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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Быт, предмет и вещь

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

Вещи, которые человек носит на себе, –  костюм, аксессуары, 
ключи, кошелек, расческа, набор средств макияжа, духи, пись-
менные принадлежности, записная книжка и другие. Вещи, ко-
торыми человек окружает себя, –  часы, посуда, ковры, емкости 
для припасов, кухонное оборудование, светильники, бытовые 
приборы, инструменты, средства связи, теле-, аудио-, видео-
аппаратура, персональный компьютер. Они составляют пред-
меты быта, который выражает повседневную сторону бытия 
человека. Шопоголизм касается накопления первых, коллекци-
онирование –  вторых. Вещи навязывают нам манеру поведе-
ния, возбуждая страсти и мечты. Но мы вещам ничего навязать 
не можем, хотя умеем их изменять.

Ключевые слова: быт, предмет, вещь, философия бытия, фи-
лософия быта, интернет вещей

Мир вещей вокруг нас и на нас. Более того, он 
внутри нас –  шопоголизм и вещизм. Вещизм де-
монстрирует стяжательские мотивы, обозначает 
страсть к вещам и погоню за ними, возведение их 
в особый культ вещей.

Сколько вещей было у человека 100 лет назад? 
Пять-шесть –  на повседневную носку и на празд-
ник. Это называлось трудовым обществом, где ве-
щи служили человеку, а не наоборот. А сегодня? 
Сегодня у каждого 100 вещей. При этом большин-
ство вещей не носятся, а висят, часто годами. Это 
и есть потребительское общество –  человек ради 
вещей.

Почему обыватель так привязан к вещам? А кто 
к ним не привязан? Вещи –  самый удивительный 
артефакт в нашей жизни, равный дому, жилищу. 
Человек не может жить в пустом пространстве. 
Оно ассоциируется с тюрьмой. Даже стены дома 
у нас не пустые, а украшены скульптурой и дизай-
ном. Вещи в квартире превращают дом в мини-му-
зей. Человек не может существовать без красо-
ты и пустоты. Философия вещи и философия ве-
щизма –  в основе повседневности. Социология 
повседневности –  какие вещи для каких квартир 
и какие категории горожан покупают, как часто 
и когда они их обновляют.

Быт и вещь –  разновеликие вещи. Бытовые за-
пахи –  не вещь. Их нельзя увидеть или передви-
нуть. Бытовые неудобства тоже невещественны, 
ибо включают наши симпатии и антипатии, пред-
почтения и представления о хорошем и плохом, 
вкусовые привычки и пристрастия (рис. 1).

Рис. 1. Вещи по- Канту: руками не трогать

У Канта вещь-в-себе –  объект как таковой, ка-
ков он независимо от нашего наблюдения и вос-
приятия. Это –  момент в-себе-бытия. А то, как она 
является для нас, какой мы ее наблюдаем –  раз-
умеется, каждый по-разному, –  называется ве-
щью-для-себя или вещью-для-нас. Первое поня-
тие касается сущности, т.е. ноумена, второе –  яв-
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ления, или феномена. Первое –  онтология, вто-
рое –  феноменология. Первое закрыто и непозна-
ваемо, второе открыто и познаваемо. Первое объ-
ективно, второе субъективно. Первое абсолютно, 
второе относительно. Следовательно, первое ка-
сается бытия, второе –  быта. Когда и как кантов-
ской вещь-в-себе превращается в вещь-для-себя, 
остается неясным. Если вообще превращается.

Метафизика описывает вещь-в-себе, кото-
рая отлична и противостоит миру явлений. Кант 
полагает, что в метафизике «можно беззаботно 
врать всякий вздор, не опасаясь быть уличенным 
во лжи», ибо такие понятия, как душа, Абсолют, 
бесконечность, мир в целом, «не могут быть даны 
ни в каком даже самом обширном опыте» [1]. Ска-
жем, шкаф со скелетами –  это вещь-в-себе, если 
подходить к вопросу метафорически. Аналогия 
с женским гардеробом: вещь-в-себе –  это платья 
в гардеробе, вещь-для-себя –  это она вынула их. 
Или: вещь-в-себе –  это платья напрозапас, вещь-
для-себя –  это платья, которые очень нравятся, 
и она с удовольствием их носит. Или: склад в ма-
газине –  совокупность вещей-в-себе, а одежда 
в торговом зале –  это уже вещи-для-нас. Вещь-в-
себе –  изготовленный столяром стол, вещь-для-
нас –  превращенный товар и проданный на рынке 
стол. Разные покупатели воспринимают и оцени-
вают его по-разному. Потребительная ценность –  
субъективная мера вполне объективной вещи.

Рис. 2. Вещь-в-земле и вещь-для-тебя: воображал 
одно, получил другое

Но если подходить к вопросу метафизиче-
ски, то вещь-в-себе –  это вещь, каковой ее соз-
дала природа с определенным весом, твёрдо-
стью, химико- физическим составом. Вещь-для-се-
бя –  это то, какой ее преобразовал человек. Та-
ков обычный стул. Вещью-для-себя дерево сделал 
столяр. До него кусок древесины был вещью-в-се-
бе. опытному скульптору достаточно одного взгля-
да, чтобы в глыбе мрамора разглядеть черты буду-
щего Аполлона. В строго социологическом смыс-
ле древесина и мрамор вовсе не вещи, ибо они 
ещё не включены в предметный кругооборот че-
ловеческой культуры. Вещью что-либо становит-
ся только тогда, когда люди используют нечто как 
вещи. В таком случае вещь-в-себе –  термин не-

корректный. Вещь-в-себе видеть глазами нельзя, 
а умом можно. Это умопостигаемая сущность, по-
тому Кант и зачисляет ее в мир ноуменов. Скуль-
птор в мраморе, а столяр в древесине умом про-
зревает контуры будущей вещи –  неважно, худо-
жественной или бытовой, –  но не зрением, не ося-
занием и не слухом (рис. 2).

Вещь в рекламе обожествляется, наделяется 
сверхценным смыслом и зрелищностью, приоб-
ретает сакральные черты культового персонажа. 
При этом реклама вещи замещает реальность 
и смещает смыслы, ибо восхваляется то, чего 
в ней в ней может не быть. Реклама пропаганди-
рует симулякр –  то, чего не существует в магази-
не, но есть на плоском полотне или в цифровой 
картинке.

Вещь, в отличие от события, явления и процес-
са, в одно и то же время занимает одно и то же ме-
сто, сохраняя один и тот же объем, выполняя сво-
его рода постоянные величины культурного окру-
жения горожанина.

Суть вещей к вещам как раз и не относится. 
Это вообще категория не вещевая, точнее сказать, 
не вещная, а вечная. В философии суть вещей –  
это основное, непостижимое и неизменное свой-
ство предмета, которое определяет его сущность 
и природу. Глазами эту суть не увидать ни в какой 
вещи, хоть ты ее крути- верти перед самым носом. 
А что тогда обозначает изнанка вещей?

М. Хайдеггер утверждал: «вещи не существу-
ют, а веществуют», «вещью веществует мир, су-
щество вещи в присутствии мира». Именно Хайде-
ггер бросил феноменологический призыв «Назад 
к самим вещам!».

Юрген Хабермас не единожды указывал на то, 
что люди, вещи, события или действия, вклю-
ченные в публичное пространство, «открыты» 
для всех, в противовес тем, которые «спрятаны» 
в приватной сфере [2].

Ж. Бодрийар [3] попытался определить не-
сколько типов вещей, в частности: старинная 
вещь, коллекционная вещь, les gadget («штуко-
вина»), робот. Каждая вещь выполняет две функ-
ции: быть используемой и быть обладаемой. Пер-
вая говорит о повседневном существовании вещи, 
вторая –  коллекционном.

Всякая вещь, по Р. Барту, обладает: 1) функ-
цией (даже «безделушка» выполняет функцию 
эстетической целесообразности); 2) смыслом, т.е. 
вещь не только «говорит» нам о своем предназна-
чении, но и еще о чем-то. Например, белый теле-
фон «говорит» не только о том, что это телефон, 
но и о том, что это роскошный, модный телефон 
и т.д. [4].

Французские социальные историки Филипп 
Арьес и Жорж Дюби определяют различие двух 
сфер: «Публичное –  открытое обществу и субъ-
екту власти в нем. Приватное –  другая часть су-
ществования, зона освобождения, в которую мы 
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можем вернуться или отступить, то место, где мы 
можем «сложить руки», расслабиться. Это место 
семьи и домашнего мира, место секретности. При-
ватная реальность содержит наиболее близкие 
вещи, те, которые принадлежат только нам, кото-
рые не должны никого более заботить и которые 
не могут быть «предъявлены» без нашего ведома, 
т.к. они связаны с той личиной, которую, возмож-
но, придется сохранять от публичного взора» [5]. 
Центральное свой ство приватной вещи не только 
секретность и скрытность, но также индивидуаль-
ный контроль над ней. Свой ство публичной вещи, 
будь то дом или одежда, –  открытость, соответ-
ствие общественному мнению и «приличность» 
(рис. 3).

Скромное обаяние быта в картинах 
Валентина Губарева
Живописец, график, работающий в жанре наивно-
го искусства Валентин Губарев родился в Нижнем 
Новгороде в 1948 г. С 1975 г. живёт и работает 
в Минске. Член Белорусского Союза художников. 
Картины Губарева крайне популярны и постоянно 
появляются на многочисленных республиканских 
и международных выставках, в Германии, Вели-
кобритании, Швейцарии и других странах, а так-
же находятся в частных коллекциях любителей 
современного искусства…

У художника свои стилистические особенно-
сти, которыми он покоряет зрителя. Юмор, сар-
казм, и понимание быта жителя пост советской 
глубинки, которая не выглядит шаржем, нет, она 
смотрится как милый, полузабытый эпизод ста-
рого фильма…

Английское «The Thing» помимо обычного 
значения вещи и предмета понимается как дело, 
факт, случай, обстоятельство, художественное 
произведение, существо, создание, нечто необ-
ходимое, а также как степень оценки и сравне-
ния. По-немецки «Das Ding» помимо известных 
значений также несет в себе смысл дела, собы-
тия обстоятельства, превосходной степени (Das 
ist ein ding! –  Вот это вещь!). Способ Dasein –  
«вот-бытие», «бытие- здесь», «здесь- бытие». 
Dasein обозначает наличествование, существо-
вание, бытийность, определенное бытие, на-
личное бытие, здесь- бытие, быть налицо. Da-
sein –  главное понятие в философии М.Хайдег-
гера –  основной способ соучастия человечества 
в мире, «бытие-в-мире» (das «In-der- Welt-sein») 
[6]. Он выделил три основных аспекта Dasein: 
(а) ситуационность –  то, что дано человеку его 
собственным происхождением; (б) экстенциаль-
ность –  направленное бытие и творческий по-
тенциал личности; (в) тенденция отвергать уни-
кальный потенциал индивидуума –  объективи-
рование субъективного.

Рис. 3. Dasein и повседневность «живут настоящим 
днем»

В 1985 г. появилось новое направление в гу-
манитарных исследованиях, названное его созда-
телем М. Эпштейном «реалогия» –  вещеведение 
(от лат. «res» –  вещь) –  гуманитарная дисциплина, 
изучающая единичные вещи и их экзистенциаль-
ный смысл в соотношении с деятельностью и са-
мосознанием человека.

В моральной теории быт и вещь воспринима-
ются иначе, чем в науке и философии. К ним при-
крепляется атрибут пошлости. Они мыслятся как 
процесс профанации и опошления –  вещизм и бы-
товщина. Быт и вещь –  окружение «маленького че-
ловека». «Жизнь –  события, а быт –  лишь вечное 
повторение, укрепление, сохранение этих событий 
в отлитой, неподвижной форме. Быт –кристалли-
зация жизни» (З. Гиппиус). Именно с этих позиций 
З. Гиппиус обращается к творчеству Ф. М. Досто-
евского и А. П. Чехова, утверждая, что у Ф. М. До-
стоевского вообще нет быта, только события, 
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слишком беспорядочные, неправильные для то-
го, чтобы сформировать определённый быт. Быт 
не создается людьми, он создает людей, убивает, 
«затирает личность».

Очень важно провести разграничение между 
«предметом» и «вещью». Предмет –  это то, что ме-
чется перед нами, стоит перед глазами, что видно 
и что ощущается. А вещь –  создание из вещества, 
независимой от субъекта субстанции. Вещь –  это 
прежде всего вещь-в-себе, т.е. тайна вещества, 
а предмет –  это уже вещь-для-нас, ибо он есть 
то, что предстоит перед нашим восприятием, что 
должно быть нами оценено и познано. Предмет ис-
следования –  это то, что видит перед собой уче-
ный, а не то, что существует на самом деле. То, что 
существует объективно и независимо от него, на-
зывается объектом исследования. Проблема ис-
следования определяется несостыковкой предме-
та и объекта: кто-то из них неизмеримой глубок, 
а кто-то –  безнадежно узок и субъективен.

Вещество природы становится предметом 
лишь в тот момент, человек совершил над ним не-
природное «надругательство», т.е. преобразовал, 
переформатировал, перестроил, сварил, сгото-
вил, запустил реакцию, соединил или разъединил, 
придал новую форму старому содержанию. Пред-
мет –  вещество, которое несет на себе отпечаток, 
след человека, его мыслей и чувств, замыслов 
и планов. Он –  носитель индивидуального «Я» ли-
бо коллективного «Мы». До контакта с человеком 
вещество природы несло в себе только собствен-
ную мощь и энергию, но после контакта оно до-
полнительно получило человеческую энергию, его 
переконструировали, создали между элементами 
новые структурные связи. «Вещь» –  одушевлена, 
«вещь» как освоенный предмет, «предмет» –  не-
освоенная вещь (Хайдеггер). В связи с этим про-
цессы опредмечивания и овеществления. «Опред-
мечивая себя, человек овеществляет материю, 
фиксирует в ней себя и свою жизнь» [7]. Вещь –  
опредмеченное желание, а желание всегда экс-
травертно (рис. 4).

Рис. 4. Человек как арт-объект

Восстание народа против власти –  это восста-
ние вещей, точнее их нехватки. Революция интел-
лигенции, свергающая старый строй, это восста-
ние идей.

М. Мерло- Понти отметил: Вещи инкрустирова-
ны в плоть тела и составляют часть его полного 
определения [8].

Быт вещественный он мелок и непритязате-
лен. Однако словно Моська способен и слона вве-
сти в недоумение. Действительно, на чем держит-
ся и всегда держалась власть –  во всех странах 
и эпохах? На том, что народ молчит и не бунтует 
против своих буржуев. Мало того, готов кровь про-
ливать против чужих. А когда он так ведет себя? 
Когда он сыт, обут, одет, когда у него есть непло-
хое жилье, зарплата, когда он может оплатить все 
свои счета и услуги. Но ведь это мы и называем 
бытом.

Быт приобретает глубокое историческое и гео-
политическое звучание. За счет чего США господ-
ствуют во всем мире, перетягивает на свою сто-
рону страны и целые континенты? Америка притя-
гательна более сытой, интересной и комфортной 
жизнью. Молодежь с удовольствием воспринимает 
американские ценности и стандарты потому, что 
они закручены на свободу в достижении лучшей 
жизни и возведении в культ вещизма. Американ-
ский быт –  всемирный магнит. Комфортный быт –  
историческая универсалия, которая управляла хо-
дом политики, причинами вой н и конфликтов, на-
правляла потоки мигрантов, определяла воспита-
ние и социализацию, повседневную жизнь людей. 
Быт стоит в центре человеческого мироздания, 
ибо это непритязательное на вид словечко опре-
деляет судьбы мира и кроет в себе глубокую тайну.

Философия быта –  это философия мира, 
а не вой ны. Мир во всем мире –  глобальное усло-
вие процветания спокойной жизни и налаженно-
го быта. Быт еще имеет очень четкую гендерную 
прописку –  женскую. Женщина рожает детей, вьет 
уютное гнездышко, обустраивает быт и руководит 
повседневной жизнью. Стихия эмансипированной 
женщины –  шопинг по магазинам. Стихия мужчи-
ны –  вой на в окопах и атаки на врага. Из мирных 
занятий –  возиться в гараже и водить машину. 
И все ради обслуживания и защиты своей семьи, 
где балом правит Она.

Вещь –  это Что-бытие (эссенция), чтойность, 
нечто, полезное для человека, созданное им. Не-
сознанное, возникшее случайно нечто вещью 
не является.

Материально ответственное лицо –  специалист 
по бытовым объектам, предметам и вещам.

Философия бытия и философия быта –  вещи 
не совместимые. Философия –  наука о то, как ду-
мать, ничего не делая, а быт –  искусство как де-
лать, ни о чем не думая.

Философия вещи и философия вещизма –  
в основе повседневности (рис. 5).
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Рис. 5. Опылять могут не только пчелы и бабочки, 
но также мужики и бабушки

Житейская философия истинного байкера (мо-
тоциклиста) покоится на трех китах –  культ байка, 
бунтарский дух и братские узы.

Житейская философия учит нас, что своя 
рубашка, как известно, ближе к телу; все плохое 
приходит слишком рано, все хорошее –  слишком 
поздно; если человек здоровается с вами по не-
скольку раз в день, значит, он от вас чего-то хочет; 
женившись за пару месяцев, разводиться будешь 
годами; никогда не бывает так плохо, что не может 
стать хуже; не надо огорчаться из-за людей, кото-
рые возненавидели тебя из-за того, что ты однаж-
ды был плохим; не вступай в игру, правил которой 
ты не знаешь.

Наивной картине мира, как и наивной филосо-
фии, свой ственна внутренняя противоречивость: 
в ней могут уживаться мифы разных степеней 
аккультурации индивида (вытирать нос платком 
или рукой, переводить пословно или по правилам 
трансформаций и т.п., употребление которых как 
действенных стереотипов не жестко определено, 
а ситуативно), более того, мифологемы по своей 
сути взаимодополнительны [9].

Во всех сферах науки, искусства, мастерства 
и ремесла никогда не сомневаются, что для того, 
чтобы овладеть ими, необходимо потратить зна-
чительное количество труда на обучение и подго-
товку. Что же касается философии, то, напротив, 
до сих пор распространено мнение, что, хотя каж-
дый человек, имеющий глаза и пальцы, не в со-
стоянии сделать обувь, если у него есть только 
кожа и колодка, все же каждый сразу понимает, 
как философствовать и выносить суждения о фи-
лософии просто потому, что он обладает критери-
ем для этого в своем естественном разуме. –  Г. 
В. Ф. Гегель, Феноменология духа

Human Object –  Человеческий Объект, человек 
как объект. Human- Object Interaction (HOI), human- 
object interactions. Academic researchers treat hu-
mans as research subjects and market researchers 
treat humans as objects. Человек как объект –  это, 
во-первых, нетронутая природа, подчиняющаяся 
инстинктам, нейронным сетям и генетической про-

грамме, во-вторых, тронутая социализацией суб-
станция (hand-object, hand-made), некий арт-объ-
ект, созданный мозгами –  своими и чужими –  
и руками –  своими и чужими –  людей (общества. 
В первом случае это –  тело как реальный физи-
ческий объект, которым манипулируют, изобража-
ют и понимают как место, где внутренняя чувстви-
тельность встречается с внешней формой (рис. 6).

Рис. 6. Человек –  творец человека

Self-objectification is when people view themselves 
as objects for use instead of as human beings. Само-
объективация –  это когда люди рассматривают се-
бя как объекты для использования, а не как люди. 
Одно дело, когда другие рассматривают вас в ка-
честве объекта, в том числе манипуляции, другое –  
когда вы сами считаете себя объектом со стороны 
манипуляции собой. Как относится к вам хирург, 
когда проводит операцию? А вы сами?

Вещевая мишура –  магнитики, куклы, этикет-
ки, почтовые марки, коллекционные монеты, фар-
форовые статуэтки, слоники, пупсики и куколки, 
бусики, ленточки, коробочки и шкатулки, игрушки, 
значки, наклейки, различные аксессуары и тому 
подобные бретельки.

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) –  
цифровое существование нецифровых сущно-
стей, маски реальности, симулякры –  представля-
ет собой глобальную вычислительную сеть, соби-
рающую и распределяющую информацию о лю-
бых событиях в мире через интерфейсы, датчики, 
компьютеры, айфоны и другие источники данных. 
Примеры устройств интернета вещей включают 
умные мобильные телефоны, умные холодильни-
ки, умные часы, фитнес- трекеры, умные пожар-
ные сигнализации, умные дверные замки, умные 
велосипеды, медицинские датчики, умные систе-
мы безопасности, а также виртуальные помощ-
ники, такие как Alexa и Google Home. Технологии 
IoT используют в промышленности, сельском хо-
зяйстве, ритейле, здравоохранении, энергетике 
и управлении жизнью города. Так что несмотря 
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на несерьезное с виду название интернет вещей 
не о мебели, посуде и одежде. Он –  о нашем не-
далеком будущем, ибо речь идет о повышении 
повседневного уровня комфорта и улучшение ка-
чества жизни: обогрев дома из автомобиля, ма-
газины и даже примерочные- онлайн. Умный дом, 
дроны для прогноза климатических изменений, 
интернет- медицина, беспилотные автомобили, 
фитнес- браслеты, умные имплантаты, умные пар-
ковки и логистика целого города –  таков неполный 
репертуар Io T.
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EVERYDAY LIFE, OBJECT AND THING

Kravchenko A. I.
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The things a person wears are a suit, accessories, keys, a wallet, a 
comb, a makeup kit, perfume, writing utensils, a notebook, and oth-
ers. The things a person surrounds himself with are watches, dish-
es, carpets, storage containers, kitchen equipment, lamps, house-
hold appliances, tools, communication equipment, television, audio, 
and video equipment, and a personal computer. They constitute 
household items that express the everyday side of a person’s ex-
istence. Shopaholism concerns the accumulation of the former, and 
collecting concerns the latter. Things impose a manner of behavior 
on us, arousing passions and dreams. But we cannot impose any-
thing on things, although we know how to change them.

Keywords: everyday life, object, thing, philosophy of being, philos-
ophy of everyday life, Internet of things.
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Роль публичных досуговых мероприятий в контексте российской 
и региональной идентичности современной России
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Статья посвящена исследованию организации досуга и досу-
говых мероприятий в российском социуме. Статья поднимает 
вопрос о множественности трактовок понятия «досуг», опре-
деляя его как свободное время, не занятое работой, а также 
как процесс социальной организации этого времени. Также 
рассматриваются публичные досуговые мероприятия как зна-
чимые социальные явления, способствующие формированию 
идентичности в современном российском обществе.

Ключевые слова: досуг, идентичность, свободное время, пу-
бличные досуговые мероприятия

Организация досуга и досуговых мероприятий 
в российском социуме является не автономным 
явлением, а тесно связанным с другими формами 
жизнедеятельности, такими как организация быта, 
религиозная деятельность, торговля, социально- 
политические процессы, формирование россий-
ской и региональной идентичности в современ-
ной России и т.д. В исторической ретроспективе 
наиболее отчетливо можно проследить различия 
в организации досуговой деятельности в специа-
лизированном культурном центре, таком как те-
атр, картинная галерея, зал для проведения кон-
цертов и т.д., а также в неорганизованном про-
странстве, в качестве которого может выступить 
центральная площадь, иные творческие площад-
ки для проведения досуговых мероприятий. Досу-
говая деятельность при этом происходит попутно 
с основной целью, с другим значимым процессом.

Отличительной функциональной чертой фор-
мата организации культурного досуга в качестве 
средств формирования российской и региональ-
ной идентичности в современной России мож-
но выделить его эмоциональную окрашенность, 
которая позволяет сопереживать происходяще-
му на сцене, в рамках представления, выступле-
ния отдельных коллективов. Кроме того, досуго-
вая сфера предоставляет субъекту шанс получать 
удовольствие от занятия любимым делом, а также 
организовывать встречи с интересными собесед-
никами, посещать культовые места и быть соу-
частником знаменательных для человека событий 
[1, c. 24].

Нужно сказать, что понятие «досуг» имеет мно-
жество разных трактовок. В обобщенном виде 
можно сказать, что досугом можно назвать время, 
которое не занято рабочим процессом, т.е. сво-
бодное время, которое есть в распоряжении че-
ловека, включающее в себя развлечения, хобби, 
а также занятие любимым делом. С другой сторо-
ны, досугом можно назвать процесс социальной 
организации освободившегося свободного време-
ни, которое можно потратить на проведение раз-
личных форм досуга.

В контексте нашего исследования отметим, что 
досуг следует рассматривать как сферу прояв-
ления нерегламентированного (свободного) про-
цесса организации поведения человека, который 
предполагает возможность выбрать формат орга-
низации отдыха, а также целенаправленность до-
сугового процесса. Целенаправленность предпо-
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лагает различные формы досуга –  игра, креатив-
ное творчество, общение, искусство, развлечение 
и т.д.

Публичные досуговые мероприятия в качестве 
средств формирования российской и региональ-
ной идентичности в современной России можно 
обозначить как весьма значимые явления в обще-
ственной жизни государства. Однако на данный 
момент нет единого, принятого всеми определе-
ния термина «публичное мероприятие», а также 
универсальная классификация таких форм орга-
низации досуга, т.к. они достаточно разнообразны 
по форме и смысловому содержанию.

Исторически известно, что словосочетание 
«публичное мероприятие» происходит от слово-
сочетания «массовое действие», т.е. такая форма 
организация деятельности, которая связана с мас-
совым зрелищем, в котором принимают участие 
достаточно значительное число людей, как испол-
нителей, так и зрителей.

Т. П. Ванченко отмечает, что после прихода 
в России к власти большевиков, с 1917 года спектр 
массовых досуговых мероприятий существенно 
расширился. К стандартным формам добавились 
новые форматы, такие как представления на го-
родских улицах и массовые театрализованные ше-
ствия и другие подобные форматы. В итоге, новые 
формы привлекали внимание горожан, а также со-
бирали десятки тысяч зрителей и не меньшее чис-
ло участников подобных мероприятий. Более того, 
указанные мероприятия приковывали внимание 
не только советских городских жителей, но и за-
рубежных гостей, которые попадали на подобные 
представления и становились свидетелями подоб-
ных форм организации досуга горожан [2, c. 18].

В. П. Курбатов считает публичную форму ме-
роприятий организованной, либо санкциониро-
ванной, либо не санкционированной формой дей-
ствий со стороны достаточно больших социальных 
групп, которые хотели бы удовлетворить потреб-
ности в политическом, экономическом, досуговом 
и иных материальных аспектах, а также в плане 
духовного развития человека и общества в целом 
[3, c. 173].

М. Г. Гагач определяет городское публичное до-
суговое мероприятие как форму организованного 
действия (либо совокупность явлений обществен-
ной жизни), при котором задействованы большие 
массы населения с целью удовлетворения интере-
сов трудящихся, их досуговых, духовных, физиче-
ских и иных форм потребностей, которые проявля-
ются в реализации социальных практик общения, 
а также выработке единых социальных установок, 
как личности, так и коллективов, общества в це-
лом [4, c. 133].

К. Г. Прокофьев, анализируя формат проведе-
ния публичных городских мероприятий приходит 
к выводу, что подобные формы представляют со-
бой активность горожан, которые ее проявляют 

в общественных местах для выражения коллек-
тивного мнения по разнообразным вопросам об-
щественной жизни, а также эмоционального и ду-
ховного развития личности, гармоничного сочета-
ния духовного и материального аспектов [5, c. 22].

В итоге, многие из представленных дефиниций 
говорят о публичных мероприятиях с точки зрения 
правовой формы организации. Данные определе-
ния напрямую отсылают к обязательному согла-
сованию этих мероприятий, а также организации 
внимания к подобным проявлениям гражданских 
инициатив. При этом, к примеру, Е. А. Татаринцева 
говорит о том, что в определенных случаях пра-
вомерность и целенаправленность действий боль-
ших групп населения происходит на основе обы-
чаев и традиций. В качестве примера автор приво-
дит традиционные религиозные праздники, такие 
как Курбан- байрам у мусульман, либо Рождество 
или Пасха у православных христиан. В этих меро-
приятиях принимают участие как истинно религи-
озные люди, так и индивиды, которые к религии 
не имеют никакого отношения и приходят на дан-
ные мероприятия в силу дани традиции, и это так-
же показательно в плане организации досуга [6, 
c. 94].

