктуры, так 
и улучшения туристических продуктов на фоне все 
более жесткой конкуренции китайских регионов. 
Тем не менее конкурентоспособность продуктов 
«ледового и снежного» туризма в провинции Хэй-
лунцзян неуклонно повышается, система развития 
«ледового и снежного» туризма становится все бо-
лее совершенной и международное взаимодействие 
продолжает укрепляться. Провинция Хэйлунцзян 
демонстрирует мощный импульс трансформации 
из сезонной туристической точки в круглогодичное 
туристическое направление.

Грамотная политика органов государственной 
власти Китая способна осуществить устойчивое 
экономическое развитие провинции Хэйлунцзян 
на базе увеличения капиталовложений в «ледово- 
снежный» туризм, призванных для модернизации 
условий проживания, развлечений, питания тури-
стов и гарантировать высокую экономическую эф-
фективность, на основе использования живопис-
ных мест китайского региона в рамках зимнего се-
зона «ледово- снежного» туризма, тем самым обе-
спечивая комплексное и систематическое разви-
тие местной экономики –  не ограниченное только 
сезонными факторами.
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RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF SNOW 
AND ICE TOURISM INDUSTRY PROMOTING THE 
MODERNISATION DEVELOPMENT OF HEILONGJIANG 
PROVINCE, CHINA 1

Wang Chunxue, Li Honghong, Zhang Meng
Heihe University, China

The aim of the article is to study the development of the snow and 
ice tourism industry, contributing to the modernisation development 
of Heilongjiang Province, China. The article reveals the shortcom-
ings and problems hindering the modernisation development of 
Heilongjiang Province, related to the lack of key competencies and 
necessary qualifications of the personnel involved in the provision 
of tourism services of the ‘ice and snow’ industry and the insuffi-
cient effecti veness of the mechanism of stimulating the market of 
winter sports and tourism, as well as the imperfection of innovation 
potential and innovative technologies that hinder the improvement 
of the level of service of the ‘ice and snow’ tourism industry in the 
region. It is concluded that the competent policy of Chinese govern-
ment authorities can ensure the sustainable economic development 
of Heilongjiang Province, enhance the competitiveness of the re-
gion and open a wider space for the development of Heilongjiang 
‘snow and ice’ tourism industry. In the new era, Heilongjiang Prov-
ince’s ‘snow and ice’ tourism industry faces many challenges, but 
at the same time, Heilongjiang Province shows a strong momentum 
of transformation from a seasonal ‘ice and snow’ tourism hotspot to 
a year-round tourism destination.

Keywords: ice and snow economy, Heilongjiang Province, winter 
tourism industry, structural change, international interaction, tourist 
flows, tourism infrastructure.
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 Опережающая профессиональная подготовка: передовые направления 
и перспективы развития
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Статья посвящена исследованию системы опережающей про-
фессиональной подготовки (ОПП), как стратегического инстру-
мента адаптации кадрового потенциала к вызовам цифровой 
трансформации, автоматизации и изменений на рынке труда. 
Особое внимание уделено цифровизации образовательных 
процессов, внедрению новых технологий, развитию управлен-
ческих и устойчивых компетенций. Приведены примеры успеш-
ной реализации программ ОПП в различных регионах России, 
включая профориентацию школьников и молодежи. В статье 
представлены результаты сравнительного анализа программ 
ОПП в различных регионах, выявлены ключевые факторы их 
эффективности и обозначены перспективные направления 
развития. Выделены сильные и слабые стороны системы ОПП, 
возможности и угрозы в контексте социально- экономических 
трансформаций. В заключении предложены рекомендации 
по совершенствованию системы ОПП, направленные на повы-
шение её адаптивности, гибкости и соответствия требованиям 
современного рынка труда.

Ключевые слова: опережающее профессиональное обра-
зование, опережающая профессиональная подготовка, циф-
ровизация, профориентация, компетенции будущего, гибкие 
образовательные модели, рынок труда, устойчивое развитие, 
искусственный интеллект.

Введение

Национальные проекты, нацеленные на сферу об-
разования, предусматривают значительные измене-
ния в подготовке кадров, ориентированные на гиб-
кость и соответствие требованиям современного 
рынка труда. Одним из ключевых направлений таких 
инициатив является опережающая профессиональ-
ная подготовка (ОПП), формирующая адаптивные 
образовательные модели, способные быстро реаги-
ровать на технологические и экономические изме-
нения. Однако остается открытым вопрос: может ли 
система образования не только адаптироваться 
к переменам, но и предвосхищать их?

В условиях ускоренной цифровизации, автома-
тизации и перехода к «зеленой» экономике тради-
ционные образовательные модели сталкиваются 
с вызовами, требующими кардинального пере-
смотра подходов к подготовке специалистов. ОПП 
рассматривается как стратегический инструмент, 
обеспечивающий гибкость системы образования 
и её адаптацию к изменениям. Однако остаётся 
нерешённым вопрос: каким образом можно сба-
лансировать фундаментальную подготовку с бы-
стрым реагированием на текущие потребности 
экономики?