Для более полного рассмотрения организации 
публичных досуговых мероприятий следует оста-
новиться на классификациях таковых, которые 
приняты в современной отечественной науке.

Н. И. Учайкина, исходя из характера деятельно-
сти человека в процессе организации досуга, вы-
деляет следующие его формы в качестве средств 
формирования российской и региональной иден-
тичности в современной России:

1) досуг активной направленности, в который 
входят:
– креативная деятельность;
– процессы обучения и самообразования инди-

вида;
– культурный формат потребления как индивиду-

ального порядка (чтение художественной, на-
учной литературы, журналов и т.д.), так и мас-
сового характера (посещение кинотеатров, по-
ход в музей, на театрализованную постановку 
и т.д.);

– досуговые практики, которые сопряжены с за-
нятием спорта, ведением здорового образа 
жизни (спортивные мероприятия, туристиче-
ские маршруты и иные формы физического 
развития человека);

– досуговые практики исходя из увлечений чело-
века, его хобби, важных интересов;

– занятия, которые проявляются в организации 
досуга с семьей, в игровой форме с детьми 
и т.д.;

– встречи с друзьями, одноклассниками, одно-
группниками, старыми приятелями и процесс 
общения, который сопровождает подобный 
формат организации досуга;
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2) досуг пассивной направленности, в который 
включается пассивный отдых в форме релаксации 
или расслабления;

3) затраты времени на досуг, сопряженные 
с формами девиантного поведения, которые свя-
заны с потреблением запрещенных препаратов, 
распитием спиртных напитков, развратными фор-
мами действий со стороны человека и т.д. [7, c. 
22].

В рамках организации досуговой деятельности 
отдых может быть активным и пассивным. Актив-
ный отдых предполагает активность, направлен-
ную на разнообразные формы духовного и физи-
ческого развития, смена форм с одной на другую. 
Пассивный отдых можно охарактеризовать как 
состояние релаксации, покоя, который позволяет 
снять духовное и моральное напряжение, напри-
мер, после тяжелой трудовой недели или серьез-
ного заболевания человека.

На данный момент организация публичных до-
суговых мероприятий в качестве средств форми-
рования российской и региональной идентичности 
в современной России ведется по следующим на-
правлениям:
– досуговая деятельность, которая направлена 

на формирование форм гражданской иници-
ативы, а также проявлений социальной ответ-
ственности в различных формах и форматах;

– мероприятия, которые способствуют профи-
лактике экстремизма в молодежной среде 
и профилактике форм девиаций, девиантного 
и делинквентного поведения среди подрастаю-
щего поколения молодых россиян, граждан на-
шей страны;

– социальное и культурное противостояние дея-
тельности сектантских образований и сомни-
тельных религиозных течений новой социаль-
ной направленности;

– досуговая организация социального простран-
ства в сфере образования и повышения культу-
ры наших соотечественников;

– досуговая деятельность, которая направлена 
на удовлетворение потребностей в физиче-
ском и духовном развитии;

– особые формы массовых мероприятий, кото-
рые направлены на социально- культурное раз-
витие по восстановлению форм межличностно-
го общения, контактов между группами людей 
разной направленности;

– формирование системы диалога культур, 
межэнтического общения с целью гармониза-
ции межнациональных отношений, снижения 
социальной напряженности [4, c. 133].
М. В. Шмырев предлагает классифицировать 

функции и проявления публичных досуговых ме-
роприятий в качестве средств формирования рос-
сийской и региональной идентичности в совре-
менной России в следующих формах:

– мероприятия увеселительной направленности 
(разнообразные концерты ко дню города, зна-
чимым датам, таким как День победы –  9 мая, 
день независимости –  12 июня и т.д.);

– мероприятия спортивной направленности (мас-
совые городские мероприятия, которые на-
правлены на развитие массового спорта и здо-
рового образа жизни, такие как Кросс наций, 
разнообразные марафоны и спортивные забе-
ги);

– мероприятия, которые отражают традиции 
и менталитет народа (сюда автор относит отме-
чание масленицы, рождественские и пасхаль-
ные богослужения в больших городских хра-
мах);

– локальные городские мероприятия в микро-
районах города (например, креативные высту-
пления местных танцевальных и фольклорных 
коллективов, досуг пожилых в парках культуры 
и отдыха и т.п.);

– мероприятия, которые связаны с празднова-
нием крупных дат в истории страны и города 
(750-летие Москвы, 60-летие Победы в Вели-
кой Отечественной вой не 1941–1945 гг. и т.д.) 
[8, c. 69].
В содержательном плане организация публич-

ных досуговых мероприятий сочетает в себе ряд 
компонентов. Выделим наиболее востребованные 
из них:
– удобный формат неформального общения на-

селения в рамках массовых мероприятий в го-
роде. Особенно это актуально для небольших 
провинциальных городов, в которых многие 
знают друг друга в лицо и такие формы органи-
зации досуга позволяют встретить старых дру-
зей, знакомых и т.д.;

– формирование здорового духа, здорового об-
раза жизни за счет подвижных игр, отдыха 
в лоне природы и т.д.;

– интеллектуальную деятельность, когда при 
проведении массовых городских мероприятий 
проводятся конкурсы на эрудицию, ловкость, 
знание истории родного края и т.д.;

– социально- активную деятельность, когда меро-
приятия увеселительного характера сопрово-
ждаются сбором средств для лечения, напри-
мер, онкологических больных, детей и т.п.
Среди показателей эффективности организа-

ции досуговой деятельности можно выделить сле-
дующие аспекты:
– рейтингование по степени популярности раз-

ных форм организации городского досуга, пу-
бличных мероприятий;

– вовлеченность населения в массовые город-
ские мероприятия, их живой отклик на происхо-
дящие процессы;

– качество организации самих публичных досуго-
вых мероприятий, от успеха которого зависит 
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повторный успех подобных действий в буду-
щем;

– формат социального и культурного развития, 
которое дает то или иное массовое мероприя-
тие (бережное отношение к природе, повыше-
ние эрудиции, спортивные достижения и т.д.);

– достаточно важным представляет четкое обо-
значение цели –  для чего массовой досуговое 
мероприятие проводится в городе, какие зада-
чи при этом решает.

– степень социально- культурной развитости ин-
дивида (отношение к природе, к другим людям, 
к самому себе) [9].
При этом при организации публичных досуго-

вых мероприятий, особенно в полиэтнической сре-
де национального субъекта РФ, нужно учитывать 
особенности менталитета, сложившиеся традиции 
разных этносов и народов, проживающих на тер-
ритории региона, в городском пространстве, что-
бы неумышленного не задеть национальные чув-
ства, религиозные мотивы и иные латентные фор-
мы потенциальной конфликтности и этнического 
разнообразия на определенной территории.

Таким образом, проанализировав функции 
публичных досуговых мероприятий в качестве 
средств формирования российской и региональ-
ной идентичности в современной России, выделим 
следующие характерные особенности.

1. Публичное досуговое мероприятие можно 
определить, как форму организованного действия 
(либо совокупность явлений общественной жиз-
ни), при котором задействованы большие массы 
людей с целью удовлетворения их досуговых, ду-
ховных, физических и иных форм потребностей, 
которые проявляются в реализации социальных 
практик общения, а также выработке единых со-
циальных установок, как личности, так и коллек-
тивов, общества в целом.

2. Главная проблема при классификации пу-
бличных досуговых мероприятий в качестве 
средств формирования российской и региональ-
ной идентичности в современной России заклю-
чается в том, что слишком много сопутствующих 
факторов приходится учитывать при определении 
оснований классификации, соотнесения меропри-
ятия к той или иной форме. Таким образом, мно-
гие мероприятия несут в себе разнообразные цели 
и задачи, что подразумевает возможность отнесе-
ния их к разным формам организации культурно- 
досуговой деятельности.
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THE ROLE OF PUBLIC LEISURE ACTIVITIES IN THE 
CONTEXT OF THE RUSSIAN AND REGIONAL IDENTITY 
OF MODERN RUSSIA
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The article is devoted to the study of the organization of leisure and 
leisure activities in Russian society. The article raises the issue of 
the multiplicity of interpretations of the concept of “leisure”, defining 
it as free time not occupied by work, as well as a process of social 
organization of this time. Public leisure events are also considered 
as significant social phenomena that contribute to the formation of 
identity in modern Russian society.
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Теория аномии в настоящее время переживает всплеск инте-
реса к себе со стороны научного сообщества. Статья позво-
ляет обозначить донаучные истоки различных теорий аномии 
и проследить их влияние на социологическую и философскую 
мысль в последующие века. Использование слова «аномия» 
в художественной и философской мысли предвосхитило зна-
чительную часть современных социологических и криминоло-
гических интерпретаций аномии как социального феномена. 
Научные интерпретации, которые пережили настолько дли-
тельную проверку временем, следует признать соответству-
ющими действительности. Одним из наиболее значительных 
выводов исследования является определение важной роли по-
нимания аномии как состояния личности, которое исторически 
предшествовало определению аномии как массового социаль-
ного феномена. При этом систематическая разработка поня-
тия аномии в древнегреческой философии и в христианских 
религиозных текстах начинается с исследований социальной 
аномии и только в последствии приходит к изучению аномии 
личности. В донаучный период анализа аномии не только обо-
значаются социальные феномены аномии личности и аномии 
общества но и предпринимаются попытки осмысления соци-
альных причин возникновения и того и другого явления. Этот 
вывод позволяет утверждать, что донаучный период осмысле-
ния аномии интересен для изучения развития различных со-
циологических теорий аномии и как творческий источник для 
синтеза теорий аномии общества в постцифровой период.

Ключевые слова: аномия, аномия личности, ценности, теория, 
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Введение

Анализ публикаций показывает, что отечественны-
ми учеными не проводились достаточно глубокие 
исследования определения аномии в донаучный 
период. Вероятно, такая задача не считается важ-
ной для социологической науки. Отечественные 
ученые проводили только фрагментарные иссле-
дования использования понятия «аномия» древ-
негреческими мыслителями [6]. При этом зачастую 
трудно сказать в какой степени идеи современных 
социологов могли быть вдохновлены античными 
авторами. Социолог Тирьякян иронично отмечал, 
что подобные вопросы можно считать «детективной 
историей социологии» [18]. При этом если мы об-
наруживаем сходные интерпретации понятия «ано-
мия», которые использовались и в железном веке, 
и в постцифровую эпоху, мы можем смело утвер-
ждать, что обнаружили сущностные характеристики 
аномии, проверенные тысячелетиями.

Генезис аномии в художественных 
и философских текстах

Начало разработки понятия «аномия» было положе-
но философами и авторами религиозных текстов, 
которые говорили на греческом языке. По сути по-
нятие «аномия» было для них словом разговорно-
го языка [11]. Анализ древних текстов показывает, 
что феномен социальной аномии воспринимался 
ими как кризис, который потрясает стабильное об-
щество и со временем разрешается. Само понятие 
«anomos» образовано от греческого слова «nomos» 
(закон) и отрицательной частицы «a». При изучении 
этимологии понятия «nomos» важно брать в расчет, 
что изначально это понятие использовалось для 
обозначения социальных норм поведения (если вы-
ражать это современным языком). В последствии 
с середины 5 века до н.э. понятие «nomos» начинает 
использоваться в узком значении, обозначая закон 
в юридическом смысле [14].

Впервые понятие «аномия» (anomos; ἄνομος) 
в форме прилагательного использовал Гесиод 
в своем произведении «Теогония» (7 век до н.э.). 
Этим понятием Гесиод характеризует титана Ти-
фона, который является ужасным, высокомерным 
и нарушающим все правила поведения в обще-
стве.

В последствии в период 6–5 веков до н.э. поня-
тие «аномия» употребляется как прилагательное 
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для характеристики противозаконных и антисоци-
альных качеств персонажей древнегреческой ми-
фологии.

В этот период драматург и трагик Софокл, 
а также публицист и ритор Исократ характеризо-
вали персонажей древнегреческой мифологии, 
таких как Кентавр и минотавры как аномичных, 
что означало использование ими своей мощи для 
совершения жестокости и беззакония. Афинский 
драматург Еврипид осмысливал аномию в диа-
логах своих героев и демонстрировал, что причи-
ной аномии является жестокость самой жизни как 
объективного феномена. Эта причина существует 
всегда и не является социально конструируемой. 
Важным вкладом Еврипида является то, что он 
подверг сомнению божественное происхождение 
законов и социальных норм, а также усомнился 
в их справедливости.

Если Софокл, Исократ, Еврипид трудились 
в Афинском полисе, то трагик и драматург Эсхил 
работал в городе Элефсисе. Он характеризовал 
как аномичных отдельных богов, поведение кото-
рых резко отличалось от поведения остальных бо-
гов и было беззаконием.

В этот начальный период осмысления социаль-
ного феномена аномии она воспринимается как 
состояние отдельного индивида, которое не явля-
ется следствием каких-либо социальных процес-
сов [14]. В современной социологии последовате-
лем этой линии можно считать Роберта Макайве-
ра, который полагал, что некоторые люди могут 
впасть в состояние аномии в любой период исто-
рии.

Если подвести промежуточный итог исполь-
зования слова «аномия» в первые века развития 
древнегреческой художественной и философской 
литературы то это слово использовалось для ха-
рактеристики поведения индивидов в трех смыс-
лах –  бесчеловечность, безбожие и несправедли-
вость.

В период с 7 по 5 века до н.э. аномия интер-
претировалась преимущественно образно в фор-
ме художественной метафоры. Можно уверенно 
утверждать, что многие античные интерпретации 
аномии соответствуют пониманию этого феноме-
на современными социологами и криминологами 
[12]. И хотя в настоящее время аномия изучается 
конкретными науками следует признать, что ин-
терпретация аномии при помощи художественных 
образов сохраняет определенный эвристический 
потенциал [3].

Пятый век до н.э. ознаменовался рядом кризи-
сов в социальной, экономической и политической 
жизни древнегреческого общества. Это обстоя-
тельство заставило многих мыслителей пересмо-
треть свои взгляды на природу власти и социаль-
ного строя. Софисты начали использовать слово 
«аномия» как существительное и заложили осно-
ву для нового социально- политического дискурса 

где «обсуждение аномии в Греции 5 века до н.э. 
отражает не только несостоятельность традицион-
ных норм поведения, но и свидетельствует о си-
стематических усилиях трагиков, историков и фи-
лософов, направленных на то, чтобы найти реше-
ние социальных проблем современной им эпохи» 
[12, с. 47]. Одной из конкретных причин появления 
данного дискурса стала реформа афинского арео-
пага в 462–461 годах до н.э.

В это же время Геродот впервые использовал 
понятие «ценность» в форме существительного. 
Геродот начал употреблять его при описания со-
стояния мидийцев после утраты их государством 
независимости. В итоге мидийцы ощущали ано-
мию как хаос и отсутствие законной власти, что 
привело их к решению принять монархический 
строй. «Понятие «аномия» по Геродоту означа-
ет, что даже если законы и обычаи существуют, 
то это не гарантирует, что люди будут их уважать 
и соблюдать. В этом состоянии законы в целом 
мало соблюдаются, люди презирают закон» [12, 
с. 41].

Понятие «аномия» использовалось также в тру-
дах Фукидида при анализе им Афинской истории. 
Фукидид утверждал, что демократия сформирова-
лась в Афинах очень быстро и это обстоятельство 
не позволило афинскому обществу выработать 
необходимые нормы и ценности политического 
поведения, что привело к развитию аномии в об-
ществе. По сути Фукидид первым привнес в тео-
рию аномии фактор скорости социальных процес-
сов. Далее согласно Фукидиду аномия усиливает-
ся в связи с эпидемией чумы в 430 г.д.н.э. Окон-
чательному закреплению использования слова 
«аномия» (anomia) как существительного способ-
ствовали работы Исократа, который употреблял 
его для описания поведения спартанцев, демон-
стрировавших презрение к законам.

В целом несмотря на то, что к 5 веку д.н.э. поня-
тие аномия активно употребляется древнегрече-
скими мыслителями целостного и последователь-
ного дискурса аномии не возникает. Понятие ано-
мия используется при осмыслении естественных 
законов природы (physis; φύσις) или при осмысле-
нии социальных закономерностей (nomos; νόμος), 
которые могут иметь как естественное так и ис-
кусственное происхождение [2, с. 36]. Оба рассмо-
тренных аспекта осмысливалась софистами, ко-
торые связывали следование законам с вопроса-
ми свободы и справедливости. Обозначенная со-
фистами постановка проблемы аномии является 
крайне актуальной и в настоящее время [15, с. 1].

Среди софистов можно особо отметить Гиппия 
Элидского и Антифона Афинского которые при-
шли к выводу, что справедливость более, возвы-
шенное, широкое и универсальное понятие чем 
закон, который может ограничивать справедли-
вость. Таким образом у индивида есть право нару-
шать несправедливый закон.
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Диаметрально противоположную трактовку ро-
ли закона в обществе предлагали Платон, Прота-
гор и Сократ, которые понимали закон как непре-
ложный императив. Безусловное соблюдение за-
конов и вера в правосудие для данных философов 
являлось основой стабильности общества. В то же 
время сомнение в справедливости законов могли 
положить начало конфликтам и потрясениям в об-
ществе. Сократ также полагал, что гражданин по-
лиса должен следовать законам даже если это 
противоречит его личным интересам поскольку 
законы «воплощают принципы справедливости» 
[12, с. 53]. Платон даже больше чем Скорат на-
стаивал на соблюдении законов, которые по его 
мнению были получены людьми а не созданы ими 
[4]. Аномию Платон понимал как отсутствие соци-
альных норм и законов, несправедливость, чудо-
вищные и жестокие желания людей, хаос, который 
приводит к негативным последствиям.

Если для Платона аномия была по сути сино-
нимом метафизического зла то для софистов ано-
мия была частью социальных условий. По мнению 
софистов преодолеть аномию возможно при по-
мощи практических мер.

Софисты написали фундаментальный фило-
софский труд «Ямвлих анонимный» «Anonymus 
Iamblichi» [8; 16] в котором вводится понятие «ено-
мия» (εὐνομία; eunomía), обозначающее состояние 
соблюдения индивидами социальных норм и за-
конов общества. По убеждению авторов Ямвли-
ха анонимного аномия для общества вредна и не-
естественна «закон и справедливость управляют 
людьми, пребывая в неизменном состоянии, либо 
исчезая, поскольку они постоянны по своей при-
роде» [7, с. 109]. В то же время еномия является 
естественным и неизменным состоянием обще-
ства.

Аномия Платона является наивной трактовкой, 
поскольку она буквально сосредотачивает в себе 
все пороки общества. При этом Платон не разде-
ляет аномию личности и социальную аномию, что 
характерно для современной социологии и явля-
ется дроблением единого по своей сути объекта. 
Для античных интерпретаций аномии личности ха-
рактерно, что они описывают внешние проявле-
ния личности но не затрагивают внутриличност-
ные процессы. Следует помнить, что а античности 
не было понятия «девиация» а потому аномия мог-
ла трактоваться шире чем в настоящее время.

Аномия в христианских текстах

После трудов Платона понятие «аномия» посте-
пенно исчезает из философского дискурса и при-
влекает к себе интерес теологов. Началом разра-
ботки понятия «аномия» в теологии можно считать 
появление Септуаги́нты или Перевода семидесяти 
толковников –  собрания переводов Ветхого Завета 
на древнегреческий язык, выполненных в III–I веках 

до н.э. в Александрии. В Септуганите понятие «ано-
мия» упоминается 230 раз. Еще 120 раз встречает-
ся понятие «аномичный» [9, с. 619]. Если в текстах 
Септуганиты аномия понимается как нарушение 
Божественного закона, то в текстах Нового Завета 
на греческом языке понятие «аномия» отождест-
вляется с грехом. Подобная трактовка шире чем 
понимание нарушения Божественного закона в юри-
дическом смысле поскольку она включает мысли, 
мотивы и чувства индивида. В Новом Завете аномия 
является следствием свободы воли. Для апостола 
Матвея понятие «аномия» является одним из наи-
более часто употребляемых (напр. Мат. 24:10–12, 
Мат. 7:21). В Новом Завете понятие аномия (в фор-
мах anomos; anomias) характеризует как состояние 
общества, так и отдельного человека [17].

Понимание аномии как нарушения объектив-
ного закона в Ветхом Завете полностью соответ-
ствует методологическим ориентациям социоло-
гического реализма. Реалистическое понимание 
аномии начинается с трудов Платона и позднее 
будет продолжено Дюркгеймом. В текстах Нового 
Завета предлагается номиналистическая трактов-
ка аномии как результата мыслей, чувств, интер-
претаций, которые появляются на уровне индиви-
да. Номиналистическая традиция истолкования 
аномии основана софистами и будет продолжена 
в трудах Жана- Мари Гюйо.

Дальнейшее распространение христианской 
религии и необходимость осмысления религиоз-
ных текстов способствовало изучению аномии 
в рамках теологии. Поскольку тексты Ветхого За-
вета изначально были написаны на древнем ив-
рите и арамейском языке актуализировался во-
прос об изначальном значении тех понятий кото-
рые обозначены в Септуганите словом «аномия». 
В текстах Септуганиты это греческое слово ис-
пользовалось для перевода с оригинала примерно 
двадцати слов, означающих зло, злобу, безбожие, 
несправедливость, нечестие, развращенность, 
и грех [10, с. 628]. Наиболее часто греческое поня-
тие «аномия» было использовано здесь для обо-
значения понятий «грех» и «несправедливость». 
В теологической среде возникли дискуссии о том, 
считать ли грех и несправедливость разными фе-
номенами или же одним.

Сторонники различия этих понятий утвержда-
ли, что аномию можно отнести только к неспра-
ведливости (незаконные действия, нарушение ду-
ховных принципов), в то время грех они обознача-
ют понятием «harmatia» (любое действие, несоот-
ветствующее письменным законам).

Разрешен этот спор был Филоном Алексан-
дрийским (25 до н.э. –  50 н.э.) который утверждал, 
что закон служит принципиальным разделением 
добра и зла, следовательно отсутствие закона 
(аномия) становится источником зла: беспорядка, 
лжи, непониманию социальных ролей. Аналогич-
ное понимание аномии можно обнаружить и в По-
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сланиях апостола Павла. Но для Павла закон яв-
ляется не императивом, который руководит пове-
дением, а императивом, позволяющим санкциони-
ровать поступки. Иначе говоря, только аномичный 
человек нуждается в законе, человек же доброде-
тельный может обойтись без закона (яркий при-
мер Послание апостола Павла Римлянам 2:12–16).

В конце периода античности и начале сред-
них веков понятие аномия выходит из философ-
ского оборота и частично заменяется средневе-
ковым «iniquitas» (лат. беззаконие, чрезмерная 
суровость) [1, с. 197]. Мыслители религиозно- 
философского толка возвращаются к осмысле-
нию аномии в период английского ренессанса. 
Возвращение аномии в философский дискурс 
приводит к некоторой терминологической путани-
це, поскольку значение этого греческого понятия 
смешивают не только с уже упомянутым латин-
ским «iniquitas», но и с близкими по смыслу латин-
скими словами «anorma», «anormis», «anomalus», 
«anomus», «anormalus» [12, с. 66]. При переводе 
на английский понятия «anomos» и «anomalos» 
становятся: «anomy» (означает отсутствие зако-
нов), и «anomaly» (обозначает отклонение поведе-
ния от нормы).

Повторное обращение мыслителей к искон-
ному, греческому понятию «anomie» связано как 
с анализом библейских текстов на греческом язы-
ке теологами, так и с изучением трудов греческих 
философов эрудитами и гуманистами. Внутри 
этих двух интеллектуальных течений шли ожив-
ленные дискуссии, посвященные феномену ано-
мии. Если гуманисты обсуждали понятие anomie 
преимущественно применительно к человеческим 
законам и нормам поведения, то теологи применя-
ли его для описания поступков, нарушающих би-
блейские законы [5].

Теологи английского католического универси-
тета Реймса рассматривали аномию как несоот-
ветствие поведения индивида принятым в обще-
стве нормам. Понятие «аномия» для них обозна-
чало поведение ненормальное, но не наущающее 
библейский закон. Реймсисты применяли это по-
нятие, чтобы отличить обычный грех (отклоне-
ние поведения индивида от библейского закона) 
от смертного греха (нарушение библейского за-
кона индивидом, осознающим при этом суть и по-
следствия своих действий). Иного мнения придер-
живались пуритане, которые полагали, что люди 
склонны к греху по своей природе и все их дей-
ствия, не соответствующие нормам поведения, за-
крепленным в библейских письменных докумен-
тах, являются грехом (т.е. anomie). Для пуритан 
любой грех является смертным по определению.

Разрешением этого спора можно считать пози-
цию английского теолога Ричарда Хукера (1553–
1600), который полагал, что яростные споры меж-
ду кальвинистами и пуританами с одной стороны 
и католиками с другой вызваны непониманием то-

го, что разные виды законов регулируют различ-
ные области человеческого поведения [13, с. 186]. 
Теологи, согласно Хукеру, не различали нормы, 
регулирующие поведение людей в религиозной 
сфере, в сфере экономики и прочих сферах чело-
веческой жизни.

Заключение. Рассмотренные донаучные кон-
цепции аномии свидетельствуют о появлении ин-
терпретаций социальной аномии и аномии лично-
сти в глубокой древности. Если изначально ано-
мия считалась характерной чертой отдельных ин-
дивидуумов или результатом жизни в объективной 
реальности, то постепенно мыслители приходят 
к идее о зарождении аномии под влиянием соци-
альных процессов. Крайне интересно, что в антич-
ных текстах можно найти как реалистические так 
и номиналистические трактовки аномии. Антич-
ные авторы не соотносили аномию с целенаправ-
ленными действиями субъекта, как это происхо-
дит в современной социологии при интерпретации 
аномии как состояния бесцельности или одиноче-
ства. В донаучный период аномия воспринимает-
ся чаще всего как результат временных кризисов. 
Отдельную трактовку аномии можно наблюдать 
в Новом Завете, где аномия интерпретируется как 
результат морального выбора и отвергается идея 
о возникновении аномии под влиянием каких-либо 
объективных обстоятельств. В целом донаучные 
концепции аномии таят в себе существенный эв-
ристический и эпистемологический потенциал для 
теоретической социологии. Это особенно важно 
для русскоязычной научной литературы где ука-
занный вопрос практически никак не разработан.

Литература

1. Болотов В. В. Лекции по истории древней церк-
ви. Том 4. Петроград. Третья Государственная 
Типография. 1918. –  642 с.

2. Луковская Д.И., Разуваев Н. В. Учение досо-
кратиков о справедливости и законе // Вестник 
Санкт- Петербургского университета. 2015. Се-
рия 14, Право. № 3. С. 35–44.

3. Конанчук С.В., Плетнев А. В. Влияние эстетиче-
ского образования на самосознание человека 
в условиях современной социальной аномии // 
Вестник Орловского государственного универ-
ситета. Серия: Новые гуманитарные исследо-
вания. 2014. № 6. (41). С. 111–114.

4. Платон. Минос. Германия: Strelbytskyy Multime-
dia Publishing, 2017. –  29 c.

5. Плетнев А. В. Развитие аномии в религиозной 
сфере жизни постсоветского общества // Со-
временные исследования социальных про-
блем (электронный научный журнал). 2013. 
№ 4. С. 26.

6. Туркиашвили Ш.А., Горозия В. Е. Понятие ано-
мии и попытки его модификации. // Человек: 
соотношение национального и общечелове-



Социология № 12 2024

21

ческого. Выпуск 2. / Сб. материалов между-
народного симпозиума (г. Зугдиди, Грузия, 
19–20 мая 2004 г.) / под ред. В. В. Парцвания. –  
Санкт- Петербург: Санкт- Петербургское фило-
софское общество, 2004. –  C. 249–258.

7. Balot R. K. Greek Political Thought. Blackwell Pub-
lishing. 2006. –  368 p.

8. Cole A. T. The Anonymus Iamblichi and His Place 
in Greek Political Theory // Harvard Studies in 
Classical Philology. 1961. Vol. 65. p. 127–163.

9. Davison J. E. Anomia and the Question of an An-
tinomian Polemic in Matthew // Journal of Biblical 
Literature. 1985. Vol. 104. No. 4. Pp. 617–635.

10. Deflem M. From Anomie to Anomia and Anomic 
Depression: A Sociological Critique on the Use of 
Anomie in Psychiatric Research // Social Science 
and Medicine. Vol. 29 No. 5. p. 627–634.

11. Orru M. Anomie and social theory in ancient 
Greece // European Journal of Sociology. 1985. 
Vol. 26. Iss. 1. Pp. 3–28.

12. Orru M. Anomie: History and meanings. Mass., 
Winchester.: Allen & Unwin, 1987. –  210 p.

13. Orru M. Anomy and Reason in the English Renais-
sance // Journal of the History of Ideas. Vol. 47. 
No. 2. 1986. p. 177–196.

14. Ostwald M. Nomos and the Beginnings of the 
Athenian Democracy. 1st Edition. Oxford Univer-
sity Press. 1969. –  228 p.

15. Kerferd G. B. The Sophistic Movement. –  Cam-
bridge: Cambridge University Press. 1981. –  
196 p.

16. McKirahan R. D. Philosophy Before Socrates: An 
Introduction with Texts and Commentary 2nd Edi-
tion. Hackett Publishing Company. 2011. p. 419–
429.

17. Macintosh W. Paternoster R. Anomia or Liberal-
ism and Its Napoleonic Messiah: Comprising Facts 
from Contemporaneous History in Identification of 
the Principles, Person, and Kingdom of Antichrist. 
1866. p. 3.

18. Tiryakian E. A. A problem for the sociology of 
knowledge the mutual unawareness of Émile Dur-
kheim and Max Weber // European Journal of So-
ciology. 1966. Vol. 7. Iss. 2. p. 330–336.

THE GENESIS OF THE CONCEPT OF “ANOMIE” IN 
THE PRE-SCIENTIFIC PERIOD AND THE HEURISTIC- 
EPISTEMOLOGICAL POTENTIAL OF PRE-SCIENTIFIC 
INTERPRETATIONS OF ANOMIE

Pletnev A. V., Ignatieva O. A.
Saint Petersburg University of Ministry of Internal Affairs of Russia, St. 
Petersburg State University

The theory of anomie is currently experiencing a surge of interest 
from the scientific community. This article allows us to identify the 
pre-scientific origins of various theories of anomie and trace their 
influence on sociological and philosophical thought in subsequent 
centuries. The use of the word “anomie” in artistic and philosophical 
thought has anticipated a significant part of modern sociological and 
criminological interpretations of anomie as a social phenomenon. 
Scientific interpretations that have survived such a long test of time 

should be recognized as relevant to reality. One of the most signif-
icant conclusions of the study is the definition of the important role 
of understanding anomie as a state of personality, which historically 
preceded the definition of anomie as a mass social phenomenon. 
At the same time, the systematic development of the concept of 
anomie in ancient Greek philosophy and in Christian religious texts 
begins with studies of social anomie and only later comes to the 
study of personality anomie. In the pre-scientific period of anomie 
analysis, the social phenomena of personality anomie and society 
anomie are not only identified, but attempts are also made to under-
stand the social causes of both phenomena. This conclusion sug-
gests that the prescientific period of understanding anomie is inter-
esting for studying the development of various sociological theories 
of anomie and as a creative source for the synthesis of theories of 
anomie of society in the postdigital period.

Keywords: anomie, anomie of personality, values, theory, method-
ology.
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Влияние взглядов на гендерное равенство на репродуктивные намерения 
и поведение женщин

Чжао Ли Цзяфэн,
аспирант, Белорусский государственный университет
E-mail: zhaolijiafeng@gmail.com

В статье анализируется, как взгляды женщин на гендерное ра-
венство влияют на их репродуктивные намерения и поведение. 
Исследования показывают, что на социальном и культурном 
уровнях существует тесная связь между восприятием гендер-
ного равенства и решениями о рождении детей. Высокий уро-
вень гендерного равенства часто сопровождается тенденцией 
к более позднему возрасту рождения первого ребенка и сниже-
нию общего количества детей, что отражает приоритеты жен-
щин в отношении образования, карьеры и личного развития. 
В статье также рассматриваются социально- экономические 
факторы и обсуждается, как политика, направленная на под-
держку гендерного равенства, может повлиять на рождае-
мость. Представлены кросс- культурные исследования и ста-
тистические данные, демонстрирующие влияние гендерного 
равенства на репродуктивные намерения и фактическое пове-
дение женщин.

Ключевые слова: гендерное равенство, репродуктивные наме-
рения, репродуктивное поведение, социально- экономические 
факторы, образование, карьерное развитие, влияние полити-
ки, кросс- культурные исследования.

Introduction

The topic of gender equality and its influence on various 
aspects of women’s lives continues to be of significant 
importance across the globe. Gender equality encom-
passes the equal rights, responsibilities, and opportu-
nities for all genders in social, economic, political, and 
cultural contexts. One particularly relevant aspect of this 
issue is how perceptions of gender equality affect wom-
en’s fertility intentions and behaviors. Fertility decisions 
are influenced not only by individual pReferences but 
also by broader social and cultural norms that define 
gender roles and expectations.

The perception of gender equality often correlates 
with changes in family planning, the timing of child-
birth, and the total number of children women choose 
to have. In societies where gender equality is more es-
tablished, women may feel empowered to prioritize ed-
ucation, career growth, and personal development be-
fore starting a family. Conversely, in regions with lower 
levels of gender equality, traditional roles and expec-
tations may pressure women to marry and have chil-
dren at an earlier age. These differences highlight the 
complex relationship between gender perceptions and 
fertility- related decisions.

Research has shown that socio- economic factors 
such as education, employment opportunities, and ac-
cess to healthcare intersect with gender equality per-
ceptions, shaping women’s reproductive choices. For 
example, women who perceive greater gender equali-
ty often have access to better educational and career 
opportunities, which may lead to delayed childbear-
ing or a preference for fewer children. This reflects 
a broader trend in developed countries, where wom-
en’s increased participation in the workforce correlates 
with declining birth rates. On the other hand, in soci-
eties where gender equality is less advanced, wom-
en may face limited autonomy in making reproductive 
decisions, which can result in higher fertility rates and 
earlier motherhood.

This article seeks to explore the impact of gen-
der equality perceptions on women’s fertility inten-
tions and behaviors. By examining existing research 
and case studies from different cultural and socio- 
economic backgrounds, the article will provide a com-
prehensive analysis of the factors contributing to these 
reproductive decisions. Additionally, the long-term im-
plications of promoting gender equality on population 
growth and societal development will be considered. 
Understanding these relationships is crucial for devel-
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oping effective policies that support women’s rights, 
promote equality, and address demographic challeng-
es in various regions.

Gender Equality: Definition and Current 
Understanding

Gender equality refers to the equal rights, responsibil-
ities, and opportunities for individuals of all genders in 
every aspect of life. This concept emphasizes that men 
and women should not be the same but should have 
equal access to resources, opportunities, and decision- 
making processes. According to Patel (2014), gender 
equality involves ensuring that the interests and needs 
of all groups are equally considered, which helps in rec-
ognizing the diversity among women and men. Modern 
understanding goes beyond formal equality and focuses 
on addressing underlying societal structures that contrib-
ute to gender disparities. This includes acknowledging 
how entrenched gender norms impact various areas 
of life, such as education, employment, and access to 
healthcare [1].

The idea of gender equity is often integrated with 
gender equality to create more effective measures. 
While equality ensures that individuals are treated the 
same, equity acknowledges that different individuals 
start from different places and may require different 
resources to achieve the same outcomes. De Austria 
and Jaramillo (2014) emphasize that equity is crucial 
for achieving true equality as it addresses historical 
disadvantages that have disproportionately affected 
women. By incorporating equity- focused approaches, 
policies can help create a level playing field that em-
powers women to participate fully in economic and so-
cial life. This concept becomes especially significant in 
societies where traditional gender roles still dictate the 
opportunities available to individuals, reinforcing sys-
temic inequality  [2].

Cultural differences play a pivotal role in how gen-
der equality is perceived and implemented. In many 
cultures, deeply rooted traditions continue to shape 
expectations and responsibilities for men and women. 
Golovinov and Golovinova (2021) highlight that patri-
archal norms often result in women being viewed as 
subordinate, which impedes progress toward gender 
equality. Despite legal frameworks promoting equal 
rights, cultural resistance can limit the effectiveness 
of such measures. Conversely, more progressive so-
cieties have adopted comprehensive policies that en-
courage shared responsibilities in domestic and pro-
fessional spheres, leading to more balanced gender 
roles. However, challenges such as wage gaps and 
underrepresentation in leadership roles indicate that 
achieving gender equality is a continuous process re-
quiring persistent efforts  [3].

Policy initiatives remain a key driver in promot-
ing gender equality and addressing the social norms 
that perpetuate inequality. Legislative actions, such 
as anti-discrimination laws and quotas for female rep-

resentation, aim to dismantle structural barriers. How-
ever, the success of these policies can be inconsistent, 
influenced by socio- economic conditions and cultural 
attitudes. While some countries have made significant 
strides through active policy intervention, others still 
struggle with deep-seated biases that hinder progress. 
Effective gender equality policies must not only focus 
on equal treatment but also on creating environments 
where women and men can equally contribute to and 
benefit from development. This comprehensive ap-
proach can help bridge the gap between theoretical 
equality and practical outcomes, supporting a society 
where the capabilities of all individuals are fully recog-
nized and valued.

Theoretical approaches to studying the influence of 
gender equality on reproductive intentions

Theoretical approaches to understanding how gender 
equality influences reproductive intentions are root-
ed in various models that explain gender roles and 
decision- making processes. One primary framework 
is the gender equity theory, which postulates that 
the levels of gender equity within family- oriented and 
individual- oriented institutions significantly affect fertility 
behaviors. According to McDonald (2000), low levels 
of gender equity, particularly within the household, limit 
women’s ability to balance paid employment and family 
responsibilities, which can lead to reduced fertility rates. 
This theory suggests that as gender equity increases, 
especially in the labor market and education, women 
gain greater autonomy in making reproductive choic-
es, potentially leading to a more balanced approach 
to childbearing [4].

Another relevant theoretical approach involves the 
analysis of gender roles and how they impact fertil-
ity intentions. Raybould and Sear (2020) conducted 
a synthesis that highlighted how the division of labor 
within households influences reproductive behavior. 
They argue that women who face a “dual burden” of 
paid and unpaid labor tend to have lower fertility rates. 
However, when male partners actively participate in 
domestic tasks, women may feel more supported in 
pursuing larger families. This finding underscores 
the importance of shared domestic responsibilities in 
shaping fertility decisions [5].

Empirical studies further support the hypothesis 
that gender role attitudes significantly influence fertil-
ity intentions. Miettinen, Basten, and Rotkirch (2011) 
analyzed data from Finland and found that while tra-
ditional gender attitudes can increase fertility inten-
tions among men, more egalitarian views contribute to 
varied outcomes, reflecting complex interactions be-
tween gender equality and individual aspirations. This 
research indicates that gender equality in both public 
and domestic spheres plays a pivotal role in how re-
productive decisions are formulated, showcasing the 
need for policies that promote balanced gender roles  
[6].
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These theoretical perspectives highlight that gen-
der equity, defined by the distribution of responsibili-
ties and opportunities between men and women, can 
either facilitate or inhibit reproductive intentions de-
pending on the degree of support and societal norms. 
Understanding these theories provides insights into 
why women with varying perceptions of gender equal-
ity may make different choices regarding motherhood.

The Impact of Gender Equality on Reproductive 
Intentions and Fertility

Empirical studies have demonstrated significant correla-
tions between gender equality and fertility rates across 
different countries. Research conducted by Abdollah-
pour, Mansouri, and Khadivzadeh (2020) reviewed da-
ta from multiple nations and found that higher levels 
of gender equality are often associated with delayed 
childbearing and a reduction in the number of children 
per family. This study emphasized that the relation-
ship between gender equality and fertility is influenced 
by various economic, social, and cultural factors. In 
countries where gender equality is more pronounced, 
women have greater access to education and career 
opportunities, which often leads to postponing child-
birth and planning for fewer children. This shift reflects 
a broader trend in developed societies where women’s 
increased participation in the workforce correlates with 
lower fertility rates  [7].

Further, findings by Hong and Gilbert (2020) indi-
cate that while support for gender equality in family 
and work life is positively associated with higher fer-
tility rates, contradictions between societal expecta-
tions and personal attitudes can create cognitive dis-
sonance, impacting fertility decisions. In their compar-
ative analysis of 16 societies, they found that where 
women experience strong support for equality in both 
domestic and public spheres, fertility rates tend to sta-
bilize or increase. Conversely, in societies where gen-
der roles remain rigid and support for equality is incon-
sistent, women may face challenges balancing work 
and family life, leading to lower fertility rates. These 
insights suggest that gender equality must be holistic 
and supported at both the policy and societal levels to 
positively influence reproductive behavior [8].

Socio- Economic Factors and Their Connection to 
Gender Equality

Socio-economic factors play a significant role in shaping 
women’s reproductive intentions and decisions regard-
ing childbirth. Economic conditions, such as income 
levels and financial stability, directly influence family 
planning. In times of economic uncertainty, women may 
choose to postpone motherhood in favor of achieving 
a certain level of security and stability first. This decision 
allows them to focus on building a more secure future 
for themselves and potential children. Higher income 
levels and economic prosperity are often associated 

with more flexible family planning options, including ac-
cess to modern medical technologies and healthcare 
services. This access enables women to make more 
informed and deliberate choices about when and how 
to have children, aligning these decisions with their 
professional and personal goals, rather than societal 
expectations or economic constraints.

Education levels also have a profound impact on 
women’s reproductive intentions. Women with higher 
education levels typically have greater access to infor-
mation and resources, which empowers them to make 
well-informed decisions regarding their reproductive 
health and family planning. Education fosters a deep-
er understanding of gender equality and often leads to 
higher career aspirations and personal development 
goals. As a result, educated women may choose to 
delay the age of first childbirth to prioritize career ad-
vancement and achieving a stable financial position. 
This shift not only affects individual timelines for start-
ing a family but also contributes to broader societal 
trends of later childbirth and smaller family sizes in re-
gions where educational opportunities are abundant 
and accessible.

Access to career opportunities further influences 
the timing and desire to have children. Women who 
have clear professional trajectories and growth poten-
tial are more likely to plan their reproductive lives in 
a way that complements their career milestones. This 
may involve delaying childbirth to reach certain posi-
tions or to establish themselves in their field, ensur-
ing that they can return to their careers after maternity 
leave without significant setbacks. This approach re-
flects a growing awareness of gender equality in pro-
fessional settings and emphasizes the importance of 
support systems, such as employer- provided child-
care, maternity leave policies, and flexible work ar-
rangements. These factors create an environment 
where women do not have to choose between career 
advancement and family life, allowing them to inte-
grate both aspects harmoniously.

Moreover, socio- economic conditions at the com-
munity and national levels play a role in shaping atti-
tudes toward gender roles and expectations. In socie-
ties with greater economic inequality, traditional gen-
der roles may remain more deeply ingrained, impact-
ing women’s autonomy in making reproductive deci-
sions. On the other hand, in economically prosperous 
societies where policies support gender equality and 
provide social safety nets, women are more empow-
ered to pursue higher education, career goals, and 
family life on their own terms. This highlights the inter-
connected nature of economic conditions, education, 
and policy in promoting a gender- equal society where 
reproductive choices align with individual aspirations 
rather than external pressures. These socio- economic 
factors collectively influence women’s reproductive 
behavior, reinforcing the idea that true gender equality 
must be supported by comprehensive social and eco-
nomic structures.
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Gender Equality and Real Childbearing Behavior

Practical studies show that views on gender equality 
have a significant impact on women’s real decisions 
regarding childbearing. In countries with high levels of 
gender equality, women often choose to delay moth-
erhood, prioritizing education and career development 
first. For instance, in Scandinavian countries, where 
policies actively support equal rights and opportunities 
for both men and women, women have the flexibility 
to choose a later age for having their first child. These 
nations are characterized by policies that facilitate the 
balance between work and family life, including ac-
cess to flexible work schedules, paid parental leave, 
and high-quality childcare services. Such measures 
allow women to feel more secure about starting a fam-
ily, ultimately contributing to the maintenance of stable 
fertility rates.

Conversely, in countries where gender equality re-
mains low and traditional roles for women are still prev-
alent, childbearing behavior can be markedly different. 
Women often face expectations of early motherhood 
and bear the primary responsibility for childcare and 
household duties, which limits their opportunities for 
career growth and personal development. Policies 
aimed at promoting gender equality can change this 
scenario by giving women more freedom to make in-
formed choices and plan their families. The experience 
of Western European countries demonstrates that the 
integration of gender- sensitive initiatives can lead to 
increased fertility rates by creating an environment 
where women can balance professional and personal 
life without having to sacrifice either.

Conclusion

The analysis of gender equality and its impact on 
women’s reproductive behavior highlights that socio- 
economic factors, cultural norms, and policy measures 
all play crucial roles in shaping reproductive decisions. 
In countries with high levels of gender equality, women 
often have the flexibility to delay childbearing and in-
tegrate family planning with personal and profession-
al goals. Supportive policies, such as parental leave, 
flexible work arrangements, and quality childcare ser-
vices, create an environment where women can confi-
dently balance career ambitions and family life.

Conversely, in societies with lower levels of gender 
equality, traditional gender roles often limit women’s 
autonomy, leading to earlier childbearing and reduced 
opportunities for personal and professional growth. 
This underscores the importance of implementing 
gender- sensitive policies that promote equality and 
provide support for women in both domestic and pub-
lic spheres. By fostering gender equality, societies can 
empower women to make reproductive decisions that 
align with their aspirations, contributing to a more bal-
anced approach to family planning and sustainable 
demographic development.
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В статье рассматриваются вопросы ментального здоровья 
школьников, на основе анализа причин, условий и последствий 
массовых убийств в школах. Приводятся результаты вторично-
го анализа публикаций, посвященных массовым убийствам, 
а также данные авторского исследования о трансформации 
ментального здоровья в современном обществе, где доказы-
вается, что рост массовых убийств, массового насилия стано-
вится результатом духовно- нравственного обнищания нашего 
общества. Показывается, что перспективами развития мораль-
ного здоровья школьников становится просвещение и пропа-
ганда ментально экологичных и здоровых установок жизни 
молодого поколения.

Ключевые слова: угрозы социального порядка, убийство, мас-
совое убийство, школа, массовое сознание, ментальное здо-
ровье.

В разных социально- исторических условиях 
происходит становление социальной адаптации 
школьников к внешнему миру. Ограничения и тре-
воги внешней среды отражаются на тех же процес-
сах в локальных средах, коим и является школь-
ный коллектив или учебный класс. Когда трево-
жные и напряженные моменты нарастают, тогда 
выходят на поверхность конфликты и массовые 
убийства, приводящие к разрушению социально-
го порядка.

Нестабильность общей ситуации затрагивает 
как общие формы и уровни воздействия, напри-
мер, идеологический –  через разрушение норм, 
правил и верований людей (то, через что мы вос-
принимаем социальность); так и уровни мораль-
ного порядка (мифы, символы, дискурсы –  то, что 
конструирует культурные коды и пласты реально-
сти).

Моральная природа агрессивного поведения 
в школах –  очевидна. Она опирается на негатив-
ные эмоциональные состояния человека или груп-
пы, которые никак не регулировались и контроли-
ровались, не была оказана помощь вовремя и ре-
зультатом этого, стал акт массового насилия.

Современные социальные конфликты происте-
кают из духовно- мировоззренческого несогласия, 
моральных и этических противоречий, через со-
циальные символы и коллективные ритуалы, спо-
собы чувствования, описания и действия в мире 
рождают разные социальные практики, которые 
приводят к социальному разобщению и дезинте-
грации. Это то, что становится основой для массо-
вых убийств в школах.

Основанием этих процессов становится поле 
духовно- нравственного конфликта внутри социо-
культурного пространства современности (П. Бур-
дье). Конфликтность заложена через внедрение 
вестернизированных ценностей в сферу семьи, 
досуга, искусства, СМИ, религии, права, политики 
и прочих социальных институтов. Этот конфликт 
помогает определять и поддерживать процессы 
поддержания и воспроизводства общественной 
жизни: свобода, справедливость, служение, честь, 
долг и т.д. Природа плюрализма сама по себе под-
разумевает конфликт.

Этот конфликт в школе определяется, с одной 
стороны, формальными институтами и их внутрен-
ними практиками, такие как стандарты обучения, 
программы, учебные планы. Школа делает боль-
ше, чем надо для продуктивного труда. С другой 
стороны субъективными процессами прожива-
ния жизненных условий и рамок отстаивания соб-
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ственной независимости и самостности, которые 
помогают вписаться в уже существующий соци-
альный порядок (опираясь на идеи и символы кол-
лективного самопонимания и самопризнания).

Это приводит к сложностям формирования со-
циальной солидарности, коллективной идентично-
сти, легитимности порядков и норм, табу и прочим 
социальным явлениям, определяющим условия 
и формы социальной конфликтности или напря-
женности. В этих условиях молодые люди осмыс-
ливают свое положение в обществе, социальный 
порядок как таковой, дискурс с этим связанный.

Плюралистичность современного мира рож-
дает конфликтность, поэтому она будет форми-
роваться на всех уровнях социального развития. 
Особенно остро и проблемно будет развиваться 
в образовательных учреждениях –  местах получе-
ния знаний, навыков и социального опыта. Шко-
ла –  как зеркало социальной жизни, определяет 
формы и условия социального взаимодействия.

В связи с этим, возникают несколько направле-
ний исследований ментального здоровья молодежи.

1. Игрализационный подход, опирается на суи-
цид как моральную практику, проигранную в нор-
мах и запретах того или иного исторического пе-
риода общественного развития. В рамках него 
П. А. Баев [15–17], О. А. Полюшкевич [21–25] раз-
мышляет о трансформации игры в рамках социо-
логии морали и стигматизации в современных со-
циальных условиях, Н. Д. Узлов и М. Н. Семёнова 
[27] об игре, трансгрессии и сетевом суициде.

2. Нарративный подход, предполагает изучение 
текстов и письменных образов из СМИ и сети Ин-
тернет, которые формируют определенные суици-
дальные установки, усиливает притягательность 
суицидальных образов. Например, Л. О. Алгави, 
Ш. Н. Кадырова и Н. Е. Расторгуева [1] размышля-
ют о новостном нарративе «Синий Кит», Н. Ю. Дем-
доуми и Ю. П. Денисов [20] о суицидальном кон-
тенте в киберпространстве или же А. М. Бычкова 
и Э. Л. Раднаева [19] о доведении до самоубийства 
через интернет- технологии.

3. Философско- символический подход, опира-
ется на экзистенциальные, мировоззренческие 
установки молодых людей, определяющие их жиз-
ненный выбор –  «жизни и смерти». Например, 
Р. Г. Ардашев [2–14] говорит об иррациональных 
основах суицида, Ю. В. Бурова и Л. Ф. Айзятова 
[18] о суициде как современном деструктиве об-
щественного развития, С. Ж. Рыспаева [26] раз-
мышляет с позиции социологии о суициде как эк-
зистенциальном выборе.

Обобщая данные исследователей, можно вы-
явить несколько типов детей и подростков, обла-
дающих потенциальной склонностью к массовому 
насилию в образовательных учреждениях:
• испытывающие одиночество, обладающие ста-

тусом аутсайдеров и стигматизированных (т.е. 
они ограничены в коммуникации);

• агрессивные (проявление гнева и агрессии 
к сверстникам и животным);

• обладающие диагностируемым психическим 
расстройством (депрессия, шизофрения, бипо-
лярное расстройство и т.д.);

• ведомые (склонные к подражанию или слепому 
следованию указаний кого-то (например, в ви-
де выполнения заданий, полученных через со-
циальные сети).
Все выделенные авторы и подходы ставят раз-

ные акценты на одну проблему –  молодежного су-
ицида. Так как наличие ее фиксирует проблемы 
ментального здоровья в разных социальных сооб-
ществах школьников. Если не изменять существу-
ющую стратегию социального взаимодействия 
внутри школы, то массовые убийства, как след-
ствия идей о самоубийстве, станут основной ве-
хой социального развития общества.

Особенности исследования

Исследование проводилось в 2024 году в виде ан-
кетного опроса в онлайн режиме, поэтому смогли ох-
ватить все федеральные округа РФ. Мы изучали три 
группы респондентов: школьники от 14 до 18 лет (n = 
250), их родители от 35 до 55 лет (n = 250), учителя 
школы от 23 до 65 лет (n = 250). Из всех опрошен-
ных 56% женщин и 44% мужчин; 80% проживают 
в городах и 20% в селах. Результаты исследования 
обрабатывались при помощи программы SPSS.

Анализ результатов исследования

В результате исследования мы выяснили, что школь-
ные учителя наиболее осведомлены о проблеме 
массовых убийств в школах, так как их по админи-
стративной линии регулярно информируют о по-
добных происшествиях, ужесточают дисциплину, 
требуют прохождения повышения квалификации 
в данной сфере и т.д. Тогда как родители и школь-
ники в основном получают информацию из СМИ 
и сети интернет и в меньшей степени от классных 
руководителей и администрации школы (только 
в случае когда подобные случаи были зафиксиро-
ваны в их образовательном учреждении) (табл. 1).

Таблица 1. Уровень осведомленности школьников, родителей 
и учителей о массовых убийствах в школах (в %)

Хорошо осве-
домлены

Что-то 
слышали

Ничего 
не знают

Школьники 35,4 53,1 11,5

Родители 42,2 55,4 2,4

Школьные 
учителя

48,8 50,1 1,1

Школьники в 56,2% полагают, что это малове-
роятно в их образовательном учреждении, 22,3% 
полагают –  что в их образовательном учрежде-
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нии точно может произойти, остальные (21,5%) –  
затруднились с ответом. Среди родителей иная: 
маловероятны такие события в образователь-
ном учреждении, где учится их ребенок по мне-
нию 43,3%, такое точно не произойдет по мнению 
22,5%, затруднились с ответом 34,2%. Школьные 
учителя полагают, что такое в их школе маловеро-
ятно –  55,5%, может произойти –  24,7%, затрудни-
лись с ответом –  19,8%.

Эти данные говорят, что все группы опрашива-
емых не до конца воспринимают угрозу массово-
го насилия в школах и далеко не все могут этот 
вопрос перенести на себя самого, на то образова-
тельное учреждение к которому имеют отношения 
семи или родственники. С другой стороны –  уро-
вень беспокойства за свою безопасность также 
достаточно высокий во всех исследуемых группах.

Для школьников угроза исходит от конкрет-
ных одноклассников (и это реальные конфликт-
ные ситуации или отношения), которые могут раз-
вить конфликт –  34%. Также присутствует угроза 
от внешнего окружения (чаще виртуального: кон-
такты в социальных сетях) –  28%. Последнее мо-
жет указывать на кибербуллинг (об этом более 
подробно изложено в ряде работ автора).

По оценкам школьников, те, кто может нане-
сти вред другим обладает такими качествами как 
страх, агрессия, замкнутость.

Для родителей угроза приходит из информаци-
онных сообщений в СМИ и сети Интернет –  57%, 
от «плохой компании» –  25%, от незаинтересован-
ности учителей –  18%.

По оценкам родителей, школьники, которые 
могут нанести вред своим одноклассникам обла-
дают такими качествами как: агрессия, тревож-
ность, стресс.