Несмотря на масштабные реформы в системе 
образования и, в частности, в сфере опережаю-
щей профессиональной подготовки, сохраняют-
ся системные проблемы. Во-первых, наблюдает-
ся разрыв между образовательными программа-
ми и требованиями работодателей, что приводит 
к дефициту специалистов с актуальными компе-
тенциями. Во-вторых, цифровая трансформация 
образования сталкивается с сопротивлением тра-
диционных институтов и нехваткой преподавате-
лей, обладающих необходимыми цифровыми на-
выками. В-третьих, необходимо учитывать пер-
спективные изменения на рынке труда при актуа-
лизации образовательных стандартов, что в усло-
виях стремительных трансформаций представля-
ет собой сложную задачу.

Таким образом, необходимо решить две важ-
ные задачи: формирование системы опережаю-
щего профессионального образования для дол-
госрочного развития кадрового потенциала и вне-
дрение механизмов опережающей профессио-
нальной подготовки для оперативного реагиро-
вания на изменения в экономике. Но насколько 
успешны эти механизмы в условиях реального 
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времени и каким образом можно выстроить более 
эффективное взаимодействие между бизнесом 
и образовательными учреждениями? Насколько 
перспективны цифровые технологии в повышении 
адаптивности работы системы опережающей про-
фессиональной подготовки? Ответы на эти вопро-
сы требуют детального анализа, что и является це-
лью данной статьи.

Цель исследования –  оценить эффективность 
системы ОПП в России, выявить ключевые на-
правления её развития и предложить подходы 
к совершенствованию системы подготовки кадров 
в условиях цифровой трансформации и измене-
ний рынка труда.

Задачи исследования

1. Изучить современные подходы и практики 
в области опережающей профессиональной 
подготовки (ОПП) и её влияние на развитие 
кадрового потенциала.

2. Проанализировать методологические подходы 
к реализации ОПП, включая цифровизацию 
образовательных процессов, участие бизнеса 
и актуализацию образовательных стандартов.

3. Исследовать результаты внедрения программ 
ОПП в различных регионах России и провести 
сравнительный анализ успешных практик.

4. Определить научную новизну и практическую 
значимость исследования, а также разрабо-
тать рекомендации по совершенствованию 
системы ОПП с учётом современных вызовов 
рынка труда.

Обзор литературы

Современные исследования в области опережа-
ющей профессиональной подготовки (ОПП) ох-
ватывают широкий круг вопросов: от теоретико- 
методологических основ до анализа практических 
кейсов её реализации. Несмотря на обилие публи-
каций, в этой сфере остаются дискуссионные мо-
менты, требующие дальнейшего изучения.

Теоретические основы ОПП заложены в ра-
ботах П. А. Анохина (1978), который исследовал 
механизмы опережающего отражения действи-
тельности и важность прогнозирования будущих 
потребностей. Однако механизмы формирова-
ния этих способностей остаются открытым вопро-
сом. Б. М. Бим- Бад (1988) рассматривал ОПП как 
инструмент саморазвития личности, а М. П. Ару-
тюнян (2018) анализировал риски и новые пара-
дигмы обучения, связанные с её внедрением.

В. Н. Голубовский (2022) подчёркивает необхо-
димость переосмысления традиционных образо-
вательных подходов в условиях быстрого техноло-
гического прогресса. Н. В. Гафурова и С. И. Осипо-
ва (2013) акцентируют внимание на методологиче-
ском обеспечении ОПП и важности единого подхо-
да к её реализации.

Изучение компетенций будущего играет клю-
чевую роль в развитии ОПП. В. И. Блинов (2012, 
2013) и Е. М. Дорожкин (2014) анализируют стан-
дартизацию в профессиональном образовании 
и необходимость прозрачной системы оценки ква-
лификаций. Однако остаётся дискуссия о том, ка-
кие именно навыки станут приоритетными и как их 
эффективно формировать.

Цифровая трансформация образования так-
же оказывает влияние на ОПП. Е. В. Калашнико-
ва (2023) изучает этот процесс, оценивая его эф-
фективность, а Д. А. Смирнов (2023) рассматрива-
ет риски и возможности искусственного интеллек-
та в образовательных моделях. Несмотря на пер-
спективность технологий, их интеграция требует 
дальнейшего анализа.

Практические аспекты ОПП изучают В. П. Па-
насюк и О. Л. Кожевников (2019), рассматривая 
инновационные методы подготовки специалистов. 
Особое внимание уделяется мобильности и про-
фессиональной устойчивости выпускников, одна-
ко массовое внедрение этих методов сталкивает-
ся с трудностями, включая сопротивление тради-
ционным подходам.