Для школьных учителей угроза в массовом на-
силии в школе исходит от невнимания родителей 
к детям или насилия в семье –  36%, от негатив-
ного воздействия улицы (вне стен школы) –  30%, 
от сложных личных отношений учеников –  20%, 
от опасных сообществ в социальных сетях –  14%.

По оценкам учителей, школьники, которые мо-
гут совершать акты массового насилия обладают 
такими качествами как агрессия, эксцентричность 
и одиночество.

Выделенные качества, объединяют детей и под-
ростков, которые попадают в зону риска и могут 
нести угрозу всем участникам образовательного 
пространства. Именно на них стоит обратить вни-
мание школьным психологам и учителям, а также 
активно привлекать внимание родителей.

При этом, учителя не чувствуют уверенности 
в том, что им достаточно знаний и навыков что-
бы помочь таким детям (не могут оперативно оце-
нивать уровень психического здоровья и оказа-
ния первой помощи), тогда как родители и сами 
школьники указывают на них как на самых главных 
в сфере профилактики и предотвращения насилия 

в школе. Родители полагают что их дети не могут 
быть агрессорами и поэтому не стремятся полу-
чать необходимые знания в данной сфере и порой 
оказываются самыми неподготовленными в кри-
тичной ситуации. В целом, родители не готовы 
адекватно оценивать уровень психического здоро-
вья своих детей и тем более обсуждать этот вопрос 
с третьими лицами по собственной инициативе.

Восприятие ментального здоровья школьников 
учителями и родителями в целом достаточно низ-
кое. Они могут быть менее осведомлены о при-
знаках психологических проблем у детей. Многие 
могут не понимать, как предостеречь своих детей 
от потенциальных опасностей.

Выводы

Обобщая результаты исследования, можно обозна-
чить факторы, усиливающие вероятность массового 
насилия в школах:
• социальная изоляция (одиночество);
• травмы (физическое и эмоциональное насилие 

со стороны родителей и сверстников);
• трудности с обучением (усиливают чувство 

беспомощности);
• негативное влияние внешнего окружения (под-

начивание, оскорбления сверстников, мани-
пулирование поведением со стороны третьих 
лиц);

• доступ к оружию (легкий доступ к огнестрель-
ному или холодному оружию).
Для профилактики массового насилия в шко-

лах необходимо проводить просветительскую 
и диагностическую работу среди школьников, ро-
дителей и школьных учителей. Это могут быть 
следующие направления работы.
• Просвещение и образование. Проведение ре-

гулярных семинаров и тренингов для учителей 
и сотрудников школ по вопросам ментального 
здоровья детей и подростков и выявления ри-
сков.

• Формирование поддерживающей среды. Орга-
низация работы школьного психолога по фор-
мированию позитивного взаимодействия 
в школьном сообществе, создание групп под-
держки.

• Открытое общение психологов, учителей, пред-
ставителей полиции и родителей по ментально-
му здоровью детей и подростков, выявлению 
первых сигналов о проблемном самочувствии 
и поведении.

• Психологическая помощь. Создание открытой 
линии для обращения школьников при решении 
проблем одиночества, стигматизации, агрес-
сии или любых других проявлений ментального 
нездоровья.

• Профилактические мероприятия для школьни-
ков, направленные на повышение социальной 
ответственности и эмпатии.
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В любом случае, решение вопросов менталь-
ного здоровья школьников и подростков в обра-
зовательных учреждениях требует комплексного 
подхода. Это задача не одной группы или сообще-
ства, а общая цель для всего населения. Поэтому, 
вопросы социальной эмпатии могут стать отправ-
ной точкой для противостояния массовому наси-
лию в школах страны.
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MASS MURDERS IN SCHOOLS: ASSESSMENT OF 
MENTAL HEALTH

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

The article examines the issues of mental health of schoolchildren, 
based on the analysis of the causes, conditions and consequences 
of mass murders in schools. The results of a secondary analysis of 
publications devoted to mass murders are presented, as well as the 
data of the author’s study on the transformation of mental health 
in modern society, which proves that the growth of mass murders, 
mass violence is the result of the spiritual and moral impoverishment 
of our society. It is shown that the prospects for the development 
of moral health of schoolchildren are education and propaganda of 
mentally ecological and healthy attitudes to life of the younger gen-
eration.
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Контент- анализа научных публикаций по проблематике «Инклюзивный 
туризм» в российской научной электронной библиотеке

Зимина Екатерина Викторовна,
к.с.н., доцент, заведующий кафедрой социологии 
и психологии, Байкальский государственный университет
E-mail: ZiminaEV@bgu.ru

В статье рассматривается понятие «инклюзивный туризм». 
Приводятся результаты контент- анализа публикаций в элек-
тронной научной библиотеке е-library с целью систематизации 
научных публикаций по инклюзивному туризму для выявления 
проблем, тенденций и перспектив совершенствования данного 
направления в теоретическом и практическом аспекте. Кате-
гориями анализа стали проблемность статьи, предмет статьи, 
положительные стороны применения методов и технологий, 
наиболее цитируемые исследователи. Выделенные единицы 
анализа, характер упоминаний об изучаемом понятии, количе-
ственное отображение, полученное при проведении контент- 
анализ научных статей по теме «инклюзивный туризм» позво-
лил отразить разные аспекты этого важного направления для 
социализации людей ограниченными возможностями здоро-
вья.

Ключевые слова: метод контент- анализа, научные публика-
ции, инклюзивный туризм, электронная научная библиотека 
е-library.

Инклюзивные направления служат главной 
чертой развития современного общества, эти про-
цессы можно наблюдать в сфере туризма. В наши 
дни существует немало возможностей для людей 
с ограниченными возможностями здоровья как 
в терапии, так и планировании отдыха. Чтобы ин-
тегрировать каждого индивида в общество неза-
висимо от его физических возможностей, необхо-
димо начать с коммуникаций в рамках совместной 
деятельности, например, с включения в экскурси-
онную деятельность.

Создание условий для свободного доступа лиц 
с ограниченными возможностями здоровья к объ-
ектам социальной, туристической и транспортной 
инфраструктуры является важной задачей для го-
сударства и частного бизнеса [3]. В современном 
обществе ограничение мобильности или права 
на путешествия и выбор места пребывания для 
инвалидов недопустимы. Каждый человек имеет 
неотъемлемое право и возможность остановить-
ся в любом коллективном месте размещения без 
значительных трудностей, связанных с его физи-
ческими ограничениями.

Существующая литература и научные иссле-
дования на тему «инклюзивный туризм» отража-
ют изменения в общественном восприятии инва-
лидности и доступности, а не только в туристиче-
ской сфере. Инклюзивный туризм является мно-
гообещающим направлением, поскольку находит 
решения проблем, которые существуют у людей 
с ограниченными возможностями здоровья [5, 6, 
7]. В процессе устанавливаются социальные свя-
зи, что приводит к освоению разных социальных 
ролей. Расширяется пространство как в географи-
ческом понимание, так и в культурном [2].

Для изучения направлений развития инклюзив-
ного туризма нами был проведен контент- анализ, 
как метод сбора данных, который используется 
для систематического изучения содержания тек-
ста или другого вида информации. Он включает 
в себя анализ слов, фраз, символов и других эле-
ментов контента для выявления скрытых значе-
ний, тенденций и паттернов. Этот метод широко 
применяется в социальных науках [4].

Цель анализа: систематизация научных пу-
бликаций по инклюзивному туризму для выявле-
ния проблем, тенденций и перспектив совершен-
ствования данного направления в теоретическом 
и практическом аспекте.
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Единицами анализа послужили научные статьи 
из электронной научной библиотеки E-library. Ка-
тегориями анализа были определены: проблем-
ность статьи, предмет статьи, наиболее цитируе-
мые исследователи.

В процессе выполнения контент- анализа опре-
делены единицы анализа, разработана кодиро-
вочная схема, проведено кодирование текстов, 
проанализированы полученные данные с исполь-
зованием статистических методов. Метод контент- 
анализа открывает широкие возможности для про-
ведения качественного исследования и получения 
значимых результатов. Интерпретация больших 
объемов текстовых данных проведена с целью вы-
явления основных тем и трендов.

Опишем подробнее этапы поиска научных пу-
бликаций. Всего по запросу «инклюзивный ту-
ризм» (https://elibrary.ru/query_results.asp) найде-
но 6562 публикации. В соответствии с тематикой 
исследования, были заданы следующие ключе-
вые слова для поиска в соответствующем сервисе 
по поиску научных работ: «инклюзивный туризм», 
«инклюзивное образование», «студент с инвалид-
ностью и ОВЗ», «инклюзия», «инклюзия в высших 
учебных заведениях», «студенты и туризм». Бы-
ли отобраны 15 наиболее подходящих, актуаль-
ных и достаточно объемных научных публикаций 
по теме исследования. Некоторая часть из них 
опубликована в журналах ВАК, что говорит о вос-
требованности в изучение темы. Список исследуе-
мых статей приведен в таблице 1, 2.

Таблица 1. Проанализированные источники

Название Авторы

Инклюзивный туризм: основные под-
ходы и направления исследования

Григорьева Н.А.
Дробышева Л. В.
Дробышева М. М.

Теория и практика организации инклю-
зивного туризма в России и за рубе-
жом

Межова Л.А.
Летин А. Л.
Луговская Л. А.

Зарубежный опыт популяризации 
инклюзивного реабилитационно- 
социального туризма

Белоусова Н.В.

Инклюзивный туризм в России и за ру-
бежом: особенности и тенденции раз-
вития

Романова М.М.

Роль государства в развитии инклю-
зивного туризма

Логунова Н.А.
Доценко Ж. Л.

Инклюзивный туризм: понятие и сущ-
ность

Пирогова О.Е.
Мустафина А. В.
Гамидова А. Э.

Формирование современного взгляда 
на развитие инклюзивности в туризме

Семченко И.В.
Нежельченко Е. В.
Ясенок С. Н.
Болтенко Ю. А.

Проблемы и перспективы развития 
инклюзивного туризма в России

Шошина М.Ю.
Гареев Р. Р.

Название Авторы

Инклюзивный туризм: целевая аудито-
рия и барьеры развития в Российской 
Федерации

Дектярева А.В.
Горгодзе Т. Е.

О возможностях развития инклюзив-
ного туризма в России: региональный 
опыт

Петрова А.С.

Инклюзивность как фактор повы-
шения спроса в индустрии туризма 
на примере зарубежного опыта

Асмарян А.А.

Инклюзивный туризм: туристические 
направления для людей с ограничен-
ными возможностями и способы их 
реализации

Савельева О.В.

К вопросу о проблемах развития 
инклюзивного туризма в России

Заднепровская Е.Л.
Джум Т. А.
Гишаева З. В.

Обзор современного состояния и пер-
спективы развития инклюзивного 
туризма в России: формирование ком-
плексного представления

Якименко М.В.
Русева О. З.

Организационные и социально- 
психологические трудности при подго-
товке и осуществлении инклюзивного 
туризма

Сычева Т.А.
Пьянова А. Е.

Таблица 2. Кодификатор контент- анализа

Категории анализа Индикаторы анализа

Проблемность статьи наличие проблемы или проблемной 
ситуации в статье:
присутствует (упоминается, подробно 
описывается) –  код 101
отсутствует (не упоминается) –  код 
102

«Настроение» статьи интонация статьи:
позитивная –  код 201,
негативная –  код 202,
нейтральная –  код 203

 Предмет статьи Изучение инклюзивного туризма –  код 
301
Изучение управления инклюзивным 
туризмом –  код 302
Реабилитация человека с инвалидно-
стью и ОВЗ в инклюзивном туризме –  
код 303
Методы работы с интеграцией в об-
щество и личностными проблемами 
людей с ограниченными возможностя-
ми –  код 304
Зарубежный опыт организации 
инклюзивного туризма –  код 305
Правовые взаимодействия в инклю-
зивном туризме –  код 306
Инновационные методы и технологии 
инклюзивного туризма –  код 307
Социально- психологическая работа 
в инклюзивном туризме –  код 308
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Категории анализа Индикаторы анализа

Положительные сто-
роны применения 
методов и технологий 
статьи

Позитивное влияние на человека с ин-
валидностью в инклюзивном туриз-
ме –  код 401
Позитивное отношение общества 
к инклюзивному туризму –  код 402

Отрицательные сто-
роны применения 
методов и технологий 
статьи

Негативное влияние на человека с ин-
валидностью в инклюзивном туриз-
ме –  код 501
Негативное отношение общества 
к инклюзивному туризму –  код 502

Источник: составлено автором.

В ходе исследования был проведен анализ до-
кументного потока по теме «Инклюзивный туризм» 
за период с 2021 по 2024 г. (включительно). Поиск 
источников осуществлен в научной электронной 
библиотеке ELIBRARY.RU. Всего выявлено 3311 
публикаций. Выборка публикаций основывалась 
на подборке статей по: году издания, выявлении 
авторов, занимающихся исследуемой проблемой, 
обозначающих наиболее актуальные вопросы, 
а также по наибольшему числу цитирований. Вре-
менной период был взят с 2021 года по 2024 год. 
Были проанализированы статьи, в названии кото-
рых, в аннотациях или ключевых словах было сло-
во «инклюзивный туризм». В итоге мы получили та-
кую картину по количеству публикаций: 2021 год –  
709 публикаций, 2022–102 публикации, 2023 год –  
145 публикаций, 2024 год –  90 публикаций.

Анализ количества публикаций говорит о до-
статочном развитии данного направления в от-
дельно взятых отраслях. Работа с инвалидами 
требует высокой квалификации и специальных 
знаний, требует многолетнего опыта, такая работа 
может быть долгой и затратной, но не приносить 
необходимого результата.

Рис. 1. Распределение по научным журналам 
исследуемых публикаций

Анализ микро- потока по видам документов по-
казал, что наиболее массово проблематика пред-
ставлена в статьях журналов (рис. 1).

О междисциплинарном характере проблемы 
подтверждает и анализ отраслевой структуры до-
кументопотока, где большую долю занимает «Эко-
номика. Экономические науки». Дальше следуют 
темы «Торговля. Туристско- экскурсионное обслу-
живание» (рис. 2).

Рис. 2. Распределение количества публикаций 
по исследуемой тематике в отраслевых изданиях

Далее был проведен анализ научных статей 
на предмет цитирования (рис. 3).

Рис. 3. Распределение научных статей по числу 
цитирования

Самые популярные статьи вынесены и пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3. Цитируемые статьи

№ Автор статьи Название Год публикации Количество цити-
рований

1 Якименко М.В., Ру-
сева О. З.

Обзор современного состояния и перспективы развития 
инклюзивного туризма в России: формирование комплексного 
представления

2021 16

2 Савельева О.В. Инклюзивный туризм: туристические направления для людей 
с ограниченными возможностями и способы их реализации

2021 10

3 Якименко М.В., Ру-
сева О. З.

Состояние и перспективы развития инклюзивного туризма в Рос-
сии: основные аспекты формирования безбарьерной среды

2022 9
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№ Автор статьи Название Год публикации Количество цити-
рований

4 Пирогова О.Е., Му-
стафина А. В., Гами-
дова А. Э.

Инклюзивный туризм: понятие и сущность 2023 7

5 Асмарян А.А. Инклюзивность как фактор повышения спроса в индустрии 
туризма на примере зарубежного опыта https://elibrary.ru/item.
asp?id=46330106

2021 2

В статье № 1 авторы представили нам ре-
зультаты исследования по вопросам управления 
инклюзивным туризмом в России. Литературный 
обзор привел авторов к выводу, что отсутствует 
результативный механизм управления инклюзив-
ным туризмом в отечественной практике [8].

В статье № 2 говорится о создание доступного 
пространства в туризме для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Устанавливаются на-
правления адаптации маршрутов к потребностям 
особенных туристов, благодаря организации без-
барьерной среды. Представлен обзор рынка тури-
стических предложений для особенных и предло-
жены действия для повышения доступности туриз-
ма для лиц с ограниченными возможностями [6].

В статье № 3 было проведено исследование, 
целью которого выступало изучение «информаци-
онной доступности». Благодаря привлечению экс-
пертов, получены результаты, которые отражены 
в статье [9].

В статье № 4 цель исследования: рассмотреть 
понятия, входящие в инклюзивный туризм и его 
формирование. Проанализированы труды раз-
личных межнациональных специалистов в обла-
сти инклюзивного туризма. Представлено опре-
деление инклюзивного туризма, составленного 
авторами. Также проанализированы нормативно- 
правовые документы, которые показали недоста-
точное совершенство, так как не выделено разви-
тие инклюзивного туризма. Построены собствен-
ные гипотезы и сделаны выводы [5].

Автор статьи № 5 рассматривает понятие 
«инклюзивный» в туристическом секторе. Авторы 
рассматривают устранение барьеров, как эффект, 
который уменьшит барьеры и для других мало за-
щищенных групп. Инклюзивный туризм открыва-
ется как направление, которое принимает в каче-
стве туристов людей всех особенностей здоровья 
[1].

По проблематике «инклюзивный туризм» суще-
ствует достаточное количество публикаций, дан-
ное направление имеет свой определенный по-
тенциал, однако сам инклюзивный туризм в Рос-
сии находится только в начале пути своего раз-
вития. Проведенный контент- анализ публикаций 
стал основой для проведения дальнейших иссле-
дований. Публикации, посвященные инклюзивно-
му туризму, показали, что данное направление 
туризма ориентировано на разные демографиче-

ские группы. Особенный акцент хотелось бы сде-
лать на студентах с инвалидностью и ОВЗ. При-
чина выбора: интеграция студентов с инвалидно-
стью и ОВЗ в образовательные процессы высших 
учебных заведений, для становления наиболее ак-
тивной части общества, с помощью организации 
инклюзивных маршрутов. В соответствии с зако-
нами РФ, инвалидам I и II группы предоставляет-
ся возможность поступить в высшие учебные за-
ведения без прохождения, лишь сдав экзамены 
на отличные оценки. Но препятствием здесь яв-
ляется не только отсутствие знаний, сколько до-
ступ к образовательной среде и способности ин-
тегрироваться в студенческое общество. Разбе-
ремся более подробно. Важнейшим препятствием 
для инвалидов в получении профессионального 
образования выступает недостаточная адаптиро-
ванность инфраструктуры, как и образовательных 
учреждений, так и городской среды в целом. Кро-
ме того, не стоит забывать про психологический 
аспект инклюзивного образования, этот компо-
нент требует создания поддерживающей атмос-
феры и позитивного настроя между особенными 
студентами и их товарищами. Следует подчер-
кнуть, что доход лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья обычно ниже среднего, а соци-
альное и медицинское обслуживания превышают 
все возможные показатели. Достаточно большая 
часть инвалидов существует вне семьи, по этой 
причине, зачастую они не готовы включаться в об-
щественную жизнь. Российская Федерация со-
циальное государство и ведет социальную поли-
тику, в которой определенные службы всегда за-
нимаются решение острых вопросов социальной 
помощи, но большее значение имеет мотивация 
самих людей с ограниченными возможностями. 
Несмотря на усилия государства и социальных 
служб в решении данных проблем, возможность 
решения социальных и психологических барье-
ров лежит на плечах особенных людей. В ходе из-
учения данной темы, были выделены следующие 
барьеры при получения высшего образования 
людьми с инвалидностью и ОВЗ: инфраструкту-
ра, материально- технические, методические, со-
циальные и психологические. Существование пе-
речисленных барьеров создает напряжение у осо-
бенных людей, что снижает позитивный настрой, 
и препятствует поступлению в ВУЗ. Все выше пе-
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речисленное указывает на необходимость преодо-
ления этих барьеров.

Для полной интеграции студентов с инвалид-
ностью и ОВЗ в образовательные процессы необ-
ходимо придерживаться рекомендаций и методи-
ческих указаний. Одной из важных рекомендаций 
будет являться разработка проведения инклюзив-
ных занятий, что включает в себя: аудиовизуаль-
ное предоставление информации и составление 
индивидуального плана для студентов с ОВЗ, 
а акцент на хорошие оценки будет являться ори-
ентиром студента на позитивное мышление. Так-
же важным направлением будет распределение 
студентов по парам или деление на группы для 
выполнения заданий, тогда более сильные сту-
денты могут направить более слабых в правиль-
ное русло, а одобрение на использование видео- 
аудио техники (диктофон и т.д.) только закрепит 
полученные результаты. Все это приведет к соз-
данию доброжелательной атмосферы в группах. 
Студенты будут выражать свои чувства, размыш-
лять о времени и поддерживать товарищей, тогда 
и вой дет в практику отмечать достижения студен-
та с ОВЗ. Укрепить указания поможет вне учебная 
работа, например, инклюзивный маршрут. Данный 
механизм существенно воздействует на формиро-
вание личности, способствуя интеллектуальному 
развитию. Основной целью данного вида туриз-
ма в студенческой жизни является преодоление 
ощущений неполноценности. Вовлечение разных 
студентов в туристические маршруты имеет важ-
ное значение для всего общества. Такие инклю-
зивные маршруты предоставляют возможность 
чувствовать себя нужными и желанными. В про-
цессе активизируется двигательная активность, 
устанавливаются социальные контакты и расши-
ряется личное пространство. Люди самореализо-
вываются по средствам интеллектуальных и твор-
ческих способностей, что дает возможность адап-
тации. Благодаря инклюзивным путешествиям 
улучшается степень реабилитации, расширяется 
кругозор и укрепляется участие в активной жизни 
общества. Существуют определенные барьеры, 
которые можно разделить на смысловые блоки. 
Продолжать развитие доступной среды и инфра-
структуры. Большинство предложений затрагива-
ло входные группы, которые необходимо улучшить 
пандусами, перилами, добавить специальные 
подъемники, которые расположатся по всей тер-
ритории высшего учебного заведения и принадле-
жащих ему организаций. Рекомендации включают 
в себя приобретение мебели и техники для учеб-
ного процесса студентов с различными заболева-
ниями, установку канала вызова помощи, а так-
же обсечение специализированным транспортом. 
К организации образовательного процесса мож-
но добавить рекомендации по совершенствова-
нию образовательных программ и повышению 
квалификации всего персонала вуза. Организа-

ция привлечения обучающихся с инвалидностью 
в различные мероприятия, в том числе городской 
инклюзивный туризм. Указанные рекомендации 
смягчат существующие барьеры.

В адаптационном блоке можно выделить реко-
мендацию –  привлечение волонтеров. Волонтерам 
необходимо пройти специальные курсы по взаи-
модействию со студентами с инвалидностью. Та-
кая совместная работа снизит стресс в период 
включения в образовательную жизнь. Также во-
лонтеры смогут учувствовать в организации об-
щих мероприятий, например, в инклюзивных ту-
рах.

В информационном блоке важно распростра-
нять информацию о взаимодействии с особенны-
ми людьми. Рекомендацией будет проведение об-
щественных мероприятий по данной теме, среди 
студентов и всего персонала вуза.

Разнообразные формы оказания помощи инва-
лидам имеют место быть. Когда проблемой зани-
маются, тогда достигаются определенные резуль-
таты, если рассматривать более узкие направле-
ния, то здесь все зависит от глав регионов. Сто-
ить заметить, что сегодня о проблемах инвали-
дов говорят чаще всего с медицинского аспекта, 
а не с социально- психологического. Как мы и го-
ворили, что любой результат приносит свои плоды, 
но такая направленность в одну сторону настраи-
вает общество к тому, что инвалиды им представ-
ляются только больными и неспособными. Однако 
все инвалиды должны иметь шансы на включение 
в общество. Пока не начнется работа с изменени-
ем мышления общества, пока мы не изменим этот 
стереотип, жизнь людей с ограничениями по здо-
ровью не станет лучше. Если выше представлен-
ные рекомендации по инфраструктуре и органи-
зации обучения, требуют крупных материальных 
ресурсов, то рекомендации, связанные с социаль-
ными и психологическими барьерами не такие за-
тратные и легко реализуемые. Можно сказать, что 
доступная среда с каждым годом развивается. 
Развитость общества отражается в отношениях 
государства и его граждан к людям с инвалидно-
стью и ОВЗ. Инклюзивные направления являются 
трендом современного общества. Инклюзивные 
маршруты стали востребованным направлением, 
поскольку находят решения проблем, которые су-
ществуют у людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Дальше мы перейдем от анализа теории 
по «инклюзивному туризму», к анализу практи-
ки инклюзивного туризма на российском рынке. 
На российском рынке туризма туристические на-
правления для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья предлагают следующие компании 
(табл. 4).

ООО «Либерти» –  это специализированная ту-
ристическая компания, которая была основана 
в 2004 году. Она занимается организацией путе-
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шествий для людей с ограниченными возможно-
стями [8]. Компания предлагает широкий спектр 
услуг, включая бронирование отелей, аренду ав-
томобилей, организацию экскурсий и трансфе-
ров. Основной целью компании является создание 
комфортных условий для людей с ограниченными 
возможностями при путешествиях. Для этого она 
сотрудничает только с проверенными партнерами, 
которые предоставляют услуги высокого качества. 
Кроме того, специалисты компании всегда готовы 
помочь клиентам выбрать наиболее подходящий 
маршрут и предоставить всю необходимую ин-

формацию. Компания имеет большой опыт рабо-
ты в данной области и знает все особенности орга-
низации путешествий для людей с ограниченными 
возможностями. Благодаря этому клиенты увере-
ны в том, что их путешествие будет безопасным 
и комфортным. Либерти активно работает над 
развитием инклюзивного туризма в России. Ком-
пания проводит различные мероприятия, направ-
ленные на привлечение внимания общества к про-
блемам людей с ограниченными возможностями 
и созданию для них благоприятной среды для пу-
тешествий.

Таблица 4. Туристические направления для лиц с ОВЗ в России

Наименование Год основания компании Локация Туры

«Либерти» туристическая компания для инвалидов- 
колясочников (участник международного инвалид-
ного туристического движения ENAT)

2004 Санкт- Петербург Специализированные туры 
по России за границу

«Интегра-тур» специализированная туристическая 
компания для людей с ограниченными физически-
ми возможностями

2015 Казань Туры по Казани

Агентство WELL (Велл) 2009 Москва Направления: Москва, Подмо-
сковье, Золотое кольцо России

Источник: составлено автором.

Компания «Интегра- Тур» была учреждена Пав-
лом Кочкаревым социальным предпринимате-
лем с инвалидностью в 2015 г. в городе Казани. 
Проект получил свое существование благодаря 
прогулкам Павла по Казани. Он решил показать 
удивительные места города другим людям, начал 
собирать группы. Что вылилось в ряд различных 
проектов. Агентство Well (Велл) предлагает специ-
альные туры для людей с ограниченными возмож-
ностями (ОВЗ). Независимо от выбранного на-
правления, компания гарантирует безопасность 
и комфорт во время всего путешествия. Команда 
агентства сделает всё возможное, чтобы путеше-
ствие прошло гладко и оставило только приятные 
воспоминания.

Как показало изучение предложений на рынке, 
туристических агентств для людей с особенностя-
ми в нашей стране практически нет, хотя это пер-
спективное направление туристической отрасли. 
Малая численность подтверждает то, что компа-
нии не готовы работать с данной категорией граж-
дан, хотя следует уделять внимание, когда созда-
ны необходимые условия в виде богатого ресурс-
ного потенциала страны.

Из-за того, что лишь немногие туристические 
компании в России, предлагают услуги, ориенти-
рованные на инвалидов, то часть рынка занята 
профилированными центрами, которые организо-
вывают экскурсионные поездки, а большую долю 
рынка занимают социальные проекты. Здесь осо-
бую роль играет социальное предприниматель-
ство. Путем выделения грантов, адресной под-

держки и государственных программ компенси-
руются расходы на организацию инклюзивных ту-
ров.[9] Данное течение отражает то, что внимание 
сфокусировано не на получение прибыли, а на ре-
шение текущих проблем, связанных с людьми, 
имеющих определенные ограничения по здоро-
вью.