  Международный опыт ОПП представлен в ис-
следованиях European Centre for the Development 
of Vocational Training (Cedefop, 2013), где анали-
зируется роль профессионального образования 
в экономическом развитии. Однако важно не про-
сто учитывать зарубежные практики, но и адапти-
ровать их с учётом национальных особенностей.

Анализ литературы выявил широкий спектр 
исследований, посвященных различным аспек-
там опережающей профессиональной подготовки 
(ОПП). Несмотря на разнообразие подходов, мож-
но выделить несколько ключевых направлений, 
объединяющих большинство авторов.

Во-первых, ОПП рассматривается как важ-
ный фактор конкурентоспособности националь-
ной экономики в условиях стремительно меняю-
щегося рынка труда. Цифровизация, автоматиза-
ция и глобализация требуют способности быстро 
адаптироваться к новым технологиям и условиям 
профессиональной деятельности.

Во-вторых, исследователи подчеркивают не-
обходимость постоянного совершенствования 
системы ОПП. Это включает обновление образо-
вательных программ, внедрение новых методов 
обучения, развитие взаимодействия между обра-
зовательными учреждениями и работодателями, 
а также улучшение механизмов оценки качества 
подготовки.

В-третьих, отмечается значимость цифровых 
технологий в образовательном процессе. Цифро-
визация открывает новые возможности для пер-
сонализированного обучения и создания интерак-
тивных образовательных ресурсов. Однако, наря-
ду с преимуществами, она несет риски, такие как 
цифровая зависимость и вопросы информацион-
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ной безопасности. Подходы к цифровизации обра-
зования разнятся: одни исследователи видят в ней 
инструмент повышения эффективности обучения, 
другие акцентируют внимание на необходимости 
новых педагогических методов, способствующих 
развитию критического мышления, креативности 
и навыков сотрудничества.

В-четвертых, особое внимание уделяется раз-
витию soft skills: критического мышления, креатив-
ности, коммуникабельности и командной работы. 
Эти навыки становятся все более востребованны-
ми на рынке труда, но методы их формирования 
различаются. Одни авторы предлагают активные 
методы обучения (деловые игры, тренинги, case-
study), другие подчеркивают важность создания 
среды, способствующей их естественному разви-
тию.

В-пятых, ОПП должна носить опережающий 
характер, подготавливая специалистов не толь-
ко для текущих, но и для будущих потребностей 
рынка труда. Это требует совершенствования 
механизмов прогнозирования кадрового спроса 
и разработки гибких образовательных программ, 
способных адаптироваться к изменениям. Одна-
ко, подходы к прогнозированию и адаптации про-
грамм остаются предметом дискуссий.

В целом, ОПП –  сложная и многогранная си-
стема, требующая комплексного подхода. Даль-
нейшие исследования должны быть направлены 
на разработку эффективных моделей ОПП, инте-
грацию отечественного и международного опыта, 
а также создание системы непрерывного профес-
сионального развития. Важно учитывать различ-
ные точки зрения, стремиться к консенсусу и фор-
мированию практических рекомендаций.

Методы исследования

Для подготовки результатов исследования были 
изучены количественные показатели, характеризу-
ющие состояние рынка труда, динамику развития 
системы профессионального образования и эффек-
тивность реализации программ ОПП в различных 
регионах России.

Комплексный подход к исследованию ОПП об-
условлен необходимостью всестороннего анализа 
данной системы. Использование статистических 
данных и нормативных документов обеспечива-
ет объективность исследования, сравнительный 
анализ позволяет сопоставить российскую систе-
му с международными аналогами, а применение 
SWOT-анализа способствует структурированию 
полученной информации и формированию прак-
тических выводов.

По итогам проведенных исследований, включа-
ющих анализ статистических данных, норматив-
ных документов, сравнительный анализ и SWOT-
анализ, выявлено, что ОПП в условиях цифровой 
трансформации претерпевает существенные из-

менения, открывая новые возможности для фор-
мирования компетенций будущего.

Результаты исследований. Развитие 
опережающей профессиональной подготовки 
в условиях цифровой трансформации: взгляд 
в будущее

Опережающая профессиональная подготовка 
(ОПП) играет ключевую роль в адаптации кадров 
к требованиям современного рынка труда. В усло-
виях стремительных изменений экономики и техно-
логий, ОПП становится не просто реакцией на теку-
щие изменения, а и инструментом формирования 
будущего.

Опираясь на результаты проведенного ком-
плексного анализа, можно с уверенностью гово-
рить о том, что система ОПП в России обладает 
значительным потенциалом для развития, однако 
на ее пути стоят и серьезные вызовы (табл. 1).

Таблица 1. SWOT-анализ системы Опережающей 
профессиональной подготовки России

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны 
(Weaknesses)

Актуальность
Инновационность
Гибкость
Практическая направленность
Мотивация обучающихся

Недостаточное финансиро-
вание
Недостаток квалифициро-
ванных преподавателей
Сложность прогнозирования
Недостаточная связь с рабо-
тодателями
Сопротивление изменениям

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats)

Развитие цифровых техно-
логий
Государственная поддержка
Международное сотрудниче-
ство
Потребности рынка труда:
Интерес со стороны работо-
дателей

Экономическая нестабиль-
ность
Конкуренция
Демографические измене-
ния
Изменение законодатель-
ства
Недостаток информации

Опережающая профессиональная подготовка 
(ОПП) в России демонстрирует ряд значительных 
преимуществ, которые могут стать основой для её 
дальнейшего роста и успешного развития в усло-
виях цифровой трансформации, однако на резуль-
таты SWOT-анализа стоит посмотреть критически 
и оценить с разных сторон.

Одним из очевидных плюсов является акту-
альность образовательных программ, направ-
ленных на удовлетворение текущих потребностей 
рынка труда. ОПП создаёт условия для подготовки 
специалистов, востребованных на момент выпу-
ска, что делает её привлекательной как для обуча-
ющихся, так и для работодателей. Однако возни-
кает вопрос: как долго этот подход останется оп-
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тимальным? Будет ли система ОПП способна в бу-
дущем предугадывать запросы рынка, а не лишь 
откликаться на них? Инновационность образо-
вательных методов –  безусловно, это ещё один 
важный фактор успеха ОПП. Современные тех-
нологии и методы обучения, включая использова-
ние цифровых платформ и онлайн- курсов, делают 
процесс обучения более доступным и эффектив-
ным. Тем не менее, несмотря на явные преимуще-
ства, мы не можем не задать вопрос: не становит-
ся ли ОПП излишне зависимой от технологий, что 
может ограничить её гибкость в плане адаптации 
к особенностям живого общения в процессе обу-
чения? Гибкость системы ОПП, возможность её 
адаптации к потребностям конкретных предприя-
тий и регионов, позволяет предоставлять индиви-
дуальные образовательные траектории. Это обе-
спечит учащимся актуальные навыки и знания, 
которые можно сразу применить в их профессио-
нальной деятельности. Однако в условиях быстро-
го изменения технологий и появления новых про-
фессий, возникает вопрос: насколько долго ОПП 
сможет поддерживать этот баланс между уни-
версализацией и индивидуализацией программ? 
Практическая направленность образовательных 
программ –  ещё одна несомненная сильная сто-
рона. ОПП готовит специалистов, которые имеют 
конкретные практические навыки, востребован-
ные на рынке труда. Вопрос в том, смогут ли про-
граммы ОПП адаптироваться к быстрому появле-
нию новых профессий и технологий, или же они 
останутся привязанными к актуальным потребно-
стям, не успевая вовремя реагировать на новые 
вызовы?

Как бы ни было многообещающе развитие 
ОПП, система сталкивается с рядом проблем, ко-
торые необходимо решать. Недостаточное фи-
нансирование –  это одна из главных проблем. 
Многие программы страдают от нехватки средств, 
что ограничивает возможности для внедрения но-
вых технологий, модернизации учебного процесса 
и закупки необходимого оборудования. Дефицит 
квалифицированных преподавателей с акту-
альными знаниями и практическим опытом также 
стоит в числе значимых проблем. Как мы можем 
гарантировать высокое качество подготовки ка-
дров, если преподаватели не всегда могут угнать-
ся за темпами изменений в реальной професси-
ональной сфере? И, что более важно, каким об-
разом обеспечить постоянное обновление образо-
вательного контента, чтобы избежать устаревания 
знаний? Не менее важным является сложность 
прогнозирования потребностей рынка труда. 
Рынок труда и технологии развиваются стреми-
тельными темпами, и предсказать, какие навыки 
будут востребованы через несколько лет, стано-
вится всё сложнее. А что будет, если программы, 
ориентированные на сегодняшние запросы, ста-
нут неактуальными до того, как успеют подгото-

вить специалистов? Система образования долж-
на не только идти в ногу с развитием технологий, 
но и предугадывать их будущее. Недостаточное 
взаимодействие с работодателями является 
ещё одной серьезной проблемой, замедляющей 
процесс адаптации ОПП. Без регулярного диалога 
с бизнес- сообществом образовательные програм-
мы рискуют отстать от реальных потребностей 
рынка и необходимо эффективно вовлекать рабо-
тодателей в процесс разработки образовательных 
программ.