Рассмотрим некоторые такие проекты за 2023–
2024 гг., финансируемые грантами РФ:
– «Вперед! Верхом!» адаптивный инклюзивный 

туризм для детей с ОВЗ (Иркутская область);
– «Маршруты открытий», инклюзивный туризм 

для детей с нарушением зрения (Пермский 
край);

– «Тургояк» экологическая тропа (Челябинской 
области);

– «Особый тур» инклюзивный туризм (Свердлов-
ская область);

– «Природа детям: инклюзивный экологический 
туризм» (Калининградская область).
Мы видим, что география проектов растирает-

ся по всей России, но различается их численность 
и софинансирование, но цель у них одна –  разви-
тие инклюзивного туризма.

Рассмотрим студенческие программы, направ-
ленные на туризм. Так, в 2021 году запустилась 
программа «Студтуризм». Это стало импульсом 
для развития молодежного туризма, что дает воз-
можность личного роста и отправляет к развитию 
научных и технологических проектов. К 2024 г. за-
действовано 111 городов, 200 университетов. Еже-
годно молодые люди отправляются в путешествия 
от Калининграда до Владивостока. Направления 
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программы разделяются на научно- популярное, 
профориентационное, культурно- познавательное.

Подобным образом, была организована все-
российская смена, в целях которой подготовка ли-
деров инклюзивного движения из числа студен-
тов высших учебных заведений РФ для развития 
инклюзивного туризма. В 2024 г. очный этап Сме-
ны прошел с 21 по 25 сентября в г. Тюмени, Тю-
менской области. Данный формат работы популя-
ризирует идеи социальной инклюзии, формирует 
компетенции в инклюзивных сферах и активизи-
рует деятельность центров и объединений.

Применение данного типа исследования в за-
данной тематике дало возможность описать поло-
жение дел в сфере инклюзивного туризма с точ-
ки зрения различных научных авторов и специа-
листов.
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CONTENT ANALYSIS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS 
ON THE TOPIC OF “INCLUSIVE TOURISM” IN THE 
RUSSIAN SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY

Zimina E. V.
Baikal State University

The article discusses the concept of “inclusive tourism”. The results 
of the content analysis of publications in the electronic scientific li-
brary e-library are presented in order to systematize scientific pub-
lications on inclusive tourism in order to identify problems, trends 
and prospects for improving this area in theoretical and practical 
aspects. The categories of analysis were the problematic nature of 
the article, the subject of the article, the positive aspects of the use 
of methods and technologies, the most cited researchers. The per-
formed content analysis of scientific articles on the topic “inclusive 
tourism” reflected various positive and negative aspects using quan-
titative mapping and the nature of mentions of the selected units of 
analysis.

Keywords: content analysis, publications, inclusive tourism, elec-
tronic scientific library e-library.
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В статье актуализируется важность исследования отношения 
российского общества к явлению сознательной бездетности. 
Отмечается, что закон о запрете пропаганды «Чайлдфри» был 
принят осенью 2024 года на фоне отсутствия в российском 
обществе однозначного отношения к нему, что несёт риски, 
связанные с потенциальной неэффективностью регулирующе-
го воздействия документа. Для детализации общественного 
мнения по отношению к нормативному акту рассматриваются 
результаты опроса проведённого ВЦИОМ на этапе обсуждения 
законопроекта в Государственной Думе. Объектом анализа 
выступила база данных, представленная исследовательской 
компанией в открытом доступе. Наряду с рассмотрением ча-
стот и таблиц сопряжённости реализован кластерный анализ, 
позволивший создать типологию россиян с точки зрения их 
отношения к запрету пропаганды чайлдфри. Изучена пред-
ставленность выделенных типов в различных социально- 
демографических, географических и экономических группах 
респондентов. Сделан вывод о необходимости проведения ин-
формационной работы, направленной на акцентирование вни-
мания на недискриминационном характере закона.

Ключевые слова: Чайлдфри, сознательная бездетность, се-
мья, идеология, законодательство.

Введение

Дискуссия относительно допустимости сознатель-
ной бездетности в российском обществе в послед-
ние несколько лет набирала обороты, а к осени 
2024 года вышла на государственный уровень. В се-
редине октября в Государственной Думе в первом 
чтении при поддержке 388 из 450 депутатов был 
принят законопроект об ограничениях на распро-
странение информации, пропагандирующей отказ 
от рождения детей. В ноябре данный нормативный 
акт, называемый в СМИ законом о «запрете про-
паганды чайлдфри» был подписан Президентом. 
Выходу закона предшествовал ряд резонансных 
заявлений. Лидеры мнений, известные обществен-
ные и политические деятели 1 активно высказывали 
зачастую противоположные позиции, часто в доста-
точно эмоциональной форме. Социологические ис-
следования также свидетельствуют об отсутствии 
консенсуса по данному вопросу среди широких сло-
ёв населения. Так, по результатам опроса, прове-
дённого ВЦИОМ, который более подробно будет 
рассмотрен ниже, штрафы за пропаганду идей чайл-
дфри поддержали 44% россиян, а 48% высказались 
против такой инициативы 2.

Таким образом в российском обществе не сло-
жилось однозначного отношения к сознательной 
бездетности. На этом фоне формальный запрет 
на пропаганду чайлдфри (фактически –  марги-
нализация рассматриваемого явления), основ-
ной целью которого является снижение негатив-
ных тенденций в демографической сфере спосо-
бен вызвать обратный эффект в виде роста чис-
ла граждан, в основном женщин, отказывающих-
ся заводить детей. Сказанное касается, в первую 
очередь, крупных городов, жители которых бо-
лее лояльны к восприятию глобальных социаль-
ных тенденций и глубже в них встроены по срав-
нению с консервативными селянами. Сложная 
социально- экономическая и политическая ситуа-
ция в стране может лишь усилить тенденцию. За-
медление воспроизводства наиболее образован-
ной и экономически активной части общества спо-
собно внести ощутимые негативные последствия 

1 Как российские политики высказываются о запре-
те пропаганды чайлдфри (23 октября 2024) // Сетевое из-
дание Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/
articles/2024/10/23/1070363-kak-rossiiskie- politiki-viskazivayutsya 
(дата обращения: 27.11.2024).

2 Чайлдфри –  и нужно ли с ними бороться? // Аналитиче-
ский обзор ВЦИОМ от 21 октября 2024. URL: https://wciom.ru/
analytical- reviews/analiticheskii- obzor/chaildfri-i-nuzhno-li-s-nimi-
borotsja (дата обращения: 27.11.2024).
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в долгосрочной перспективе, снизить конкурент-
ные преимущества страны в глобальном масшта-
бе. Вышесказанное актуализирует необходимость 
научного осмысления отношения российского об-
щества к сознательной бездетности и оценку свя-
занных с этим управленческих рисков в сфере де-
мографической политики.

Почему же чайлдфри стал причиной столько су-
щественных разногласий в российском обществе? 
Очевидно, что данный феномен затрагивает мно-
жество аспектов жизни современных россиян. Дей-
ствительно, научные и публицистические работы, 
посвящённые изучению феномена «чайлдфри», 
отличаются большим разнообразием. Этот фено-
мен изучают представители различных дисциплин, 
включая историю, социологию культуры, социаль-
ную антропологию, религиоведение, философию, 
культурологию, специалистов по маркетинговым 
исследованиям и многих других [3; с. 161].

Одной из первых исследователей феномена 
чайлдфри стала канадский социолог Джин Ви-
верс, положившая начало системному изучению 
феномена сознательной бездетности. В 1980-х 
годах вышла её работа «Бездетные по собствен-
ному выбору», где автор разделила доброволь-
но бездетных людей на две категории: «реджек-
торы» и «аффексьонадо». Первые не заводят 
детей, т.к. испытывают по отношению к ним не-
гативные эмоции; вторые относятся к детям ней-
трально, но не хотят обременять себя дополни-
тельными проблемами [8]. Выделенные Дж. Ви-
верс типы в наши дни называют: Чайлдфри (сво-
бодные от детей) и Чайлдхейт (детоненавистники). 
Те, кто не может иметь детей по биологическим 
причинам, называют Чайлдлесс (бездетные), они 
не имеют никакого отношения к чайлдфри.

Приверженцы добровольной бездетности сре-
ди причин своего решения указывают стремле-
ние к свободе, возможности для личного развития 
без необходимости отвлекаться на воспитание 
детей, а также затраты на содержание ребёнка 
и другие факторы. Социальный профиль женщи-
ны, выбравшей путь чайлдфри, обычно выглядит 
следующим образом: она молода, имеет высшее 
образование, живёт в большом городе со стабиль-
ным партнёром и обладает доходом выше сред-
него уровня. Также стоит отметить, что сторонни-
ки движения чайлдфри реже придерживаются ре-
лигиозных убеждений, традиций и предпочитают 
комфортную жизнь [1; с. 12].

Существует точка зрения, согласно которой 
выбор возможности участия в биологическом вос-
производстве появился у людей только во второй 
половине XX века. Это стало возможным в резуль-
тате сексуальной и контрацептивной социальных 
революций, произошедших на Западе в 60–70-х 
годах прошлого столетия. Отделение сексуально-
сти от репродукции способствовало нормативно-
му принятию в обществе нерепродуктивных форм 

сексуальных отношений и поставило вопрос о том, 
является ли функция воспроизводства новых по-
колений базовой для института семьи [5; с. 397].

Обширный массив зарубежной литературы 
рассматривает проблематику чайлдфри как ре-
зультат эволюции семейно- брачной сферы и гло-
бальных трансформаций социальных институтов. 
В российском обществе и научных кругах движе-
ние чайлдфри часто воспринимают как альтерна-
тиву и вызов традиционным семейным ценностям 
[2; с. 193].

Методы

С целью выявления отношения населения к штра-
фам за пропаганду идей отказа от деторождения 
29 сентября 2024 г. в рамках всероссийского теле-
фонного опроса «ВЦИОМ–Спутник» было проведе-
но исследование [7]. Посредством телефонного ин-
тервью по стратифицированной случайной выборке, 
извлеченной из полного списка сотовых телефон-
ных номеров, задействованных на территории РФ 
было опрошено 1600 россиян в возрасте от 18 лет. 
Данные взвешены по социально- демографическим 
параметрам. Предельная погрешность выборки 
с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Основ-
ные показатели результативности опроса, рассчи-
танные в соответствии с корпоративным стандар-
том следующие: коэффициент кооперации = 0,7481; 
минимальный коэффициент ответов = 0,0149; ко-
эффициент достижимости = 0,0864.

Для подготовки настоящей работы мы осуще-
ствили вторичный анализ данных. Была исполь-
зована база в формате статистического пакета 
SPSS, размещённая на сайте вместе с аналитиче-
ским отчётом, посвящённым указанному исследо-
ванию. Наряду с описанием частотных распреде-
лений и анализом таблиц сопряжённости мы ре-
ализовали иерархический кластерный анализ ме-
тодом Уорда с мерой квадрат расстояния Евклида.

Результаты и обсуждение

Информированность респондентов на этапе об-
суждения законопроекта о введении штрафов 
за пропаганду идей чайлдфри оказалась доволь-
но низкой. Первая половина россиян (51%) сооб-
щила, что ничего не знает об инициативе, а вторая 
разделилась на две группы, среди которых 23% 
знали об этом хорошо, а 26% –  слышали, но без 
подробностей. Чаще всего высокую информирован-
ность демонстрировали жители мегаполисов (от 31 
до 37%), активные пользователи интернета (32%) 
и люди с высшим или неполным высшим образова-
нием. Половозрастная дифференциация в ответах 
проявилась двояко: если среди мужчин и женщин 
различий не наблюдается, то молодёжные возраст-
ные группы чаще показывали осведомлённость, 
чем старшие поколения (среднее значение возрас-
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та информированных составляет 45,4 года, а тех, 
кто о законопроекте не слышал –  49,8 лет). Таким 
образом, информационный охват темы ограниче-
ния распространения чайлдфри коснулся в первую 
очередь наиболее образованных урбанизированных 
россиян репродуктивного возраста, использующих 
для получения информации, в основном интернет.

Отношение к штрафам

К моменту проведения опроса у россиян не вы-
работалось консенсуса по поводу необходимости 
наказания за пропаганду идей чайлдфри. Отве-
чая на вопрос: «На Ваш взгляд, вводить штрафы 
за пропаганду идей чайлдфри скорее следует или 
скорее не следует?», за и против штрафов выска-
залось примерно равное количество респондентов, 
с небольшим преимуществом в пользу первых (48% 
и 44% соответственно), 8% затруднились с отве-
том на вопрос. Значительные различия в ответах 
проявились между молодежью и старшим поко-
лением. Наибольшая доля противников штрафов 
наблюдается в возрастной группе до 25 лет (77%), 
заметно меньше их среди 26–38-летних (54%), а ми-
нимальное значение в возрастных когортах 39–53 
и 53–65 лет (40% и 39% соответственно). Далее 
снова наблюдается рост количества противников 
штрафов. В группах 66–79 лет их доля составляет 
43%, а среди тех, кто старше 80 уже 51% (рис. 1). 
Примечательно, что затруднившиеся с ответом ча-
ще встречаются в тех возрастных группах, где ре-
спонденты склонны к введению штрафов. Представ-
ленное распределение, со снижением числа про-
тивников репрессивных мер в средней и старшей 
возрастной группе и последующим ростом среди 
пожилых граждан можно объяснить следующими 
обстоятельствами. Рост поддержки штрафов, веро-
ятно, является следствием усиление консерватив-
ности взглядов на семейные ценности сопряжён-
ное с возрастом, а последующее снижение можно 
объяснить жизненным опытом взрослых поколений, 
заставших налог на бездетность, существовавший 
в СССР и носивший дискриминационный характер 
[4]. Наиболее нетерпимое отношение к вводимым 
штрафам за пропаганду идей чайлдфри среди са-
мых молодых генераций, скорее всего является 
связано с мировосприятием молодёжи, принимаю-
щие любые ограничительные меры за ущемление 
свободы личного выбора.
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Рис. 1. Распределение противников введения штрафов 
за пропаганду чайлдфри в разных возрастных группах 

респондентов

Влияние других социально- демографических 
характеристик на рассматриваемый вопрос про-
является в следующем. Заметны различия по по-
лу: если среди мужчин сторонники и противники 
штрафов распределились практически поровну 
(47% и 45%), то среди женщин наблюдается сме-
щение в сторону противников: 42% –  за, 50% –  
против (статистическая значимость различий 
по полу на уровне 0,1). Размер населённого пункта 
тоже дифференцирует респондентов по данному 
вопросу статистически значимо (на уровне 0,05). 
Это проявляется в росте поддержки штрафов 
с уменьшением размера поселения: в городах- 
миллионниках ответственность за пропаганду 
поддерживает 34%, на селе –  50%. Фактор нали-
чия детей также оказывает влияние: бездетные 
респонденты (30%) значительно реже родителей 
(48%) выступают за штрафы.

Об эффективности наказания

Ожидания россиян от пользы наказания за пропа-
ганду чайлдфри были выявлены в следующем во-
просе анкеты: «Как Вы думаете, введение штрафов 
за пропаганду идей чайлдфри принесет обществу 
больше пользы или больше вреда, или не принесет 
ни пользы, ни вреда?». Большинство респондентов 
(41%) посчитали, что штрафы бесполезны и не спо-
собны принести обществу ни пользы, ни вреда, а 9% 
затруднились с ответом. Вторая половина выборки 
разделилась на две равные части, одна из которых 
отметила, что штрафы принесут больше пользы 
(25%) другая –  больше вреда (24%). С учётом то-
го, что в совокупности доля противников, сомне-
вающихся и затруднившихся с ответом составила 
три четверти выборки, можно говорить об отсут-
ствии общественной поддержки принятого закона. 
Примечательно, что значительная часть общества 
поддерживает штрафы за пропаганду бездетности, 
не веря в их реальную действенность. Среди тех, 
кто поддерживает введение штрафов, лишь поло-
вина (53%) видит в них реальную пользу, а 28% 
считают, что ни пользы, ни вреда они не принесут. 
Таким образом можно говорить о том, что ряд граж-
дан поддерживают штрафы не по идеологическим 
соображениям, а потому что такой выбор можно 
считать социально одобряемым. Распределение 
рассматриваемого вопроса по полу значимых раз-
личий в ответах мужчин и женщин не выявило, а вот 
в поколенческом измерении можно наблюдать опре-
делённые закономерности. Молодёжь чаще заявля-
ет о вреде для общества штрафов, а среди тех, кто 
считает, что штрафы ни пользы, ни вреда не прине-
сут, наблюдается U-образная закономерность, схо-
жая с описанной в предыдущем вопросом. Наличие 
детей также сказывается на мнении относительно 
пользы штрафов: если среди бездетных доля ука-
завших на вред штрафов выше доли считающих их 
полезными (соответственно 31% и 19%), то у роди-
телей –  наоборот (23% и 27%). В территориальном 
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разрезе положительные эффекты штрафов чаще 
видят сельские жители (31% против 17%), а отри-
цательные –  жители мегаполисов.

Влияние штрафов на рождаемость

Учитывая, что основной целью принятого Закона 
является снижение негативных тенденций в сфере 
воспроизводства населения, логичным является 
вопрос о характере его влияния на рождаемость. 
Респондентам он был задан в следующей форме: 
«На Ваш взгляд, введение штрафов за пропаган-
ду идей чайлдфри скорее повлияет или не повли-
яет на рождаемость в России? И если повлияет, 
то как: рождаемость скорее повысится или скорее 
понизится?». Отвечая на него, большинство (55%) 
отметили, что введение штрафов за пропаганду 
бездетности не способно повлияет на рождаемость 
в стране. Четверть респондентов (24%) посчита-
ли, что с принятием Закона рождаемость повысит-
ся, каждый десятый (10%) –  понизится, а ещё 11% 
затруднились с ответом на вопрос. Анализ влия-
ния социально- демографических характеристик 
на ответы демонстрирует единодушие по данному 
вопросу в разных половозрастных группах насе-
ления. Статистически значимый «хи-квадрат» об-
наруживается в таблицах сопряжённости вопроса 
с образованием и размером населённого пункта: 
бесполезность наказания чаще отмечают жители 
мегаполисов и респонденты с неполным или выс-
шим образованием.

Типология

Дальнейший анализ базы данных осуществлялся 
с помощью многомерного статистического анали-
за: иерархической кластеризации. В результате 
осуществления соответствующей процедуры наи-
более предпочтительной оказалась 6 кластерная 
модель, позволившая на основе рассмотренных 
выше трёх вопросов создать типологию респон-
дентов (табл. 1).

Содержательный анализ выделенных типов 
позволил присвоить им условные наименования, 
соответствующие характеру их ответов. Для удоб-
ства восприятия и дальнейшего анализа мы рас-
положили их в последовательности от наиболее 
консервативных.

Тип 1. (14,7% выборки). Абсолютно все респон-
денты этой группы за штрафы, полагая, что они 
принесут больше пользы и повысят рождаемость.

Тип 2. (11,6% выборки). Почти все (99%) пола-
гают, что штрафы за пропаганду идей чайлдфри 
необходимы и способны принести обществу боль-
ше пользы (76%), однако скорее не повлияют 
на рождаемость в России (67%).

Тип 3. (11,5% выборки). Все выступают за штра-
фы, однако нейтрально оценивают полезность 
и не считают, что они как-то повлияют на рожда-
емость.

Таблица 1. Типология респондентов на основе их отношения 
к пропаганде идей чайлдфри

Уровень Кластеры, (Итог по столбцу)

Следует ли штрафовать

Да 100 99 100 29 4 0

Нет 0 1 0 59 76 98

ЗО 0 0 0 12 20 2

Польза запрета

Больше 
пользы

100 76 0 6 0 6

Больше 
вреда

0 24 0 37 7 94

Нейтрально 0 0 77 44 80 0

ЗО 0 0 23 13 13 0

Влияние запрета на рождаемость

Повысится 100 0 0 52 0 0

Понизится 0 15 0 48 0 0

Не повлияет 0 67 87 0 77 99

ЗО 0 18 13 0 23 1

Доля в вы-
борке

14,7% 11,6% 11,5% 17,6% 30,7% 13,9%

Тип 4. (17,6% выборки). «Пёстрая» группа, ре-
спонденты которой, высказывают противоречи-
вые взгляды

Тип 5. (30,7% выборки). Самая многочисленная 
группа респондентов, большинство из которых 
против штрафов (76%), поскольку считают, что 
от них нет ни пользы не вреда (80%) и они не спо-
собны повлиять на рождаемость (77%). В этой 
группе больше всего затруднившихся с ответами.

Тип 6. (13,9% выборки). Практически все пред-
ставители этой группы выступают против штра-
фов (98%), считают, что от запрета будет боль-
ше вреда (94%) и он никак не способен повлиять 
на рождаемость (99%).

Половозрастная специфика

Гендерная специфика распределения выделенных 
групп проявляется в более частой встречаемости 
в мужской подвыборке Типа 1 чем в женской (м –  
17%; ж –  13%), и наоборот, преобладании респон-
дентов Типа 5 среди женщин (м –  29%; ж –  32%). 
Ещё одно заметное различие в количестве Типа 
4 (м –  16%; ж –  19%). Либеральные настроения 
среди женского населения можно объяснить тем, 
что они являются главными действующими лица-
ми в репродуктивном процессе и бенефициарами 
социально- экономических, бытовых и психофизио-
логических сложностей, сопровождающих беремен-
ность, рождение и воспитание детей. Логично, что 
любые законодательные ограничения, связанные 
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с регулированием данной сферы будут чувстви-
тельны именно для женщин.

Влияние возраста на принадлежность респон-
дента также имеет определённую специфику. Мо-
лодёжь характеризуется наиболее либеральными 
установками: в возрастной группе до 25 лет самая 
высокая доля Типа 5 (40% при среднем значении 
31%), а среди 26–38-летних больше чем в осталь-
ных типов «сочувствующих» (19% при среднем 
значении 14%). В среднем возрасте консерватизм 
возрастает, а максимальная концентрация Типа 
1 и Типа 2 наблюдается в возрастных категориях 
39–52 (17% и 14%) и 53–65 лет (15% тех и других). 
Другой особенностью рассматриваемых типов яв-
ляется самые низкие, по сравнению с другими, до-
ли противоречивых (13% и 15% при среднем зна-
чении 17,5%). По мере приближения к позднему 
пенсионному возрасту консервативные настрое-
ния снова снижаются, а либеральные растут. При-
чём происходит это за счёт увеличения доли Типа 
5 (66–79 лет –  35%, 80+ –  38%), в то время как доля 
Типа 6 с возрастом продолжает снижаться.

Заключение

Подводя итог рассмотренных данных, отметим, что 
респонденты в наиболее активном репродуктивном 
возрасте являющиеся основной «целевой аудито-
рией» рассматриваемого закона, демонстрируют 
к нему наибольшее неприятие. Сторонниками же 
закона чаще являются россияне зрелого возраста. 
Среди пенсионеров поддержка запрета пропаган-
ды чайлдфри снижается, но число сочувствующих 
чайлдфри также значительно падает.

Нам представляется, что сама по себе инициа-
тива о запрете пропаганды сознательной бездет-
ности не лишена смысла, однако то, как она будет 
реализована на практике способно сильно повли-
ять на общество. С целью предотвращения нега-
тивных последствий неоднозначного восприятия 
закона, способного помешать полноценной реа-
лизации его регулирующего воздействия, на наш 
взгляд, необходимо проведение информационной 
работы. При этом необходимо использование кон-
тента и каналов, релевантных аудитории с наибо-
лее протестным отношением. Важна и адекватная 
практика правоприменения, исключающая дис-
криминационных действий со стороны исполни-
тельных и контролирующих органов.
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RUSSIANS’ ATTITUDE TO THE LAW BANNING 
CHILDFREE PROPAGANDA

Ustinova O. V  ., Shestakov S. A.
Industrial University of Tyumen

The article highlights the importance of studying the attitude of Rus-
sian society to the phenomenon of conscious childlessness. It is not-
ed that the law banning the propaganda of “childfree” was adopted 
in the fall of 2024 against the background of the absence of an un-
ambiguous attitude towards it in Russian society, which carries risks 
associated with the potential ineffectiveness of the regulatory impact 
of the document. To detail public opinion in relation to the regulato-
ry act, the results of a survey conducted by VTsIOM at the stage of 
discussing the bill in the State Dum a are considered. The object of 
the analysis was a database provided by the research company in 
the public domain. Along with the consideration of frequencies and 
contingency tables, cluster analysis was implemented, which made 
it possible to create a typology of Russians in terms of their attitude 
to the ban on childfree propaganda. The representation of the iden-
tified types in various socio- demographic, geographic and economic 
groups of respondents was studied. A conclusion was made about 
the need to carry out information work aimed at focusing on the 
non-discriminatory nature of the law.

Keywords: Childfree, conscious childlessness, family, ideology, 
legislation.
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Приобретение автомобиля в жизненных планах современных студентов 
(социологический анализ на примере Волгограда)
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Жизненные планы современного студенчества характеризуют 
социокультурную специфику данной социальной группы. Ин-
терес к потреблению у молодых людей сочетается с духовным 
поиском, а потребности в комфорте пересекаются с престиж-
ными потребностями. В этой связи приобретение автомобиля 
как тактический жизненный проект отражает вариант удовлет-
ворения социальных запросов молодых людей. Статья посвя-
щена изучению актуальности данной потребности для волго-
градского студенчества, выявлению стартовых возможностей 
для ее удовлетворения и определению приоритетных деятель-
ностных стратегий для тех, кто не имеет стартовых возможно-
стей. В результате выявлены проблемы и перспективы приоб-
ретения автомобиля студентами в Волгограде.

Ключевые слова: жизненные планы, приобретение автомо-
биля, студенчество, стратегии поведения, социологическое 
исследование.

Введение

В современном мире жизнь людей обусловлена 
постоянным движением и перемещением. В связи 
с этим выбор каждого человека заключается в опре-
делении комфортного для них вида транспорта. 
В большинстве случаев люди предпочитают отка-
зываться от общественного транспорта в пользу 
личного автомобиля. Особенно актуальным этот 
вопрос оказывается в молодежной среде. Моло-
дые люди находятся в том возрасте, когда обычно 
происходит получение водительских прав и покупка 
первого автомобиля.

Особенно актуальным данное направление 
оказывается в нестабильных экономических усло-
виях. Сегодня жизненные планы молодых людей 
трансформируются в сторону отказа от привяз-
ки к материальным вещам: молодежь старается 
покупать меньше ненужных вещей, разгружать 
личное пространство, а также перемещаться бы-
стрым и наиболее доступным способом –  на так-
си. Здесь можно наблюдать противоречивую си-
туацию, когда с одной стороны, наличие автомо-
биля для молодых людей выступает показателем 
статуса, достатка и самостоятельности, но с дру-
гой стороны создает дополнительные трудности, 
что обуславливает предпочтение молодых людей 
перемещаться на такси. В этой связи оказывает-
ся важным исследование актуальных жизненных 
планов современных студентов и места приобре-
тения машины в структуре жизненных планов сту-
дентов с целью определения возможных путей ре-
шения проблем приобретения автомобиля студен-
тами.

Исследованием особенностей жизненных пла-
нов студента и места приобретения автомобиля 
в жизненных планах студентов занимались совре-
менные отечественные ученые. В целом можно 
выделить три основные группы направлений ис-
следования по данной теме.

В рамках первой группы авторы рассматрива-
ют жизненные планы студентов. Здесь следует 
выделить таких авторов, как Ю. К. Кормушина [4], 
Н. С. Бастракова [1], А. А. Селеменова [9].

В рамках второго подхода анализируется авто-
мобильный рынок России. Здесь следует отметить 
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таких авторов, как А. А. Дурнева [2], М. А. Комар-
дина [3], И. А. Ромашова [8], Д. И. Михайленко [7].

В рамках третьего подхода рассматриваются 
особенности приобретения автомобилей моло-
дыми людьми. Здесь следует отметить таких ав-
торов, как Т. А. Корнева [5], М. А. Куриленко [6], 
А. Л. Сидоров [10].

В целом следует отметить, что значимость при-
обретения автомобиля в структуре жизненных 
планов студентов является малоизученным на-
правлением научного поиска, что определяет ак-
туальность и необходимость исследования данной 
темы.