Тем не менее цифровая трансформация откры-
вает для ОПП новые горизонты, и вопросы, каса-
ющиеся цифровизации образовательного про-
цесса, становятся всё более актуальными. Ис-
кусственный интеллект и виртуальная реальность 
предлагают уникальные возможности для созда-
ния инновационных форм обучения, которые мо-
гут сделать образовательный процесс более до-
ступным и интерактивным. Но есть опасения, что 
полная цифровизация приведет к потере важного 
человеческого аспекта образования. Однозначно 
можно сказать, что необходимо искать баланс меж-
ду традиционными методами и новыми цифровы-
ми технологиями, чтобы не утратить тех навыков, 
которые можно развить только в личном взаимо-
действии. Международное сотрудничество мо-
жет значительно обогатить отечественные образо-
вательные программы. Обмен опытом с зарубеж-
ными образовательными учреждениями позволяет 
заимствовать лучшие практики и интегрировать их 
в российскую систему, при этом адаптация должна 
быть с учетом специфики российского рынка труда 
и не приводить к нивелированию уникальных осо-
бенностей отечественного образования.

Вместе с возможностями ОПП сталкивается 
и с угрозами, которые могут замедлить её разви-
тие. Например, конкуренция со стороны других 
образовательных программ представляет собой 
реальную угрозу. Рынок образования переполнен 
различными онлайн- курсами и тренингами, кото-
рые порой могут быть более гибкими и доступными, 
чем традиционные образовательные программы.

Опираясь на результаты исследований, вклю-
чая SWOT-анализ, можно выделить ключевые на-
правления развития ОПП: внедрение цифровых 
технологий, взаимодействие с работодателями 
и государственную поддержку, и необходимо га-
рантировать, что стратегия не станет временным 
решением, а обеспечит долгосрочную устойчи-
вость. Для этого требуются механизмы диверси-
фикации и мониторинга рынка труда, позволяю-
щие адаптировать образовательные программы.

Реализация этих стратегий повысит эффектив-
ность ОПП, но потребует не только сотрудниче-
ства государства, бизнеса и образовательных уч-
реждений, но и пересмотра устаревших подходов, 
чтобы соответствовать технологическим измене-
ниям и вызовам рынка труда.
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Цифровизация образовательных процессов: 
от реакции к опережению

Цифровая трансформация образования –  не просто 
тренд, а необходимость для успешной реализации 
ОПП. Исследование показывает, что цифровизация 
не только помогает адаптироваться к изменениям, 
но и формирует компетенции будущего. Анализ 
данных выявил, что облачные сервисы, онлайн- 
платформы и LMS играют ключевую роль в созда-
нии персонализированных образовательных тра-
екторий, обеспечивая доступ к знаниям в любое 
время. Это особенно важно для ОПП, где гибкость 
образовательного процесса –  залог успеха.

Ярким примером успешной цифровизации 
опережающего профессионального образования 
является платформа Центра опережающей про-
фессиональной подготовки Свердловской обла-
сти (cp.copp66.ru), которая эффективно интегри-
рует цифровые технологии в образовательный 
процесс. Рост пользователей (с 50 до 75 тысяч 
в 2023–2024 гг.) подтверждает ее эффективность. 
На платформе представлено более 500 образова-
тельных программ, включая виртуальные лабо-
ратории, интерактивные курсы и профориентаци-
онные тесты. Они позволяют студентам не толь-
ко получать теоретические знания, но и развивать 
практические навыки еще до трудоустройства, что 
полностью соответствует принципам ОПП.

Особое внимание в системе образование уде-
ляется технологиям виртуальной реальности (VR), 
подчеркивая их инновационный потенциал для 
ОПП. VR –  это не просто «виртуальная реаль-
ность», а полноценная технология, включающая 
в себя программное обеспечение, аппаратные ре-
шения и методологические подходы к обучению. 
В отличие от традиционных симуляторов, VR по-
зволяет создать иммерсивные образовательные 
среды, максимально приближенные к реальным 
условиям работы, что способствует лучшему усво-
ению знаний и развитию практических навыков. 
VR может использоваться как самостоятельная 
технология для профессионального обучения, так 
и интегрироваться в систему образования в ка-
честве дополнительного инструмента для повы-
шения эффективности подготовки специалистов. 
Согласно отчету Министерства просвещения РФ 
(https://edu.gov.ru/), внедрение VR-симуляторов 
позволило сократить среднее время подготовки 
специалистов на 30%, что подтверждает высокий 
потенциал данной технологии для ОПП.

Формирование компетенций будущего: 
предвидеть, чтобы побеждать

Современный рынок труда предъявляет всё более 
высокие требования к квалификации специали-
стов. Но достаточно ли просто реагировать на эти 
изменения? ОПП должна не только адаптироваться, 

но и предугадывать будущие запросы, чтобы фор-
мировать востребованные навыки заблаговремен-
но. Согласно данным Росстата (2023), к 2030 году 
82% рабочих мест будут требовать навыков в обла-
сти цифровизации, управления проектами и устой-
чивого развития. Какие же компетенции окажутся 
ключевыми? Исследования позволяют выделить 
три основные группы:

Цифровые навыки. Цифровизация –  не про-
сто технологический тренд, а новая реальность 
профессиональной деятельности. Владение со-
временными программными средствами, анализ 
данных и использование цифровых инструментов 
становятся базовыми требованиями практически 
во всех отраслях. По данным OECD («Skills Out-
look 2023»), 78% выпускников программ, ориенти-
рованных на цифровые компетенции, трудоустра-
иваются в течение полугода после обучения. Это 
подтверждает необходимость подготовки специа-
листов в сферах искусственного интеллекта, боль-
ших данных и кибербезопасности. Но насколько 
эффективно образовательные учреждения ин-
тегрируют цифровые дисциплины в программы 
ОПП? Пока что подходы разнятся: одни учебные 
заведения идут в ногу с рынком, другие лишь на-
чинают адаптацию.

Управленческие навыки. В условиях неста-
бильности и быстрой смены технологий способ-
ность планировать, организовывать и управлять 
командами становится всё более ценной. По дан-
ным Всемирного экономического форума («Future 
of Jobs Report 2023»), более 60% работодателей 
считают критическое мышление и лидерские ка-
чества приоритетными компетенциями ближай-
шего десятилетия. Текущей проблемой можно 
назвать то, что форматы обучения часто остают-
ся традиционными, а управленческие компетен-
ции по-прежнему считаются прерогативой бизнес- 
образования.

Навыки устойчивого развития. Переход к «зе-
леной» экономике меняет требования к професси-
ональным компетенциям. Всё больше компаний 
ориентируются на экологически ответственные 
стратегии, что создает спрос на специалистов, 
владеющих принципами устойчивого развития. 
Согласно отчету Всемирного банка («Green Skills 
for a Sustainable Future»), в 2024 году спрос на та-
ких специалистов вырос на 25%. Не смотря на то, 
что некоторые российские образовательные орга-
низации уже внедряют специализированные про-
граммы, мы не можем прогнозировать на сколько 
осознанным является выбор «зеленых» компетен-
ций среди самих обучающихся.

Образовательные программы ОПП должны 
формировать новые компетенции, но прогнози-
рование профессий будущего остаётся сложной 
задачей. Изменения на рынке труда могут суще-
ственно скорректировать спрос: с одной стороны, 
ожидается рост востребованности специалистов 
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в сфере ИИ, с другой –  автоматизация может при-
вести к исчезновению ряда традиционных про-
фессий. Анализ образовательных инициатив по-
казывает, что ведущие российские образователь-
ные организации уже разрабатывают программы 
для подготовки специалистов в перспективных 
технологических сферах. Однако процесс их вне-
дрения сталкивается с рядом вызовов, требующих 
пересмотра традиционных подходов к образова-
тельным программам. Например, такие профес-
сии, как архитектор нейросетей, оператор робо-
тизированных систем и специалист по цифровой 
этике, требуют не только теоретической подготов-
ки, но и практической отработки навыков в усло-
виях быстро меняющихся технологий. Это ставит 
перед ОПП задачу создания гибких образователь-
ных модулей, которые смогут оперативно адапти-
роваться к трансформациям рынка труда.

Для достижения опережающего эффекта необ-
ходим управленческий подход в системе опережа-
ющей профессиональной подготовки и тесное со-
трудничество с бизнесом. Только так можно обе-
спечить актуальность подготовки специалистов 
и предотвратить разрыв между образованием 
и реальными запросами экономики.

Говоря о цифровизации нельзя не отметить, 
что одним из ключевых трендов последних лет 
стала цифровизация профориентации. Исполь-
зование интерактивных образовательных плат-
форм, онлайн- тестов и симуляторов профессий 
делает процесс выбора будущей специальности 
более информативным и осознанным. В рамках 
государственной стратегии по модернизации про-
фессионального образования активно развива-
ются проекты, ориентированные на раннюю про-
фориентацию и выявление предрасположенности 
школьников к различным профессиям. Например, 
программа «Первая профессия», запущенная 
в Свердловской области, уже позволила 15 тыся-
чам учащихся получить базовые профессиональ-
ные навыки ещё до окончания школы в 2023 го-
ду. В 2024 году количество участников программы 
увеличилось на 25%, что свидетельствует о высо-
кой востребованности профориентации на ранних 
этапах обучения.

Профориентационные центры при школах 
предлагают курсы проектной деятельности, про-
граммирования, виртуальные экскурсии и онлайн- 
тестирования. Внедрение цифровых решений, та-
ких как «Московская электронная школа», расши-
ряет возможности выбора профессии через си-
муляторы и онлайн- курсы. Перспективы развития 
профориентации как системы опережающей про-
фессиональной подготовки связаны с дальней-
шей цифровизацией и персонализацией. Искус-
ственный интеллект уже используется для точных 
рекомендаций по выбору карьеры, а технологии 
VR и AR создают реалистичные симуляции рабо-
чих мест.