Методы и принципы исследования

Жизненные планы современных студентов вызыва-
ют сегодня широкий интерес со стороны исследова-
телей, поскольку молодые люди являются потенциа-
лом развития общества. В связи с этим оказывается 
важным определение социально- экономического 
положения современных студентов и их жизнен-
ных планов, в том числе в отношении приобрете-
ния личного автомобиля. В процессе решения по-
ставленных задач использовались анализ научной 
и методической литературы, анализ документов 
и статистический анализ, количественный метод –  
анкетирование (n = 300, Волгоград, март 2024), ко-
личественные методы обработки социологической 
информации, описания и объяснения полученных 
результатов.

Основные результаты

В отечественной научной литературе в целом 
сформирована теоретическая интерпретация по-
нятия «жизненный план». Такие авторы, как авторы 
Ю. К. Кормушина [4], Н. С. Бастракова [1] склоня-
ются к тому, что жизненный план является полно-
стью осознанным выбором человека и позволяет 
контролировать жизненный процесс, выбор опре-
деленных жизненных решений. По мнению авторов, 
придерживающихся данного подхода, определение 
отношения к жизни является сознательным выбо-
ром каждого человека, что определяет и выбор жиз-
ненного плана каждым человеком самостоятельно, 
исходя из своих жизненных установок и системы 
морально- этических ценностей, мировоззрения, 
жизненного опыта. Жизненный план используется 
человеком для структурирования жизненного про-
странства, которое оказалось бы оптимальным для 
взаимодействия с окружающим миром и прогнози-
рования ближайшего будущего.

Важно отметить, что феномен жизненного пла-
на является динамичным, поскольку может изме-
няться не только в разных социальных группах, 
но также и видоизменяться на протяжении жизни 
каждого отдельного человека. Особенно ярко это 
наблюдается в контексте рассмотрения жизнен-

ных стратегий молодых людей, которые в юноше-
ском возрасте наиболее подвержены постоянному 
пересмотру жизненных планов.

Улучшение материального положения и ста-
туса являются частью жизненного плана каждо-
го человека. Приобретение недвижимого и дви-
жимого имущества являются возможностью по-
высить свой социальный и материальный статус. 
Приобретение машины является одним из глав-
ных показателей качества жизни и социально- 
экономического статуса. Именно поэтому оказы-
вается важным рассмотреть влияние приобрете-
ния машины на жизнь и социально- экономический 
статус населения в современных условиях.

Оценивая материальное положение современ-
ных студентов, можно отметить, что превалиру-
ющее большинство студентов сегодня находится 
на том уровне, что у них есть деньги на покупку 
еды и одежды, но покупка мелкой или крупной бы-
товой техники была бы проблемой, не говоря уже 
про покупку машины или квартиры –  47%. Толь-
ко 7% опрошенных отмечали, что могли бы уже 
сейчас позволить себе купить всё, в том числе 
машину или квартиру. Основным источников за-
работка молодых людей сегодня являются пере-
числения от родителей –  40%, основное место ра-
боты –  21%, дополнительная подработка во время 
учёбы –  19%, стипендия –  14%, либо другой вид 
занятости –  6%.

На данный момент уровень дохода, который 
есть сейчас у молодых людей в среднем составля-
ет от 10 до 30 тыс. руб лей –  43%, в то время как до-
ход, который молодые люди хотели бы иметь в бу-
дущем составляет более 100 тыс. руб лей –  72%.

Отмечая жизненные планы студентов в кратко-
срочной и среднесрочной перспективе, можно от-
метить, что здесь полученные данные распреде-
лились практически в равной пропорции между 
основными жизненными планами всех молодых 
людей: на первых местах у молодых людей нахо-
дится покупка личного автомобиля и собственно-
го жилья –  26 и 25% соответственно, вступление 
в брак –  22%, а также путешествие в зарубежные 
страны –  19%. Среди других вариантов ответа от-
мечали путешествие по России, трудоустройство 
в престижную компанию –  8% в совокупности 
на другие варианты ответа.

Как видно из полученных данных, одним из при-
оритетных жизненных планов молодых людей яв-
ляется приобретение машины, что обуславливает 
важность анализа данного направления жизнен-
ного плана молодых людей. Отмечая, какое место 
в жизни молодых людей занимает приобретение 
машины, было выявлено, что это скорее важное 
направление, поскольку транспорт позволяет сво-
бодно перемещаться –  44%. В большинстве слу-
чаев это обусловлено тем, что в семье у молодых 
людей был отец и дедушка, которые имели личное 
транспортное средство –  34 и 23% соответственно. 
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Это подтверждает нашу гипотезу о том, что при-
обретение машины является приоритетной жиз-
ненной стратегией молодых людей. Однако, даже 
несмотря на это, если ставить прямое сравнение 
выбора возможности приобретения машины или 
квартиры, большая часть опрошенных скорее вы-
брала бы квартиру –  78% опрошенных, поскольку 
это является первоочередной потребностью всех 
молодых людей.

В ходе исследования было выявлено, что 
на данный момент водительское удостоверение 
имеют 53% опрошенных, среди которых в основ-
ном его получали в возрасте 18–19 лет –  57%. Сре-
ди 47% опрошенных, у которых нет водительских 
прав, получать планируют их 89% молодых людей, 
что свидетельствует о наличии установок на при-
обретение машины в будущем– 45% респонден-
тов.

Говоря о марке автомобиля, который хоте-
ли бы иметь молодые люди в будущем, было вы-
явлено, что большая часть молодых людей хоте-
ла бы приобрести автомобиль иностранной мар-
ки –  92% ответов. При этом наблюдается некото-
рое противоречие в представлении молодых лю-
дей затрат на содержание автомобиля. Несмотря 
на то, что молодые люди хотели бы иностранный 
автомобиль, они считают, что на его содержание 
будет уходить 10–50 тыс. руб лей –  60% ответов, 
в то время как на содержание иностранного авто-
мобиля с иностранными запчастями уходит гораз-
до больше затрат.

По мнению молодых людей покупка автомоби-
ля позволит им чувствовать себя более уверен-
но –  скорее согласны 31% опрошенных, поскольку 
молодые люди чувствуют нехватку личного транс-
портного средства –  скорее согласны 29% опро-
шенных. Это подтверждает гипотезу о том, что 
главным мотивом приобретения машины является 
возможность беспрепятственного перемещения.

Отмечая основные проблемы приобретения ав-
томобиля молодыми людьми, были выделены та-
кие проблемы, как отсутствие финансовых воз-
можностей приобретения автомобиля –  30%, не-
стабильные цены и резкое удорожание транспорт-
ных средств за последние 2 года –  21%, наличие 
более приоритетных целей (покупка квартиры, пу-
тешествия и т.д.) –  18%). Это ещё раз подтвержда-
ет нашу гипотезу о том, что сегодня основным 
сдерживающим фактором от приобретения авто-
мобиля является отсутствие финансовых возмож-
ностей для этого у молодых людей.

Отмечая возможности помощи в приобретение 
транспортных средств, молодые люди не пришли 
к единому мнению относительно того, должны ли 
помогать родители в данном вопросе: только 34% 
опрошенных отметили, что считают помощь роди-
телей первостепенной в этом вопросе, отказались 
от данного варианта 28% молодых людей, а за-
труднились ответить –  38%. Это свидетельствует 

о том, что молодые люди скорее сами хотели бы 
реализоваться в данном направлении и приобре-
сти транспортное средство.

Аналогичные данные были получены и при от-
вете на вопрос, готовы ли молодые люди были бы 
взять кредит на приобретение автомобиля: по 43% 
опрошенных высказали положительное и отрица-
тельное мнение по этому вопросу, 14% затрудни-
лись ответить. Это свидетельствует об отсутствие 
установок на приобретение транспортного сред-
ства с помощью кредитных средств.

Заключение

Приобретение машины является одним из значи-
мых показателей качества жизни и социально- 
экономического статуса. Большинство людей без 
возможности приобретения личного автомобиля 
сегодня сталкиваются с проблемами в процессе 
перемещения на общественном транспорте –  пере-
полненность общественного транспорта, редкость 
маршрутов и отсутствие маршрутов в необходи-
мые места назначения, высокая стоимость такси. 
Эти проблемы решаются наличием собственного 
автомобиля.

Жизненные планы современных студентов вы-
зывают широкий интерес со стороны исследова-
телей. Несмотря на то, что сегодня молодые лю-
ди в основном не имеют средств на приобретение 
собственного транспортного средства, они име-
ют в этом потребность и жизненные ориентации 
в данном направлении.

Приобретение автомобиля всегда является 
важным этапом жизни молодых людей, однако, со-
провождаться он может рядом проблем и ограни-
чений: отсутствие финансовых возможностей для 
этого, а также нестабильная экономическая ситу-
ация, когда покупка автомобиля стала невозмож-
ной для большей части населения.

Несмотря на это, молодые люди считают, что 
решение проблем, связанных с приобретени-
ем автомобиля, полностью лежит на их плечах, 
и не стремятся приобретать автомобиль за счет 
родителей или кредитных средств, а ориентирова-
ны на дальнейшее трудоустройство после оконча-
ния вуза и возможность улучшения материально-
го положения для реализации жизненных планов, 
в том числе в сфере потребления.
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PURCHASING A CAR IN THE LIFE PLANS OF MODERN 
STUDENTS (SOCIOLOGICAL FNALYSIS BASED ON 
THE EXAMPLE OF VOLGOGRAD)

Boldina M.Yu.
Volgograd Institute of Management, branch of RANEPA

Life plans of modern students characterize the socio- cultural speci-
ficity of this social group. Interest in consumption among young peo-
ple is combined with spiritual search, and the need for comfort inter-
sects with prestigious needs. In this regard, the purchase of a car as 
a tactical life project reflects a variant of satisfying the social needs 
of young people. The article is devoted to studying the relevance 
of this need for Volgograd students, identifying starting opportuni-
ties for its satisfaction and determining priority activity strategies for 
those who do not have starting opportunities. As a result, problems 
and prospects for purchasing a car by students in Volgograd are 
identified.

Keywords: life plans, car purchase, student life, behavior strate-
gies, sociological research.
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В статье рассматриваются социально- политические ориента-
ции жителей среднего южно-российского города. Применяется 
методика опосредованного выявления характера социально 
политических ориентаций посредством соотнесения идеаль-
ных представлений об общественно- политической жизни 
и образом общественно- политической жизни зарубежных 
стран. Полученный в ходе опроса перечень стран был сгруп-
пирован по четырем признакам: форма правления страны, 
тип административно- территориального устройства, система 
выборов главы страны, тип партийной системы. В результа-
те был выявлен некоторый образ социально- политических 
ориентаций по указанным признакам. Он включает в респу-
бликанскую форму правления; унитарное административно- 
территориальное устройство; выборы главы государства 
по системе абсолютного большинства, либо глава государства 
избирается законодательным органом; партийная система 
функционирует по принципу многопартийности.

Ключевые слова: социально- политические ориентации, пред-
ставления об общественно- политической жизни зарубеж-
ных стран, представления о демократии, форма правления, 
административно- территориальное устройство, система выбо-
ров главы государства, тип партийной системы.

Важность научного изучения социально- поли-
тических ориентаций значима с точки зрения пре-
дотвращения в обществе ценностных расколов, 
и для формирования ценностного консенсуса [1, 
с. 27]. С другой стороны, социально- политические 
ориентации являются область ценностно- миро-
воззренческой, и в этом отношении являются важ-
ными с точки зрения формирования гражданской 
сплоченности и гражданской идентичности, осо-
бенно в условиях тех вызовов, перед которыми 
Россия столкнулась с началом Специальной воен-
ной операции [2]. Таким образом, современные ус-
ловия, в которых находится российское общество, 
лишний раз подчеркивают выявление актуального 
состояния социально- политических ориентаций, 
существующих в российском обществе.

Обзор научной литературы

Социально- политические ориентации уже рас-
сматривались в отечественной научной литера-
туре. Особое распространение получили иссле-
дования, в которых рассматриваются социально- 
политические ориентации российской молодежи.

Здесь можно выделить изучение социально- 
политических ориентаций молодежи в контексте 
условий функционирования общества, в частно-
сти исследовалось формирование социально- 
политических ориентаций молодежи в условиях 
рыночных реформ [3]; исследования социально- 
политических ориентаций молодежи в условиях 
распространения культуры общества потребле-
ния, которая, по мнению авторов, не способству-
ет сформированности социально- политических 
ориентаций [4]. Также социально- политические 
ориентации молодежи изучались через соответ-
ствующие ожидания, в результате было выявлено, 
что социально- политические ориентации молоде-
жи включают такие понятия как стремление к за-
кону, порядку, справедливости, правам человека 
[5]. Рассматривалась специфика формирования 
социально- политических ориентаций молодежи, 
которая, по выводам исследователей заключает-
ся в низкой социально- политической информиро-
ванности и активности [6].

В рамках исследований социально- полити-
ческих ориентаций молодежи отдельно мож-
но выделить направление, в рамках которого 
объектом выступала именно студенческая мо-
лодежь. Так в рамках этих исследований вывя-
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лились региональные особенности социально- 
политических ориентаций студенческой моло-
дежи, отмечается проявления, что проявления 
социально- политические ориентаций характери-
зуются пассивностью и индифферентностью [7]. 
Также выявлялись влияние тех или иных факторов 
на социально- политические ориентации студентов 
(семья, система образования, субкультурное про-
странство) [8].

Также следует отметить исследования социаль-
но- политических ориентаций религиозного и не-
религиозного населения России; с одной сторо-
ны исследователями выявляется, что высокий 
уровень религиозности коррелирует с тем, что 
социально- политические ориентации согласуются 
с социально- политической реальностью россий-
ского общества [9]; с другой стороны, изучение 
религиозных и нерелигиозных групп молодежи по-
казало, что наличие религиозных установок влия-
ет более высокий уровень патриотизма и граждан-
ственности [10].

Наконец, можно отметить такое направле-
ние исследований как отличия социально- поли-
тических ориентаций представителей разных по-
колений; отмечается, что старшее поколение ори-
ентировано на политическую и экономическую 
стабильность, в то время как младшее поколение 
в большей степени ориентировано на перемены, 
но не предполагающие коренных мировоззренче-
ских изменений [11].

Таким образом, при том, что самые различные 
аспекты социально- политических ориентаций уже 
получили свое освещение в научной литературе, 
опосредованный подход к выявлению таковых 
ориентаций не всегда был представлен.

Методика, методы, эмпирика

В опросе использовалась методика, которую при-
менял Борис Грушин при выявлении мнений жи-
телей города Таганрога в 1968 году, и которую он 
приводил в книге «Четыре жизни России в зеркале 
опросов общественного мнения» [12], целью кото-
рого было выявление информированности жителей 
города о различных странах и отношения к этим 
странам. Для статьи был использован один вопрос, 
который звучал следующим образом: «обществен-
ная жизнь какой зарубежной страны ближе всего 
к вашим представлениям о демократии?». Вопрос 
является открытым, респонденты сами вписыва-
ли страну, если они могли такую страну назвать. 
На этапе обработки ответов респондентов все стра-
ны были закодированы, в результате чего была по-
лучена производная переменная с перечнем закоди-
рованных стран, а также ответом «затрудняюсь от-
ветить». По получении статических распределений 
ответов респондентов было обнаружено, что ника-
кая из названных стран не составляет сколько быто 
ни было значимого большинства. Из чего можно за-

ключить, тенденции социально- политических ориен-
таций выявлять по общественно- политической жиз-
ни конкретной страны не представляется возмож-
ным. Если рассматривать этот вопрос именно через 
страны- ориентиры оказывается, что социально- 
политические представления респондентов очень 
разрозненные.

Таким образом, без необходимости выяснять 
конкретные подробности представлений респон-
дентов об идеальном социально- политическом 
устройстве, возможно очертить некоторые кон-
туры этих представлений. В результате полу-
чился перечень из 60 стран, стран- ориентиров 
социально- политических ориентаций. Причем 
из этих стран наибольший процент, наблюдает-
ся у одной страны, составляет 7,3%. У осталь-
ных стран, он, соответственно, снижается. При 
этом довольно высокая доля тех, кто затруднил-
ся назвать какую-либо страну (61,5%). Это лиш-
ний раз подчеркивает разрозненность и отсут-
ствие однонаправленной тенденции при анализе 
через особенности общественно- политической 
жизни стран- ориентиров. Однако это затруднение 
возможно разрешить, если попытаться каким-ли-
бо образом эти страны сгруппировать. В настоя-
щей статье был выбран следующий путь: сгруп-
пировать эти страны по объективным характери-
стикам государственного и политического устрой-
ства. Такой подход дает возможность получить бо-
лее значимые группы, чем анализ через конкрет-
ные страны- ориентиры. Такая группировка стран 
может позволить выявить некоторый портрет 
устройства идеальной страны на основании таких 
социально- политических ориентаций.

Такие реальные характеристики стран, по кото-
рым будут выделяться группы стран- ориентиров, 
были избраны следующие: форма правления, тип 
административно- территориального устройства, 
система выборов главы государства, тип пар-
тийной системы. Эти характеристики одни из са-
мых основных, характеризующих общественно- 
политические системы различных стран.

Формы правления, по которым группировались 
страны- ориентиры: 1) президентская республика; 
2) смешанная республика; 3) парламентская ре-
спублика; 4) парламентская монархия; 5) дуали-
стическая монархия; 6) социалистическая респу-
блика; 7) страны вне классификации. Таким об-
разом, хотя подобная типология форм правления 
стран и вызывает критику среди ученых и попытки 
предложить новые типологии, более отвечающие 
реальному моменту времени, по мнению предла-
гающих эти типологии авторов [13], в статье ре-
шено было остановиться на более традиционной 
форме типологии [14]. «Более традиционной», 
потому как некоторые изменения были внесены, 
и касаются они отнесения ряда стран к конститу-
ционным монархиям. В частности это касается та-
ких стран как Канада, Австралия, Новая Зеландия, 



Социология № 12 2024

52

Белиз. Эти страны считаются конституционными 
монархиями, но фактически роль монарха Вели-
кобритании в общественно- политической жиз-
ни этих стран максимально номинальная, тогда 
как в самой Великобритании он обладает хотя бы 
«спящими полномочиями» [15], которые он может 
гипотетически реализовать. В реальной практике 
указанные страны являются парламентскими ре-
спубликами, к которым они и были отнесены при 
группировании.

Тип административно- территориального 
устройства. Соответственно, выделены две груп-
пы –  унитарные государства (административно- 
территориальные единицы не обладают элемен-
тами суверенности) и федеративные государства 
(административно- территориальные единицы об-
ладают элементами суверенности). Также ученые 
выделяют так называемые регионалисткие госу-
дарства [16], которые фактически являются уни-
тарными, но с тенденцией к федерализации. Та-
кие страны были отнесены к группе унитарного 
устройства (Испания, Италия).

Система выборов главы государства. Соответ-
ственно, выделены следующие группы: 1) система 
относительного большинства (главой государства 
становится тот кандидат, который набрал голо-
сов больше, чем остальные кандидаты); 2) систе-
ма абсолютного большинства (главой государства 
становится тот, кто набрал более 50% голосов); 
3) рейтинговая система (учитываются не только 
голоса как таковые, но и порядок предпочтения 
относительно кандидатов); 4) глава государства 
избирается законодательным органом; 5) гла-
ва государства избирается коллегией выборщи-
ков (по типу США); 6) главой государства стано-
вится лидер партии, которая имеет большинство 
в парламенте, то есть, фактически не избирается; 
7) глава государства монарх, то есть, также не из-
бирается.

Тип партийной системы: 1) многопартийная си-
стема; 2) двухпартийная система; 3) однопартий-
ная система; 4) безпартийная система. С отнесе-
нием стран к многопартийным или однопартийным 
не возникает трудностей. Двухпратийные систе-
мы характеризуются тем, что фактически значи-
тельную роль в общественно- политической жизни 
страны играют две партии, то есть, двухпартий-
ность не исключает возможность существования 
остальных партий. Часто это страны англосаксон-
ской политической культуры [17]. Однако на прак-
тике зачастую существует такое положение вещей, 
при котором трудно отнести страну к многопар-
тийной системе или двухпартийной системе (кро-
ме очевидных стран, например США или Велико-
британия). В этом отношении при группировании 
стран ориентиром выступили ученые, исследую-
щие партийные системы таких стран. В частности, 
в рамках группирования к странам с двухпартий-
ной системой были отнесены: США; Великобрита-

ния, Австралия, Канада, Новая Зеландия [18]; Гре-
ция [19]; Албания [20]; Белиз [21, с. 46].

Сгруппировав по указанным признакам страны- 
ориентиры можно получить некий обобщенный об-
раз общественно- политических ориентаций. Та-
ким образом, аспекты социально- политических 
ориентаций выявляются опосредованным обра-
зом, так как респондентам не задавался напрямую 
вопрос о том, какая форма правления наиболее 
близка. Вместо этого реализуется опосредован-
ный способ –  выясняются страны, общественно- 
политическая жизнь которых наиболее блика 
представлениям респондентов о демократии. Сам 
по себе вопрос предполагает, что респонденты 
будут соотносить два целостных образа: образа 
страны и образа демократии. Затем, уже в резуль-
татах этого соотнесения производятся группиров-
ки стан по реальным характеристикам социально- 
политической системы указанных респондентами 
стран.

Статья основывается на данных массового ан-
кетного опроса, который был проведен коллек-
тивом Южно- Российского филиала ФНИСЦ РАН 
в 2023 году. Опрос проводился в городе Таганрог 
Ростовской области. Выборка составила 1701 че-
ловек. Выборка квотная; квоты были рассчитаны 
по полу и возрасту в соответствии со статистиче-
ской информацией на 1 января 2023 года. Гене-
ральной совокупностью являлись жители города 
Таганрога в возрасте от 18 лет и старше.

Объективные характеристики страны- ориентиров

При ответе на вопрос о том, общественно- 
политическая жизнь какой страны соответству-
ет представлениям о демократии, у респонден-
тов проявляется некое целостное представление 
о социально- политическом устройстве зарубеж-
ной страны, некий единый образ. Это –  проявление 
субъективного компонента восприятия зарубежных 
стран, который сопряженный с представлениями 
о демократии респондентов. И здесь имеется не-
которая двой ственность с точки зрения исследо-
вательского анализа: с одной стороны представле-
ния респондентов, которые могут отличаться от то-
го, что представляет собой та или иная страна. 
С другой стороны, инструментарий не позволяет 
понять, какие именно представления о социально- 
политической жизни названной страны имеются 
у респондентов. Однако, здесь, как уже отмечалось, 
реализован подход, при котором обращается вни-
мание на объективные характеристики названных 
стран, по которым эти названные страны и были 
сгруппированы.

Предварительно можно отметить, что большин-
ство респондентов затруднилось с тем, чтобы на-
звать какую-либо страну в качестве соответству-
ющей их представлениям о демократии –  более 
60%. Причины такого явления могут быть самыми 
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разнообразными: возможно, что для большинства 
жителей города Таганрога нет такой страны, кото-
рая соответствовала бы их представлениям о де-
мократии; то ли общественно- политическая жизнь 
зарубежных стран не популярная тема, и недо-
статок информации затрудняет соотнесение; 
а возможно, что в 2023 году респондентам мог-
ло казаться, что вопрос слишком провокационно- 
политический. Какой бы не была реальная причи-
на, наблюдаемая картина с большим количеством 
затруднившихся с ответом, выглядит специфич-
но на фоне имеющегося многообразия источни-
ков информации. При сопоставлении с вопросом 
об основных источниках информации, из которых 
респонденты получают информацию о жизни за-
рубежных стран, наибольший процент затруднив-
шихся с ответом наблюдается у тех, выбирал от-
ечественные СМИ (ТВ, пресса, радио, интернет- 
сайты) –  57,7%. При этом наименьший процент 
затруднившихся у тех, кто выбирал иностранные 
СМИ –  44%.

Отметив такую особенность, перейдем к груп-
пам стран, которые были объединены по объек-
тивным характеристикам. Первый параметр груп-
пирования этих стран –  форма правления. Клас-
сификаций стран по формам правления предла-
гаются самые различные. Однако, как уже было 
отмечено, в статье остановились на традиционной 
типологии. При распределении названных респон-
дентами стран по формам правления наблюдает-
ся следующая картина: смешанные республики 
(11,9%), парламентские республики (8,9%), пар-
ламентские монархии (7,5%), президентские ре-
спублики (6,7%), социалистические республики 
(3,1%), дуалистические монархии (0,3%). С од-
ной стороны, не наблюдается ситуации, при кото-
рой бы среди названных стран доминировала бы 
одна форма правления. С другой стороны, наблю-
дается некоторое преимущество у смешанных ре-
спублик и парламентских республик. Президент-
ские республики оказываются на довольно близ-
ком уровне с парламентскими монархиями. При 
этом можно заметить, что в отношении устрой-
ства формы правления парламентские республи-
ки и парламентские монархии довольно близки. 
И если оставить только сам принцип –  главенству-
ющую роль парламента –  то окажется, что именно 
такая форма имеет первенство среди названных 
стран. В целом можно отметить, какой-то одной 
тенденции по формам правления не наблюдается.

Обратимся к некоторым факторам, которые 
могут оказывать влияние на распределение стран 
по формам правления. В зависимости от половой 
принадлежности респондентов: между мужчина-
ми и женщинами наблюдается разница в том, что 
у женщин большая часть форм правления набра-
ла несколько меньшие проценты, чем мужчин. На-
пример, смешанные республики у мужчин занима-
ют 13,6%, у женщин –  10,6%; парламентские ре-

спублики у мужчин 11,%, у женщин –  7,2% и т.д. 
Подобная разница наблюдается по всем фор-
мам правления. Впрочем, это объясняется тем, 
что у женщин больше затруднившихся ответить 
на 13,2%.

По возрастным группам можно отметить лиди-
рующие формы правления. Так у возрастной груп-
пы 18–24 лет наибольший процент занимает прези-
дентская республика –  14,1%; у группы 25–29 лет 
наиболее представлена парламентская республи-
ка –  14,1%; у возрастной группы 30–39 лет лиди-
руют смешанные республики –  14%. В возрастной 
группе 40–49 лет нет однозначного перевеса, при-
мерно одинаковые позиции делят парламентские 
республики (8,7%), президентские республики 
(8,4%), парламентские монархии (7%). В возраст-
ной группе 50–59 лет распределения форм прав-
ления довольно близко к линейным распределе-
ниям, и, соответственно, лидирующим смешанны-
ми республиками (11,6%). Наконец в возрастной 
группе 60 лет и старше смешанные республики 
занимают долю в 14,1%. Наконец, в качестве осо-
бенности возрастных групп 40–49 лет и 50–59 лет 
можно отметить наибольшую долю по сравнению 
с другими возрастами социалистических респу-
блик –  5% и 4,4% соответственно.

Перейдем к административно- территориаль-
ному устройству стран, общественно- политическая 
жизнь которых соответствует представлениям 
о демократии респондентов. В целом по масси-
ву наибольшую долю занимают страны с уни-
тарным административно- территориальным ус-
тройством –  27,7%. Страны с федеративным 
административно- территориальным устройством 
занимают долю 10,7%. Эти распределения мож-
но объяснить тем, что в мире просто стран с уни-
тарным устройством гораздо больше, чем стран 
с федеративным устройством. И вследствие этого 
эти страны чаще попадали в список тех стран, ко-
торые в наибольшей степени соответствуют пред-
ставлениям респондентов о демократии. С дру-
гой стороны, эта характеристика может быть 
не связана напрямую с представлениями о демо-
кратии. Хотя считается, что у административно- 
территориальных единиц федераций больше са-
мостоятельности, чем у таковых единиц в унитар-
ных государствах.