При этом при разработке образовательных про-
грамм важно учитывать междисциплинарный под-
ход: современные проблемы требуют комплексных 
знаний. Так, программа «Устойчивое развитие» 
в Новосибирске объединяет экологию, инженерию 
и управление проектами, а курс «Цифровое здоро-
вье» в Казани сочетает ИТ и медицину. В 2024 го-
ду в него добавлены модули по управлению меди-
цинскими данными и аналитике здравоохранения. 
Такие инициативы формируют специалистов, спо-
собных решать сложные задачи на стыке отраслей.

Но есть и сложности. В ряде регионов отсут-
ствует координация между школами и работодате-
лями, что мешает учащимся получать актуальную 
информацию о рынке труда, а бизнесу –  находить 
подготовленные кадры. Кроме того, разрознен-
ность профориентационных инициатив усложняет 
доступ к данным о профессиях, образовательных 
программах и возможностях трудоустройства, за-
трудняя планирование карьеры.

Ключевые выводы и рекомендации

Современный рынок труда характеризуется дина-
мичностью и непредсказуемостью. Технологический 
прогресс, автоматизация и глобализация приво-
дят к появлению новых профессий и исчезнове-
нию старых. В этих условиях система образования 
сталкивается с вызовом не только адаптироваться 
к текущим изменениям, но и предвидеть будущие 
потребности рынка труда. Опережающая профес-
сиональная подготовка (ОПП) становится ключе-
вым инструментом для формирования квалифици-
рованных кадров, способных успешно функциони-
ровать в условиях быстро меняющейся экономики.

Несмотря на значительный интерес к ОПП как 
в России, так и за рубежом, эта область остается 
предметом активных дискуссий. Для обеспечения 
конкурентоспособности национальной экономи-
ки и успешной интеграции молодых специалистов 
в профессиональную среду необходимо преодо-
леть ряд серьезных выводов.

Сложность прогнозирования

Одним из главных препятствий остаётся неопре-
делённость будущего рынка труда. Какие профес-
сии будут востребованы через десять лет? Какие 
навыки станут ключевыми? Несмотря на развитие 
аналитики, образование нередко отстаёт от реаль-
ных экономических процессов. Ещё пять лет назад 
мало кто мог предсказать взрывной рост спроса 
на специалистов по искусственному интеллекту, 
а сегодня креативные индустрии становятся драй-
вером экономики. Как сбалансировать подготов-
ку специалистов, чтобы они были востребованы 
не только сейчас, но и в будущем?

Цифровизация: возможности и риски. Вир-
туальная и дополненная реальность, онлайн- 
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обучение, искусственный интеллект –  всё это рас-
ширяет образовательные горизонты, но такие бы-
стрые темпы цифровизации несут и риски. Если 
технология становится самоцелью, игнорируя ин-
дивидуальные особенности обучающихся, образо-
вание рискует утратить свой гуманистический ха-
рактер. Где та грань, за которой цифровизация пе-
рестаёт помогать, а начинает мешать?

Баланс между фундаментальными и при-
кладными знаниями. ОПП готовит специали-
стов, способных быстро включаться в работу. 
Но не приведёт ли это к чрезмерному упрощению 
программ? Не станет ли обучение узкоспециали-
зированным, ограничивая гибкость выпускников? 
В условиях, когда знания устаревают быстрее, чем 
их успевают освоить, именно критическое мышле-
ние и способность к самообразованию приобрета-
ют ключевое значение.

Ловушки копирования лучших практик. Ча-
сто предлагается заимствовать международные 
модели: дуальное обучение Германии, персона-
лизированное образование Финляндии, жёсткую 
корреляцию образования и бизнеса Сингапура. 
Однако универсального решения не существует. 
Более того, механический перенос успешных прак-
тик крупных городов, таких как Москва и Санкт- 
Петербург, в регионы может не дать ожидаемых 
результатов. Вузы, высокотехнологичные компа-
нии и развитая инфраструктура столицы созда-
ют благоприятные условия для IT-образования, 
но в регионах с преобладанием промышленности 
или сельского хозяйства приоритеты ОПП могут 
быть иными.

В условиях этих противоречий возникает не-
обходимость поиска оптимального пути развития 
ОПП и комплексного подхода, в котором учитыва-
ются не только текущие реалии, но и перспектив-
ные вызовы.

Возможные направления развития ОПП 
включают в себя следующее.

Гибкость образовательных программ. Образо-
вательные программы должны оперативно адапти-
роваться к изменениям на рынке труда. Для этого 
важно регулярно обновлять учебные планы, ори-
ентируясь на запросы работодателей, технологи-
ческие тренды и профессиональные стандарты. 
Сегодня, когда отрасли развиваются стремительно, 
особенно актуален модульный принцип обучения, 
который позволяет студентам выстраивать индиви-
дуальные образовательные траектории и получать 
признание за освоенные модули, даже если полная 
программа не завершена.