В разрезе по половой принадлежности ре-
спондентов наблюдается разница, которая подоб-
на той разнице, которая была отмечена при рас-
смотрении форм правления. У мужчин доля стран 
с унитарным административно- территориальным 
устройством составила 31,7%, у женщин доля та-
ких стран составила 24,6%. Доля стран с федера-
тивным устройством в ответах мужчин оставила 
14,2%, в ответах женщин страны федерации со-
ставили долю в 8,1%. Таким образом, при том, что 
доли распределились между странами с тем или 
иным видом административно- территориального 
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устройства по-разному у мужчин и женщин, общая 
тенденция является схожей.

В возрастных группах не наблюдается стабиль-
ных тенденций относительно того, страны с ка-
ким административно- территориальным устрой-
ством занимают большую или меньшую долю. Так 
страны с унитарной формой устройства занимают 
наибольшую долю у возрастов 25–29 лет (31,3%), 
у возрастной группы 60 лет и старше (29,1%). При 
этом есть возрастные группы, у которых стра-
ны с федеративным устройством занимают долю 
выше, чем в общих распределениях. И таковыми 
группами оказываются молодежные возрастные 
группы. Так у группы 18–24 лет страны с феде-
ративным устройством занимают 18,2%, у груп-
пы 25–29 лет такие страны занимают долю 19,2%. 
У старших возрастных групп в отношении феде-
ративных стран наблюдается обратная ситуация –  
они занимают у них долю, меньшую, чем в линей-
ных распределениях. А именно у возрастов 50–
59 лет –  8,6%, у возрастов 60 лет и старше –  6,8%. 
При том, что общая тенденция с преобладанием 
стран с унитарным устройством сохраняется, в за-
висимости от возрастной группы может увеличи-
ваться или уменьшаться доля стран с федератив-
ным устройством.

Перейдем к системе выборов главы государ-
ства. Преобладающей системой выборов главы 
государства в названых странах является систе-
ма абсолютного большинства (14,3%). На втором 
месте страны, в которых глава государства изби-
рается законодательным органом страны (8,7%). 
Третье место занимают страны, в которых глава 
государства не избирается (монархии), и занима-
ют долю в 7,7%. Далее, страны, в которых глава 
государства избирается коллегией выборщиков –  
занимают долю 5%. Затем, страны, в которых гла-
ва государства не избирается, и является лидером 
партии, которая имеет большинство в парламен-
те –  таких стран 1,6%. Страны, в которых действу-
ет система относительного большинства –  1,1%. 
И наконец, реже прочих назывались страны с рей-
тинговым голосованием –  0,1% (сама по себе си-
стема в выборах глав государств применяется до-
вольно редко).

Относительно различий ответов респондентов 
по половой принадлежности можно отметить, что 
в целом выдерживаются общие тенденции. Одна-
ко можно отметить некоторые различия. Так муж-
чины чаще называли страны с монархическим 
устройством, в которых глава страны не избира-
ется (10,2%), тогда как женщины называли такие 
страны реже –  5,7%. Также можно отметить, что 
у мужчины страны, с монархическим устройством 
назывались и чаще, чем в целом по массиву отве-
тов. Страны с системой абсолютного большинства 
мужчины называли чаще, чем в среднем по мас-
сиву (16,7%), и чем женщины (12,5%).

Если затрагивать различия среди возраст-
ных групп, то здесь возможно выделить некото-
рые особенности внутри этих групп. У молодеж-
ной группы 18–24 лет преобладание делят стра-
ны с системой абсолютного большинства (13%) 
и страны, в которых главу государства избирает 
законодательный орган. У молодежной группы 
в 25–29 лет картина несколько иная, так при том, 
самая большая доля наблюдается у стран с систе-
мой абсолютного большинства (14,3%), имеются 
страны, системами, которые набрали довольно 
близкие проценты: глава государства избирается 
законодательным органом (11,9%), не избирает-
ся (монархии) (11,7%), избирается коллегией вы-
борщиков (10,3%). У возрастной группы 30–39 лет 
больше чем по общим распределениям преобла-
дают страны с системой абсолютного большин-
ства (17,5%). В возрастной группе 40–49 лет лиди-
рующую позицию заняли страны, в которых глава 
государства избирается законодательным орга-
нам (10,5%). В старших возрастных группах лиди-
рующие позиции заняли страны с системой абсо-
лютного большинства: группа 50–59 лет –  13,4%, 
группа 60 лет и старше –  16,3%.

Наконец, обратимся к устройству партийной 
системы, в частности, одному из главных призна-
ков, который отличает одну партийную систему 
от другой –  на одной полюсе многопартийность, 
на другом –  однопартийность. И в этом аспекте 
уже не наблюдается такой разрозненности, как 
в случае с рассмотренными ранее параметрами 
стран. Респонденты главным образом называли 
страны, в которых действует многопартийная си-
стема (30%). Вторую позицию занимают страны 
с двухпартийной системой (5%), третью позицию 
занимают страны, в которых действует однопар-
тийная система (3,1%), наконец, меньшинство на-
зывало страны, в которых партийная система от-
сутствует (0,4%). Это может быть следствием того, 
что большинство значительная часть стран мира 
имеет многопартийную систему, и с тем, что имен-
но о таких странах респонденты более всего ин-
формированы.

Относительно различий в зависимости от по-
ловой принадлежности респондентов можно сно-
ва отметить уже отмечавшуюся ранее тенденцию, 
которая заключается том, что ответы и мужчин, 
и женщин, в целом соотносятся с ответами по мас-
сиву в целом. Однако страны с многопартийной 
системой назывались несколько большим коли-
чеством мужчин. Так, страны с многопартийно си-
стемой указали 36,8% мужчин, в то время как жен-
щин указавших такие страны –  24,8%. Опять-та-
ки, можно заметить, что среди женщин и больше 
процент тех, кто затруднился назвать какую-либо 
страну.

В возрастных группах в этом отношении можно 
отметить следующие особенности. Наиболее вы-
раженная ориентация на то, что указывать страны 
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с многопартийной системой наблюдается у моло-
дежных групп. Указали такие страны, как соответ-
ствующие собственным представлениям о демо-
кратии, в группе 18–24 лет –  36,1%, в группе 25–
29 лет –  37,1%, что превышает средние значения 
по массиву в целом и у других возрастных групп. 
У возрастной группы 30–39 лет доля таких стран 
также выше среднего и составляет 33,3%. В отве-
тах старших возрастных групп доля стран с мно-
гопартийной системой несколько снижается. Доля 
стран с многопартийной системой в ответах воз-
растных групп: 40–49 лет –  24,1%, 50–59 лет –  27,9, 
60 лет и старше –  29,4%. При этом нельзя сказать, 
что доля стран с двухпартийной или однопартий-
ной системой в этих возрастных группах сильно 
возрастает, она остается на уровне близком к зна-
чениям по всему массиву ответов. Единственная 
группа, в которой наблюдается рост уровня дру-
гих систем, а именно двухпартийной, наблюда-
ется у молодежи в возрасте 18–24 лет, и состав-
ляет 9,6%. Также несколько возрастает доля од-
нопартийных систем в возрастах 40–49 лет (5%) 
и 50–59 лет (4,4%). Это собственно связано с тем, 
что эти возраста чаще называли страны с формой 
государственного устройства «социалистическая 
республика», в которых однопартийные системы 
и действуют.

Заключение

В результате рассмотрения объективных харак-
теристик зарубежных стран- ориентиров, которы-
ми респонденты маркировали свои социально- 
политические ориентации (страна, общественно- 
политическая жизнь которой в наибольшей степе-
ни соответствует представлениям респондентов 
о демократии), страны были разделены на группы 
по объективным характеристикам их социально- 
политического устройства. В целом можно сделать 
следующие выводы:
– по формам правления среди стран- ориентиров, 

сгруппированных, не наблюдается существен-
ного преобладания какой-либо формы. Наблю-
дается довольно разрозненный набор форм 
правления, из которого, однако можно заклю-
чить, что республиканская форма правления 
(и президентская, и парламентская, и смешан-
ная) составляют большую часть названных 
стран (более одной трети респондентов назвали 
республики). При этом среди республик неко-
торое преимущество имеет форма смешанной 
республики. Половая принадлежность в целом 
не влияет на преобладание форм правления. 
В возрастных группах наблюдается тенденция: 
чем старше возрастная группа, тем несколько 
снижается доля стран с республиканской фор-
мой правления (с одной трети в младших воз-
растах до одной четвертой в старших);

– по типу административно- территориального 
устройства группирование стран- ориентиров 
демонстрирует, что преобладают страны с уни-
тарным устройством, почти одна треть респон-
дентов называла такие страны в качестве со-
ответствующих их представлениям о демокра-
тии. В группах по половой принадлежности 
тенденции сохраняются. В возрастных группах 
наблюдается похожая картина, но респонденты 
в молодых возрастах называли страны с феде-
ративным устройством чаще, чем респонденты 
старших возрастов. Здесь можно отметить не-
которое противоречие окружающей реально-
сти –  ведь в России действует федеративное 
устройство. С другой стороны, просто в мире 
унитарных стран гораздо больше, чем федера-
тивных;

– по системе устройства выборов главы государ-
ства довольно разрозненная картина, с некото-
рым преимуществом группы стран, в которых 
действует система абсолютного большинства. 
Второе место занимает группа стран, в которых 
глава государства избирается законодатель-
ным органом. В целом по этой характеристи-
ке нельзя сказать о какой-то однонаправлен-
ной тенденции. Значимых различий в группах 
по половой принадлежности не наблюдается. 
В возрастных группа есть некоторые особенно-
сти, например, возрастах 25–29 лет несколько 
вырастает доля стран, в которых глава государ-
ства избирается коллегией выборщиков, в воз-
растах 40–49 лет снижается доля стран, в кото-
рых действует система абсолютного большин-
ства;

– по типу партийной системы наблюдается чет-
кая тенденция преобладания стран, в которых 
действует многопартийная система. Почти од-
на треть респондентов называла страны с мно-
гопартийно системой. Здесь, как и в случае 
с административно- территориальным устрой-
ством, можно заметить, что в большинстве 
стран мира действует многопартийные систе-
мы. В группах по половой принадлежности 
в целом сохраняются общие тенденции. В воз-
растных группах обнаружено, что чем старше 
возрастная группа, тем несколько снижается 
доля стран, в которых действует многопартий-
ная система;

– таким образом, страны- ориентиры, сгруп-
пированные по тем характеристикам, кото-
рые выделяются учеными в реальности, так-
же не дают однозначно направленной тенден-
ции. Группы стран, которые назывались ре-
спондентами чаще, чем другие, не составля-
ют абсолютное большинство ответов. Следо-
вательно, и группирование стран- ориентиров 
по таким группам подчеркивает разрознен-
ность социально- политических ориентиров 
респондентов. Однако, если воспользовать-
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ся «приемом относительного большинства», 
то все-таки некоторый обобщенный «портрет» 
социально- политических ориентаций по объ-
ективным характеристикам стран- ориентиров 
составить можно. Итак, если выводить неко-
торую обобщенную идеальную страну на осно-
вании рассмотренных характеристик, то у нее: 
форма правления республиканская; форма 
административно- территориального устрой-
ства унитарная; глава государства избирает-
ся либо по системе абсолютного большинства, 
либо законодательным органом; партийная си-
стема является многопартийной.
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SOCIO-POLITICAL ORIENTATIONS OF RESIDENTS 
OF AN AVERAGE SOUTHERN RUSSIAN CITY: IDEAL 
LANDMARKS AND THEIR REAL CHARACTERISTICS

Volkov Yu.G., Dambegov A. A., Panteleev V. G.
South- Russian branch of the Federal Scientific Center of the Russian Academy 
of Sciences, Southern Federal University, Don State Technical University

The article examines the socio- political orientations of residents of 
an average southern Russian city. The method of indirect identifica-
tion of the nature of socio- political orientations is used by correlating 
ideal ideas about socio- political life and the image of socio- political 
life in foreign countries. The list of countries obtained during the sur-
vey was grouped according to four criteria: the form of government 
of the country, the type of administrative and territorial structure, the 
system of elections of the head of the country, the type of party sys-
tem. As a result, a certain image of socio- political orientations was 
revealed according to these signs. It includes a republican form of 
government; a unitary administrative- territorial structure; elections 
of the head of state according to the system of an absolute majority, 
or the head of state is elected by the legislature; the party system 
operates on the principle of multiparty system.

Keywords: socio- political orientations, ideas about the socio- 
political life of foreign countries, ideas about democracy, form of 
government, administrative and territorial structure, system of elec-
tions of the head of state, type of party system. 
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Россия, как пограничная цивилизация, характеризуется та-
кими особенностями как многонациональность, поликонфес-
сиональность, открытость к диалогу с другими культурами 
и цивилизациями. Русская культура формировалась в диалоге 
культур, постоянно обогащаясь идеями и достижениями других 
культур. Диалог способствовал развитию русской культуры, 
позволял добиваться небывалых высот и создавать шедев-
ры. В то же время для пограничных цивилизаций характерна 
незавершенность культурного синтеза, чрезвычайная неодно-
родность и болезненный поиск собственной цивилизационной 
идентичности.
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ном, суверенитет, безопасность, Родина.

«Россию нельзя победить, ее можно только раз-
валить изнутри»

В. В. Путин

«Да здравствует Сибирь, просвещенная светом 
науки и знания от гор Уральских до берегов Велико-
го Океана!» [Дамешек, с. 308].

С. С. Шашков

Пограничные цивилизации в силу своих осо-
бенностей внутренне разнородны и нуждаются 
в особом объединяющем начале, при ослабле-
нии которого нарастают тенденции сепаратизма. 
История России знает немало примеров того, как 
внешние враги, стремясь ослабить нашу страну, 
способствовали росту сепаратистских настроений 
в различных регионах России и хотя сибирский се-
паратизм уступал по силе и влиянию сепаратист-
ским настроениям в других регионах, он представ-
ляет собой серьезную опасность, учитывая раз-
мер и природные богатство данной территории.

Идея сибирской автономии зародилась 
в XIX веке в среде столичных студентов, выход-
цев из Сибири, среди которых наиболее активны-
ми были Григорий Потанин, Николай Ядринцев, 
Серафим Шашков, Николай Наумов, Федор Усов 
и др. [Дамешек, с. 305] Они основали в Петер-
бурге «Кружок сибирской учащейся молодежи», 
а свои идеологические воззрения изложили в воз-
звании «Патриотам России». В нем говорилось 
о том, что «Сибирь более чем прочие части Импе-
рии, прочувствовала всю тяжесть Монархическо-
го гнета, всю силу притеснений и оскорблений, на-
носимых народу от ее самовластных правителей» 
[Дело, с. 92]. По мнению авторов воззвания, в те-
чение почти трех столетий Сибирь была превра-
щена в колонию, которую метрополия беззастен-
чиво грабила, вывозя природные богатства, при-
тесняла местное населения, создавала условия 
для оттока лучших умов и талантов в европейскую 
часть России, превратила Сибирь в место ссылки, 
одно упоминание которого должно вселять страх.

Итогом обвинений стала следующая фраза: 
«Интересы Сибири никогда не соединятся с ин-
тересами России, как страны при других услови-
ях и в другом положении, нежели Россия» [Дело, 
с. 93]. Авторы воззвания предлагали создать в Си-
бири республику, аналогичную США. При этом 
они понимали, что царское правительство окажет 
сопротивление и призывали готовиться к вой не 
за независимость. По мнению авторов проклама-
ции под «знамя вой ны за независимость и свобо-
ду Сибири» должны в первую очередь встать ста-
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рообрядцы, казаки, рабочие горнодобывающих 
заводов и приисков, а также коренное население 
Сибири.

Подобные призывы не могли остаться без вни-
мания. Летом 1865 г. заговор был раскрыт и на-
чался громкий судебный процесс по «Делу об от-
делении Сибири от России», длившийся два с по-
ловиной года. Григорий Потанин был приговорен 
к 5 годам каторжных работ с последующей ссыл-
кой в отдаленные районы Российской империи. 
Шайтанов, Щукин, Ядринцев были лишены прав 
состояния и подлежали ссылке в отдаленные уез-
ды Архангельской губернии, Братья Усовы, Уша-
ров и Золотин также были приговорены к ссылке. 
[Дамешек, с. 314] На жесткость приговора суще-
ственно повлияло усиление революционного дви-
жения в стране.

Нужно отметить, что традиция идеализации 
США как подлинного оплота свободы и демокра-
тии была начата в России еще в XVIII веке Н. И. Но-
виковым, который будучи редактором «Московских 
ведомостей», печатал подробные очерки о побе-
дах американцев в борьбе за независимость, под-
робно освещал дипломатическую миссию Бен-
джамина Франклина во Франции. В 1783 г. в «Мо-
сковских ведомостях» была опубликована серия 
кратких биографий выдающихся личностей XVI-
II века, в которой наряду с биографиями Вольтера 
и Руссо, были представлены биографии Вашинг-
тона, Адамса, Франклина, Рейналя и Лафайета.

Кстати, в конце XVIII века имена отцов- 
основателей США были известны не только в Мо-
скве и Санкт- Петербурге, но и в Сибири. Об этом 
свидетельствовал американский путешественник 
Джон Ледиард, побывавший в 1787 г. в Сибири. 
В письме секретарю американской миссии в Лон-
доне полковнику У. Смиту из Иркутска, он сооб-
щал: «Как с американцем, в России со мной обхо-
дились вежливо и с уважением, и по моему поводу 
за столами двух губернаторов поднимались тосты 
в честь доктора Франклина и генерала Вашинг-
тона, а в Иркутске получило известность и имя 
Адамса …» [Болховитинов, с. 180].

В 80-е гг. XVIII века американская тема приобре-
ла революционное звучание в творчестве А. Н. Ра-
дищева. Воодушевленный победой либерально- 
демократических идей в Новом Свете, он написал 
оду «Вольность» (1784), ставшую не только гим-
ном освободившему себя народу, но и призывом 
к революции в России:

«К тебе душа моя вспалена,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна
Лежала вольность попрана …» 
    [Радищев, с. 188].

По мнению американского историка М. Ла-
зерсона, именно А. Н. Радищев был творцом ми-

фа об Америке как стране свободы [англ, р. 71]. 
Благодаря Радищеву «словутая» страна на про-
тяжении всего XIX столетия находилась в центре 
внимания просвещенной части российского обще-
ства.

В молодости либеральными идеями увлекал-
ся император Александр I и даже вел переписку 
с президентом США Томасом Джефферсоном. 
Эта переписка сыграла важную роль как в поли-
тическом, так и культурном сближении России 
и США, а ее итогом явилось установление дипло-
матических отношений в 1807 году.

Особый интерес к американским либераль-
ным идеям проявили члены тайных обществ 20-х 
гг. XIX вв., получившие позднее наименование 
«декабристов» потому, что не смогли или не за-
хотели подобрать себе названия, соответствую-
щего их политическим идеям. По точному заме-
чанию А. Эткинда, их правильнее было бы назы-
вать «русскими американистами», т.к. они верили 
в особую близость России и США и признавали 
американскую конституцию за основу законов бу-
дущей России [Эткинд, с. 20].

В условиях царского произвола США казались 
декабристам идеальной страной, по меткому выра-
жению Н. А. Бестужева «матерью свободы», с кото-
рой стоит брать пример [Болховитинов, 1815–1832, 
с. 497]. Декабристы считали американский путь 
развития идеально подходящим для России.

Наиболее значительное американское влияние 
испытал на себе конституционный проект лиде-
ра Северного общества Н. М. Муравьева, который 
представлял собой свободный перевод Конститу-
ции США 1787 г.

Традиция идеализации США была продолжена 
А. И. Герценом. В драме «Вильям Пен» он предста-
вил образ Америки, как обетованной земли, в ко-
торой вдали от испорченной Европы, можно осно-
вать социально справедливое общество.

В статье «Америка и Россия. Тихий океан –  
Средиземное море будущего», опубликованной 
в 1866 году в газете «Колокол», Герцен отмечал 
принципиальную близость России и США. Среди 
общих черт, присущим обоим государствам, он 
называл обширность территории, бедность про-
шлым, разрыв с традицией на современном эта-
пе. Мысль о сходстве двух стран была почерпнута 
Герценом у А. де Токвиля, впервые четко обозна-
чившим российско- американского сродство.

А. И. Герцен мечтал об объединении Сибири 
и Калифорнии. В результате центр мировой циви-
лизации переместится на берега Тихого океана. 
Мыслитель предсказывал блестящие перспективы 
развития Тихоокеанского региона. С сочувствием 
к идеям Герцена относились генерал- губернатор 
Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьев- Амурский, 
князь П. А. Кропоткин и ссыльный М. А. Бакунин. 
Они планировали создание Соединенных Штатов 
Сибири, которые вступили бы в союз и составили 



Социология № 12 2024

60

федерацию с Соединенными Штатами Америки 
[Эткинд, с. 76].

Позже, разочаровавшись в общественном 
устройстве американской республики, Герцен от-
казался от восхваления США. В книге «С того бе-
рега» он писал: «Куда бежать? Где эта новая Пен-
сильвания готовая? … Вильям Пен вез с собою 
старый мир на новую почву; Северная Америка –  
исправленное издание прежнего текста, не бо-
лее» [Николюкин, с. 105].

Таким образом, традиция идеализация США, как 
страны, наиболее полно воплотившей в себе идеа-
лы свободы и равенства, была начата еще в XVI-
II веке и некоторыми отчаянными умами трансфор-
мирована в идею сибирского сепаратизма.

Движение за независимость, начатое в XIX ве-
ке, было продолжено уже после Февральской ре-
волюции. Активное участие в нем снова принял 
Григорий Потанин.

Идея сибирского сепаратизма вновь обрела по-
пулярность после распада СССР. Кстати, ее иде-
ологи снова, как и в конце XIX века, ориентиро-
вались на либеральные США. Наибольшую ак-
тивность сибирские сепаратисты проявили в Но-
восибирске, Томске, Иркутске, Красноярске. Ими 
были созданы такие организации как томская 
«Партия независимости Сибири», «Партия си-
бирской независимости» и множество других по-
литических движений. Они имели выход на СМИ 
и активно продвигали свои идеи. В связи с усиле-
нием вертикали власти, укреплением суверените-
та нашей страны и рядом успешных социально- 
экономических реформ, движение потеряло акту-
альность в 2000-е гг.

Однако в настоящее время оно снова активи-
зировалось. Современные сепаратисты скрыто, 
чаще из-за границы, поднимают тему автономии, 
проводя параллель между Сибирью и Украиной, 
и пытаясь создать из жителей Сибири собствен-
ную «сибирскую нацию», имеющую особый мента-
литет, язык, культуру, и нуждающуюся в создании 
независимого государства. И по-прежнему в их 
действиях и представлениях можно увидеть аме-
риканский след, но уже основанный не на идеали-
зации либерально- демократических принципов, 
а вполне явственный, политически и экономиче-
ски ангажированный.

Таким образом, на примере феномена сибир-
ского сепаратизма мы увидели, что данное явле-
ние имеет давние корни и, будучи изначально про-
никнуто благородной идеей заботы о своей малой 
Родине, может при внешнем циничном управлении 
приводить к опасным результатам, которые ставят 
под угрозу наш суверенитет и безопасность.
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Russia, as a border civilization, is characterized by such features as 
multinationality, multi- confessionalism, openness to dialogue with 
other cultures and civilizations. Russian culture was formed in the 
dialogue of cultures, constantly enriched by the ideas and achieve-
ments of other cultures. Dialogue contributed to the development of 
Russian culture, allowed to achieve unprecedented heights and cre-
ate masterpieces. At the same time, border civilizations are charac-
terized by incompleteness of cultural synthesis, extreme heteroge-
neity and a painful search for their own civilizational identity.
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В статье освещаются проблемы формирования профессио-
нальной социализации студентов на основе применения ин-
струментов социальных сетей. Актуальность проблемы обу-
словлена тем, что процессы профессиональной социализации 
студенческой молодежи опосредованы цифровой трансфор-
мацией социально- экономических и общественных отношений 
и процессами цифровой социализации. В статье показано, что 
профессиональная социализация студентов детерминирована 
возрастно- психологическими особенностями и особенностя-
ми социальной ситуации развития в условиях значительного 
влияния глобальной сети Интернет. Раскрыты сущность по-
нятий «профессиональная социализация», «цифровая соци-
ализация» студенческой молодежи. Показаны развивающие 
ресурсы сетевой коммуникации и сетевого взаимодействия, 
которые отвечают задачам профессиональной социализации 
и особенностям возрастно- психологического развития студен-
ческой молодежи. Сделан вывод о том, что социальные сети 
характеризуются развивающими ресурсами, которые возмож-
но применять в образовательном процессе высшей школы для 
успешного формирования профессиональной социализации 
студентов.

Ключевые слова: студенческая молодежь, социализация, 
профессиональная социализация, социальны сети, цифровая 
социализация.

Профессиональная социализация студенче-
ской молодежи проходит в условиях информа-
ционного общества, цифровой трансформации 
социально- экономических и общественных отно-
шений, интенсивных процессов информатизации 
институтов социализации и системы образования. 
Профессиональная социализация современных 
студентов является сложным, многоуровневым 
процессом, на характер формирования которого 
влияет множество внешних и внутренних факто-
ров. Процессы профессиональной социализации 
студенческой молодежи опосредованы информа-
тизацией сферы общения, что связано с широким 
распространением сети интернет, которая благо-
даря своей доступности и простоты преподнесе-
ния информации, оказывает на них значительной 
влияние. В современных условиях актуальными 
становятся вопросы формирования профессио-
нальной социализации студентов на основе при-
менения инструментов социальных сетей.

Анализ проблемы формирования профессио-
нальной социализации студентов на основе при-
менения инструментов социальных сетей пред-
полагает понимание сущности понятия «про-
фессиональная социализация» как социально- 
психологического процесса, который детерми-
нирован возрастно- психологическими особен-
ностями и особенностями социальной ситуации 
развития в студенческом возрасте. К возрастно- 
психологическим особенностям студентов от-
носятся интенсивное развитие самосознания, 
ценностно- смысловой сферы и мировоззрения, 
определяющих жизненные цели и планы. На дан-
ном этапе онтогенеза увеличивается интенсив-
ность взаимодействия процессов социализации 
и индивидуализации, развитие которых проис-
ходит через углубление и расширение внутрен-
него пространства личности, интеграцию ее вну-
тренних структур –  социальной и индивидуаль-
ной. Профессиональная социализация студен-
ческой молодежи связана с решением задач 
профессионально- личностного развития, с фор-
мированием ценностно- смысловой сферы лично-
сти, задающей основные направления професси-
онального и жизненного пути. Профессиональная 
социализация, разворачиваясь в контексте жиз-
ненного пути человека, связана с его жизненными 
целями и планами, которые могут быть выражены 
в конкретных событиях жизненного пути. Успеш-
ность интеграции задач внутреннего и внешне-
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го развития личности зависит от умения студен-
тов выстраивать жизненную перспективу, от до-
стигнутого к этому возрасту уровня развития 
профессионально- личностной идентичности [4; 5].

В процессе профессионально- личностного раз-
вития на этапе обучения в высшей школе студен-
ты включаются в учебно- профессиональную дея-
тельность, формируют качества субъекта будущей 
профессиональной деятельности, что является 
определенным этапом профессиональной социа-
лизации. Профессиональную социализацию бу-
дущих специалистов следует рассматривать «как 
процесс развития адаптационно- интегративных 
особенностей человека, а также результат усвое-
ния большого круга социальных и профессиональ-
ных ролей, включающий осознание человеком се-
бя как субъекта профессиональной деятельности» 
[1, с. 180]. Профессиональная социализация пред-
ставляет собой «процесс интеграции индивида 
в профессиональную деятельность, профессио-
нальную среду, обусловленный состоянием соци-
альных структур (институтов, организаций, сооб-
ществ) и особенностями их воздействия» [7, с. 18]. 
С позиции субъекта учебно- профессиональной 
деятельности профессиональная социализация 
представляет «процесс формирования социально- 
психологических характеристик индивида, регули-
рующих его взаимоотношения с той частью соци-
альной среды, которая связана с профессиональ-
ной деятельностью» [7, с. 18]. Процесс професси-
ональной социализации включает «планирование 
профессиональной карьеры, поддержание высоко-
го уровня профессиональной мобильности, а так-
же понимание целостности и взаимообусловлен-
ности событий профессионального и жизненного 
пути» [1, с. 180]. Профессиональная социализация 
является сложным социально- психологическим 
феноменом, разворачивающимся в контексте 
жизнедеятельности человека. В содержание про-
фессиональной социализации включаются такие 
составляющие, как: профессия, деятельность, 
субъект деятельности, профессиональное самоо-
пределение, профессиональная и личностная са-
моактуализация, моделирование профессиональ-
ного будущего и профессиональной «Я –  концеп-
ции», которые на каждом этапе развития имеют 
свою специфику. На этапе профессионального об-
учения в высшей школе приоритетным становят-
ся развитие учебно- профессиональной мотивации 
и учебно- профессиональной деятельности студен-
тов [4].