Кроме того, система микроквалификаций ста-
новится всё более актуальной, позволяя быстро 
осваивать конкретные навыки, актуальные в дан-
ный момент. Не менее важно и признание нефор-
мального обучения: навыки, полученные вне обра-

зовательных учреждений, например, в ходе рабо-
ты над проектами или стажировок, должны учиты-
ваться и подтверждаться соответствующими сер-
тификациями.

Сочетание традиционного обучения и техно-
логий. Современные цифровые инструменты зна-
чительно расширяют образовательные возмож-
ности. Онлайн- курсы, виртуальные тренажёры 
и симуляторы делают обучение доступнее и пер-
сонализированным. При этом сочетание цифро-
вых и очных форматов позволяет максимально 
эффективно использовать преимущества обоих 
подходов. Однако важно не только внедрять тех-
нологии, но и обучать преподавателей и студентов 
цифровой грамотности. Без этих навыков даже са-
мые передовые инструменты останутся неисполь-
зованными.

Сотрудничество с бизнесом. Бизнес дол-
жен участвовать в формировании учебных про-
грамм, помогая образовательным учреждениям 
учитывать реальные потребности рынка труда. 
Практика и стажировки на предприятиях позво-
ляют студентам не только применять получен-
ные знания, но и адаптироваться к корпоратив-
ной культуре. Ещё один важный шаг –  привлече-
ние специалистов- практиков к преподаванию, что 
помогает студентам лучше понимать актуальные 
требования отрасли.

Развитие междисциплинарного подхода. 
Современный рынок труда требует специалистов, 
обладающих знаниями в нескольких областях. 
Уже сейчас востребованы программы, объединя-
ющие, например, ИТ и экономику, инженерные на-
уки и дизайн. Кроме того, особую роль играют soft 
skills: критическое мышление, командная работа, 
коммуникативные способности и умение обучать-
ся на протяжении всей жизни. Для их развития 
важно использовать проектный подход, вовлекая 
студентов в реальные задачи, требующие интегра-
ции знаний из разных сфер.

Формирование универсальных компетен-
ций. Наряду с узкоспециализированными знани-
ями, всё большую значимость приобретают уни-
версальные навыки. Для их развития в образова-
тельные программы необходимо включать курсы 
по критическому мышлению, коммуникации и ра-
боте в команде. Интерактивные методы обуче-
ния, такие как кейс-стади, деловые игры и тре-
нинги, помогают не только осваивать материал, 
но и учиться применять его на практике. А участие 
студентов в реальных проектах позволяет закре-
плять полученные навыки в условиях, приближен-
ных к рабочим.

Усиление роли профориентация как ча-
сти ОПП. Правильный выбор профессии –  залог 
успешного трудоустройства и профессионально-
го роста. Поэтому профориентация должна быть 
неотъемлемой частью ОПП. Цифровые платфор-
мы, онлайн- тестирование, дни открытых дверей 
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и встречи с профессионалами помогают молодым 
людям лучше понять свои возможности и выбрать 
оптимальный карьерный путь. Также важно обе-
спечить доступ к актуальной информации о рын-
ке труда, востребованных профессиях и образо-
вательных возможностях. Взаимодействие между 
школами, образовательными организациями, цен-
трами занятости и предприятиями позволит со-
здать единую систему профориентации, помогаю-
щую молодёжи принимать осознанные карьерные 
решения.

Опережающая профессиональная подготовка 
(ОПП) –  сложная задача, требующая комплекс-
ного подхода. Успех ОПП зависит от гибкости об-
разовательной системы, способности использо-
вать новые технологии, сотрудничества с бизне-
сом и умения сбалансировать профессиональные 
и универсальные компетенции.

Важно понимать, что опережающая профес-
сиональная подготовка –  это не только инстру-
мент адаптации к изменениям, но и фактор, спо-
собствующий созданию этих изменений. Глав-
ная задача заключается в том, чтобы подгото-
вить специалистов, способных не только успешно 
функционировать в условиях новой технологиче-
ской реальности, но и активно участвовать в фор-
мировании будущего.
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The article is devoted to the study of the advanced professional 
training (APT) system as a strategic tool for adapting human re-
sources to the challenges of digital transformation, automation and 
changes in the labor market. Particular attention is paid to the dig-
italization of educational processes, the introduction of new tech-
nologies, the development of managerial and sustainable compe-
tencies. Examples of successful implementation of APT programs 
in various regions of Russia, including career guidance for school-
children and young people, are given. The article presents the re-
sults of a comparative analysis of APT programs in various regions, 
identifies key factors of their effectiveness and outlines promising 
areas of development. The strengths and weaknesses of the APT 
system, opportunities and threats in the context of socio- economic 
transformations are highlighted. In conclusion, recommendations 
are proposed for improving the APT system aimed at increasing its 
adaptability, flexibility and compliance with the requirements of the 
modern labor market.
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