Профессиональная социализация современ-
ных студентов осуществляется в условиях значи-
тельного влияния глобальной сети Интернет, ко-
торая формирует новую интернет- культуру как 
отдельный тип культуры современного общества 
со своими ценностями и нормами. Интернет «ме-
няет традиционные формы социализации, рас-
ширяя возможности коммуникации, делая комму-

никативные процессы более интенсивными» [8, 
с. 332]. Разнообразные инструменты для обмена 
информацией через Интернет содержат социаль-
ные сети. Социальная сеть –  «это виртуализиро-
ванная социальная среда, в которой личность 
устанавливает, расширяет и углубляет социаль-
ные связи, формируя специфическую структуру 
отношений, социализируется, самореализуется, 
генерирует и потребляет любую, интересующую 
его информацию через различные коммуникаци-
онные каналы в определенных формах» [2, с. 55]. 
Социальные сети являются основной площадкой 
виртуального взаимодействия современных юно-
шей и девушек, на которой разворачиваются про-
цессы цифровой социализации. Цифровая ком-
муникация увеличивается с каждым годом, при 
этом ведущую роль в становлении и развитии 
личных и профессиональных отношений играют 
социальные сети. Социальные сети представля-
ют собой востребованный молодежью канал ком-
муникации, который отличается скоростью и дей-
ственностью. Специфика взаимодействия челове-
ка в Интернет- коммуникации оказывает влияние 
на формирование цифровой идентичности, кото-
рая отражает определенные умения и представ-
ления о своей личности, является результатом ак-
тивного действия в виртуальной коммуникации 
и формирует виртуальную личность [11]. Ведущим 
в процессе цифровой социализации студенческой 
молодежи является коммуникативный аспект, ко-
торый мотивирует деятельность в социальных се-
тях и служит средством достижения поставлен-
ных целей. Профессионально- личностное разви-
тие в процессе профессиональной социализации 
студентов невозможно без использования совре-
менных информационно- коммуникативных техно-
логий, в частности ресурсов социальных сервисов 
глобальной сети Интернет. Широкое распростра-
нение виртуальных образовательных и социаль-
ных сетей создает условия для объединения сту-
дентов в группы пользователей по интересам с це-
лью удовлетворения определенных, в том числе 
и учебно- профессиональных интересов и потреб-
ностей [8, с. 333].

Социальные сети сегодня –  это «не только пло-
щадка для общения, но и глобальное простран-
ство для построения коммуникаций» [9, с. 92]. 
В виртуальном пространстве сети Интернет про-
цессы социализации имеют свою специфику. 
Интернет- коммуникация дает пользователям ис-
ключительные возможности создавать сетевую 
идентичность полностью по своему выбору. Про-
цессы социализации студенческой молодежи в со-
циальных сетях связаны с сетевой коммуникаци-
ей, с разными тактиками и стратегиями самопре-
зентации, которые при ее успешном осуществле-
нии включают следующее:
– «представление личных интересов и увлече-

ний, оптимистичного отношения к жизни, соб-
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ственной активности при использовании стра-
тегии стараться понравиться;

– представление знаний и умений при использо-
вании стратегии самореклама;

– представление своих реальных и существен-
ных достоинств при использовании стратегии 
примероносительство;

– нейтральное описание затруднения при исполь-
зовании стратегии мольба» [6, с. 16].
Таким образом, социальные сети отвечают 

задачам профессиональной социализации, осо-
бенностям возрастно- психологического разви-
тия студенческой молодежи, ее интересам и по-
требностям расширить круг общения, в том числе 
и учебно- профессионального. Социальные сети 
трансформировали «коммуникативные практики 
современной молодежи, заменив реальное обще-
ние на виртуальное» [9, с. 94], тем самым решив 
определенные задачи социальной адаптации и со-
циальной социализации данной возрастной груп-
пы. Социальные сети могут эффективно использо-
ваться в образовательной деятельности как один 
из инструментов формирования профессиональ-
ной социализации студентов. Социальные сети 
обладают многими свой ствами, ведущими из ко-
торых являются «виртуальность, интерактивность 
и мультимедийность, что, собственно, и позволи-
ло социальным сетям приобрести такую популяр-
ность в современном мире» [2, с. 29]. Социальные 
сети позволяют пользователю одновременно по-
лучать «разную информацию, по разным каналам, 
представленную в различном формате –  изобра-
жение, текст, инфографика –  и реагировать на них 
исходя из собственного желания» [2, с. 29].

Выявлены развивающие ресурсы социальных 
сетей, которые возможно применять в образова-
тельном процессе высшей школы. Во-первых, со-
циальные сети представляют информацию фраг-
ментами, используя визуальный контент, что спо-
собствует эффективному запоминанию. Во-вто-
рых, студенты, как правило, являются активными 
пользователями социальных сетей, имеют опыт 
сетевой коммуникации и адаптированы к вирту-
альному пространству. Эффективность сетевой 
коммуникации между студентами и преподавате-
лями обеспечивается быстрым обменом инфор-
мации в процессе виртуального общения, которое 
для многих студентов является предпочтитель-
ным. Учебное общение в социальных сетях спо-
собствует повышению самоконтроля студентов 
и самостоятельности в обучении [10]. Социальные 
сети в процессе профессиональной социализации 
в условиях профессионального обучения являют-
ся инструментом, который способствует «коллек-
тивной работе распределенной учебной группы, 
долгосрочной проектной деятельности, междуна-
родному обмену, мобильному непрерывному об-
разованию и самообразованию, сетевой работе 
людей, находящихся в разных странах» [10]. Ис-

пользование социальных сетей в образователь-
ном процессе обеспечивает разнообразие форм 
взаимодействия и коммуникации между препода-
вателем и студентами, между группами студен-
тов, возможность широкого поиска и свободного 
обмена информацией, представленной в различ-
ных форматах, возможность проведения онлайн- 
консультаций преподавателя, вебинаров, созда-
ние сетевых сообществ для достижения опреде-
ленной учебно- профессиональной цели [3]. При-
менение инструментов социальных сетей в обра-
зовательном процессе, с одной стороны, повыша-
ет качество образования, с другой –  обеспечивает 
формирование профессиональной социализации 
студентов в процессе обучения.

Таким образом, процессы профессиональной 
социализация студентов на макроуровне опосре-
дуются социально- экономическими и социокуль-
турными факторами, различными социальными 
институтами, СМИ, социальными сетями интер-
нет и современными масс медиа; на микроуров-
не –  факторами ближайшего окружения. Данные 
процессы в современном обществе происходят 
в условиях информатизации и цифровизации об-
щественных отношений, различных институтов 
социализации и системы отношений в среде сту-
денческой молодежи. Профессиональная соци-
ализация современной студенческой молодежи 
опосредовано закономерностями цифровой соци-
ализации, что обусловлено широким влиянием се-
ти Интернет на развитие современного человека. 
Сетевая коммуникации и сетевое взаимодействие 
обладают значительным развивающим ресурсом, 
отвечают задачам профессиональной социализа-
ции и особенностям возрастно- психологического 
развития студенческой молодежи. Социальные 
сети выступаю эффективным инструментом для 
успешного формирования профессиональной со-
циализации студентов в образовательном процес-
се высшей школы.
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FORMATION OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION 
OF STUDENTS BASED ON THE USE OF SOCIAL 
NETWORKING TOOLS

Sukhoterina E. G., Sukhoterin D. M., Koreneva V. V., Sushko N. G., Latysheva N. A.
Saint Petersburg State Pediatric Medical University, Siberian Federal 
University, Pacific State University, Russian University of Transport (MIIT)

The article highlights the problems of forming professional sociali-
zation of students based on the use of social networking tools. The 
relevance of the problem is due to the fact that the processes of pro-
fessional socialization of student youth are mediated by the digital 
transformation of socio- economic and public relations and the pro-
cesses of digital socialization. It is shown that professional socializa-
tion of students is determined by age-psychological characteristics 
and features of the social situation of development in the context of 
significant influence of the global Internet. The essence of the con-
cepts of “professional socialization” and “digital socialization” of stu-
dent youth is revealed. The developing resources of network com-
munication and network interaction are shown, which meet the tasks 
of professional socialization and the features of age-psychological 
development of student youth. It is concluded that social networks 
are characterized by developing resources that can be used in the 
educational process of higher education for the successful formation 
of professional socialization of students.

Keywords: student youth, socialization, professional socialization, 
social networks, digital socialization.
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В статье рассматриваются результаты проектных сессий фо-
румной кампании Росмолодежи, организованных Центром со-
циологических исследований «14–35», в рамках темы духовно- 
нравственных ценностей и их восприятия молодежью. Особое 
внимание уделяется разнообразию восприятия традиционных 
ценностей, которые зависят от личного социального опыта 
участников. Авторы подчеркивает важность четкого определе-
ния смыслового содержания каждой ценности для успешного 
формирования и влияния на ценностные установки молодежи. 
Практический анализ проведенных сессий демонстрирует, что 
понимание и эффективная трансляция данных ценностей яв-
ляются ключевыми факторами для их закрепления и продви-
жения в молодежной среде. Без ясности в этом вопросе не-
возможно не только осуществлять измерения и исследовать 
динамику ценностных ориентиров, но и эффективно управлять 
идеологической работой с молодым поколением. Исследо-
вание акцентирует внимание на необходимости проработки 
содержательного аспекта ценностного каркаса, что позволит 
усиливать влияние государственной политики на молодежь.

Ключевые слова: проектная сессия, молодежь, традиционные 
ценности, центр социологических исследований «14–35», па-
триотизм, духовно- нравственные ценности.

Введение

Духовно- нравственные ценности занимают цен-
тральное место в формировании идентичности 
и жизненных ориентиров современной молодежи. 
В условиях динамичного развития общества и стре-
мительных изменений в информационных и куль-
турных потоках, их роль становится особенно значи-
мой. Молодежь, как активный субъект социальных 
преобразований, не только формирует новые идеи 
и инициативы, но и определяет будущее общества.

В этом контексте изучение традиционных цен-
ностей приобретает особую актуальность в рам-
ках молодежной политики. Понимание их влияния 
на мировосприятие и социальное поведение моло-
дого поколения позволяет разрабатывать эффек-
тивные стратегии взаимодействия с молодежью 
и выстраивать систему государственной поддерж-
ки.

Статья посвящена анализу результатов про-
ектной сессии «Духовно- нравственные ценности –  
оптика восприятия, смыслового содержания и по-
нимания участниками форумной капании». В ней 
рассматриваются различные подходы к класси-
фикации этих ценностей, их влияние на формиро-
вание идентичности молодежи. Особое внимание 
уделяется междисциплинарному пониманию цен-
ностей и их роли в развитии молодежной политики 
в России.

Цель статьи заключается в том, чтобы проана-
лизировать ключевые выводы, полученные в ре-
зультате сессии, которые могут служить основой 
для дальнейшей работы по интеграции этих цен-
ностей в молодежную политику и практическую 
деятельность, направленную на развитие моло-
дежного потенциала.

Изучение ценностей в контексте молодежной 
политики

Широкий спектр социальных взаимодействий, в ко-
торый вовлечена молодёжь, отражает не только 
актуальные трансформации, но и очерчивает бу-
дущий социальный потенциал, где на первый план 
выходят ценности.

А. Торкунов подчёркивает, что «в условиях пе-
реходного состояния политической системы мира 
резко обострилась борьба за право определять 
ценностную, нормативную составляющую мирово-
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го порядка» [12]. В этой связи, исследование цен-
ностей даёт широкий спектр возможностей для 
проведения глубокого анализа первопричин кон-
фликтов, механизмов их разрешения и инстру-
ментов влияния как в рамках внутренней полити-
ки, затрагивая ключевые социальные процессы, 
так и в контексте внешней политики и сопутству-
ющих отношений.

Изучение ценностей представляет собой круп-
ную междисциплинарную проблему в современ-
ном научном дискурсе. В зависимости от акцентов 
на культурные, социальные или психологические 
аспекты можно предложить следующую класси-
фикацию ценностей:

1. Этико-культурологический подход –  основан 
на понимании ценностей как идеальных абсолю-
тов или высших долженствований, чье происхож-
дение и связь с реальностью остаются неизвест-
ными. Ценности в данном контексте трудно подда-
ются научному исследованию, так как они предпо-
лагаются вне реального опыта человека. В этом 
подходе ценности воспринимаются как универ-
сальные и неизменные (И.Кант, Ф.Ницше)[14].

2. Социологический подход –  здесь ценности вос-
принимаются в контексте их значимости и полезно-
сти для социальной группы или общества в целом.
Социологический подход акцентирует внимание 
на том, как ценности взаимодействуют со струк-
турой общества, его нормами и другими соци-
альными факторами. Этот подход позволяет ис-
следовать, как культурные и социальные измене-
ния влияют на ценностные ориентации индивидов 
и групп (Э.Дюкгейм, М.Вебер)[7,5].

3. Психологический подход –  объединяет не-
сколько направлений: феноменальное понимание 
ценности как части психической жизни человека 
(например, А. Маслоу, В. Франкл)[3,13]; интегра-
ция с этнокультурным и социологическим подхо-
дами, где появляется понятие «ценностная ориен-
тация» (М. Г. Бобнева, Ф. Е. Василюк)[2]; психоло-
гизированные понятия –  в этом контексте исполь-
зуются термины, такие как «смысложизненные 
ориентации», «мотивационно- смысловая сфера», 
что позволяет более глубоко исследовать влия-
ние ценностей на поведение и психику личности. 
(Д. А. Леонтьев, А. Г. Асмолов) [8].

4. Интегративный подход основан на комплекс-
ном взаимодействии культурных, социальных 
и индивидуальных факторов. Исследования пока-
зывают, что для молодежи важны как базисные, 
так и экономические ценности, что свидетельству-
ет о влиянии социокультурного контекста на фор-
мирование ценностей. Также подчеркивается важ-
ность воспитания толерантности и добродетель-
ных качеств в условиях многообразия ценностей 
и культур (И. В. Атаманова, С. А. Богомаз, Е. А. Бой-
ко, Е. А. Иванова, Е. И. Перикова)[1].

5. Творческий подход –  исследования о том, 
как ценности влияют на творческое выражение 

и оценку. Творчество рассматривается как откры-
тие ценностей, что подчеркивает его значимость 
в культурном контексте (И. Б. Суслова, М. И. Шнай-
дер)[11].

Таким образом, современная аксиология мо-
жет быть исследована через призму различных 
подходов, учитывающих взаимодействие между 
социологической, культурной и психологической 
составляющими. Многообразие трактовок цен-
ностей в академической среде осложняет выяв-
ление универсальных ориентиров, которые мог-
ли бы использоваться в молодежной политике. 
Вместе с тем, в «Стратегии реализации молодёж-
ной политики в Российской Федерации на период 
до 2030 года» 1 формирование ценностей молоде-
жи представляет собой одну из ключевых задач. 
В условиях глобализации и культурного обмена, 
молодежь сталкивается с множеством различных 
источников влияния, от социальных сетей до об-
разовательных учреждений, которые формируют 
их мировосприятие и внутренние ориентиры. Про-
блема обостряется тем, что молодежь зачастую 
спонтанно формирует свои представления о цен-
ностях на основе личного опыта и социального 
окружения. Необходимость анализа ценностей 
молодежи обоснована тем, что эти ценности могут 
влиять на политические, социальные и экономиче-
ские процессы в будущем.

Модель проектной сессии

Проектная сессия представляет собой передовую 
методику исследования ценностных ориентаций 
молодёжи, основанную на анализе мнения участ-
ников посредством дискуссий, групповых заданий 
и упражнений с применением проективных подхо-
дов, основанных на традиционных правилах фокус- 
групп и интегрируемых с разнообразными фаси-
литационными и модерационными методик рабо-
ты с группой, что способствует более активному 
вовлечению респондентов в обсуждение исследу-
емой тематики. Сценарий сессии разрабатывается 
с учётом целей и задач исследования. Проектные 
сессии позволяют участвовать целой команде с рас-
пределенными ролями, изучить ценности молодого 
поколения с учетом социокультурных особенностей, 
«исключить оценочные суждения участников», на-
конец, «получить более точную информацию о вза-
имосвязи ценностей и поведения», в том числе 
в ситуациях принятия решений[6, с. 47].

Центр социологических исследований «14–
35» Государственного университета управления 
разработал модель проектной сессии «Духовно- 
нравственные ценности –  оптика восприятия, 
смыслового содержания и понимания участника-

1 Стратегия реализации молодёжной политики в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года. Режим доступа: https://
sudact.ru/law/rasporiazhenie- pravitelstva-rf-ot-17082024-n-2233-r/
strategiia- realizatsii-molodezhnoi- politiki-v/iii/1_1/
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ми форумной капании» 1. В июле-сентябре 2024 г. 
были проведены 14 проектных сессий в рамках 
7 форумов Росмолодёжи: «Машук», «Острова», 
«Ладога», «Берега», «iВолга», «Медиадвиж», «До-
брино», в которых приняло участие 163 респон-
дента (51 мужчин, 112 женщин).

Подход, применённый к исследованию цен-
ностей молодёжи, состоял в условном допуске 
отождествления понятия «ценности» и «нормы» 
с целью выявления наиболее объективного пони-
мания респондентами ценностей, предложенных 
им для работы, а также для побуждения к выра-
ботке новых идей и критического мышления, обе-
спечивающего максимальных отход от социально- 
одобряемых ответов[6]. Исходя из этого, была вы-
двинута гипотеза о том, что респонденты будут 
говорить о схожести понятий, группировать ценно-
сти и выражать мнение об идентичности проявле-
ний, формирования и смысловой нагрузки. За ос-
нову были взяты правила фокус- групп с интегра-
цией различных фасилитационных и модерацион-
ных форматов работы с группой, знаний и правил 
построения группового взаимодействия, тем са-
мым больше вовлекая участников в обсуждения 
заявленной для исследования темы.

Обсуждение было построено вокруг «тради-
ционных ценностей». В основу их трактовки был 
положен Указ Президента 09.11.2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно- нравственных ценностей» 2. 
В документе отмечается, что это «нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение граж-
дан России, передаваемые от поколения к поко-
лению, лежащие в основе общероссийской граж-
данской идентичности и единого культурного про-
странства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное, самобыт-
ное проявление в духовном, историческом и куль-
турном развитии многонационального народа Рос-
сии. К традиционным ценностям относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патри-
отизм, гражданственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие нрав-
ственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, справедливость, коллек-
тивизм, взаимопомощь и взаимоуважение, исто-
рическая память и преемственность поколений, 
единство народов России» 3.

Сценарий проектной сессии включал 3 этапа: 
1) составление ассоциативного и синонимично-

1 Центр социологических исследований «14–35». Режим до-
ступа: https://guu.ru/university/csr/

2 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверж-
дении Основ государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно- нравственных цен-
ностей”. Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/ doc/405579061/

3 Там же.

го ряда к каждой из 17 традиционных ценностей 4; 
2) выявление смыслового и содержательного по-
нимания ценностей, их проявления в повседнев-
ной жизни молодёжи; 3) определение технологии, 
формата и методов работы, которые подходят для 
трансляции, продвижения, закрепления ценностей 
в мировоззренческой картине мира отдельно взя-
того представителя молодёжи и в молодёжной 
среде в целом.

Рассмотрим механизм проведения проектной 
сессии на примере изучения «жизни» как ценно-
сти (нормы), проводимой исследовательским цен-
тром «14–35» в рамках Всероссийского молодёж-
ного форума «ОстроVа». Сессия включала три 
такта, в каждой из которых участникам предлага-
лось выполнить упражнения, направленные на ре-
шение поставленных исследователями задач 5.

В рамках первого такта была поставлена за-
дача, выявить синонимический ряд, который фор-
мируется при упоминании и обсуждении нормы, 
чтобы понять, какие ассоциации формируются 
у молодого человека относительно такой нормы, 
как «жизнь». Исходя из этого, участникам было 
предложено выполнить упражнения «Ассоциации» 
и «Синонимы».

Второй такт был направлен на выявление ха-
рактера и частоты проявления нормы, её воздей-
ствие на жизнь молодого человека, а также сте-
пень осознанности респондентом, что проявляет 
конкретную норму, для чего респонденты выпол-
нили упражнение «Дневник проявления ценно-
стей».

Третий такт включал упражнения «Прямая 
трансляция» и «Настройки», направленные на из-
учение мнения респондентов о том, как необходи-
мо выстраивать процесс трансляции, продвиже-
ния и закрепления предложенных норм так, чтобы 
это не вызывало сопротивления молодёжи, было 
выполнено на их языке и в доступных форматах. 
На протяжении всей сессии наблюдающий анали-
тик фиксировал мнения участников. На основании 
данных двух сессий одного Форума была состав-
лена аналитическая записка, в которой описыва-
ются паттерны мышления группы в целом и от-
дельно персональные мнения тех, кто высказывал 
противоположенные позиции.

Основные выводы по итогам проектной сессии

По итогам 14 проведенных проектных сессий в рам-
ках форумной кампании были сформулированы 
следующие выводы 6.

Каждая ценность из Указа Президента воспри-
нимается респондентами как отдельный феномен 

4 Там же.
5 Центр социологических исследований «14–35». Режим до-

ступа: https://guu.ru/university/csr/
6 Центр социологических исследований «14–35». Режим до-

ступа: https://guu.ru/university/csr/
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с уникальным содержанием. Каждый респондент 
осуществляет индивидуальную интерпретацию 
ценностей на основе своих жизненных обстоя-
тельств, личного опыта, образования и культур-
ного контекста. Исходя из этого, можно предпо-
ложить, что ценности являются не абстрактными, 
а конкретными понятиями с уникальным значени-
ем для различных групп людей.

Гипотеза о схожести понятий и группиров-
ке ценностей не подтвердилась, что указывает 
на сложности, связанные с их единой классифи-
кацией. Участники не стремятся объединить цен-
ности в однородные группы, что может свидетель-
ствовать об их индивидуальности, не допускаю-
щей систематизацию, вследствие различных куль-
турных, социальных и личных факторов, влияю-
щих на их понимание.

Ценности, состоящие из двух частей (напри-
мер, «права и свободы человека», «служение От-
ечеству и ответственность за его судьбу» и т.д.) 
воспринимаются респондентами таким образом, 
что они акцентируют внимание только на первой 
части (до предлога «и»), упуская вторую смыс-
ловую часть, что может быть связано с несколь-
кими аспектами. Во-первых, с простотой воспри-
ятия. Первая часть ценности, как правило, более 
проста и очевидна. Например, «права и свободы 
человека» воспринимаются как основополагаю-
щие и универсальные, тогда как «служение Оте-
честву и ответственность за его судьбу» требует 
более глубокого осмысления, включая историко- 
культурные контексты. Это может свидетельство-
вать о том, что респонденты стремятся к обобще-
нию и более прямолинейному пониманию ценно-
стей, что облегчает коммуникацию, а также о по-
тенциальном конфликте ценностей, в рамках ко-
торого разделение смыслов может подчёркивать 
столкновение индивидуальных и коллективных 
интересов. Например, акцент на «правах челове-
ка» может противоречить идее «служения Оте-
честву», что может создать напряжение в обще-
ственном восприятии ценностей.

По результатам проектных сессий также был 
подтверждён тезис об особой роли семьи в про-
цессе формирования ценностей, как агента пер-
вичной социализации, где формируется мировоз-
зрение и ценности. Далее по популярности соци-
ализирующих агентов и институтов идут моло-
дёжные мероприятия: форумы, фестивали и во-
лонтерство, играющие не менее важную роль 
в процессе формирования ценностей. Такие ме-
роприятия предоставляют возможность молодёжи 
принять участие в значимых социальных проектах, 
что способствует развитию ответственность и ак-
тивной гражданской позиции. Участие в волонтёр-
ских движениях может привлечь молодёжь к ре-
шению острых социальные проблем и сформиро-
вать эмпатичное отношение к нуждам общества. 
Волонтерские акции создают особую атмосферу 

и пространство для коммуникации, где происходит 
обмен идеями, взглядами и опытом, что способ-
ствует формированию новых ценностных ориен-
тиров, возникающих в результате взаимодействия 
с различными культурами и традициями. Было вы-
явлено, что такие образовательные организации 
(школы, университеты и колледжи) по-прежнему 
являются ключевыми участниками в формирова-
нии мировоззрения подрастающего поколения. 
Преподаватели не только транслируют знания, 
но и формируют мировоззренческие рамки. Учеб-
ный процесс, продуманная программа и обсуж-
дение актуальных тем создают возможности для 
интеллектуального и нравственного роста. Обра-
зовательные учреждения часто являются местом 
встречи молодежи из разных социальных и куль-
турных групп, что способствует расширению гори-
зонтов понимания мира и открывает возможность 
для межкультурного диалога.

В большинстве случаев респондентам важно, 
из какого источника информации идёт трансляция 
той или иной ценности. Фигуры, обладающие вли-
янием (наставники, педагоги), не только деклари-
рующие, но и следующие ценностям, играют клю-
чевую роль в формировании нравственных ори-
ентиров молодёжи. Исследование подтверждает 
влияние положительных ролевых моделей на фор-
мирование устойчивых моральных принципов 
у подрастающего поколения. Ситуации, в контек-
сте которых молодые люди сталкиваются с про-
тиворечиями между транслируемыми ценностями 
и действиями тех, кого они считают авторитетами, 
могут спровоцировать кризис доверия к системе 
ценностей. В этом случае есть риск формирова-
ния у молодёжи скепсиса по отношению к обще-
принятым нормам, либо их саботирование.

Респонденты не нуждаются в перманентной 
трансляции ценностей, поскольку к двадцати го-
дам у большинства из них уже сформированы 
ценностные ориентиры, которые являются резуль-
татом воспитания и интегрированы в их личность. 
Это подтверждается и психолого- педагогическими 
исследованиями. Л. И. Божович отмечает, что 
в юношеском возрасте «моральное мировоззре-
ние начинает представлять собой такую устойчи-
вую систему нравственных идеалов и принципов, 
которая становится постоянно действующим побу-
дителем» [4]. В.Франкл отмечал, что в юношеском 
возрасте вопросы о смысле жизни, которые мож-
но назвать основой ценностного ряда, встречают-
ся наиболее часто[13]. Юношеский возраст как ре-
шающий для формирования ценностной системы 
личности называет М. С. Яницкий[15]. В противном 
случае, чрезмерная трансляция может быть вос-
принята молодыми людьми в качестве давления, 
из-за чего происходит перенасыщение, с последу-
ющим отторжением источников, транслирующих 
ценности, а также утрата уважения к ценностям 
и выработка собственных моральных ориентиров, 
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что может иметь как положительные, так и нега-
тивные последствия.

Исходя из этого, в вопросе продвижения обсуж-
даемых ценностей респонденты демонстрируют 
прагматичный и современный подход, подчерки-
вая необходимость использования каналов комму-
никации, наиболее близких и понятных молодому 
поколению –  социальные сети. По данным ВЦИОМ 
за 2023 год, среди молодёжи 18–24 лет 92% явля-
ются ежедневными пользователями социальных 
сетей и мессенджеров. В возрасте 25–34 лет этот 
показатель составляет 94% 1. Респонденты отме-
тили, что традиционные методы трансляции цен-
ностей, основанные на вертикальной модели пе-
редачи информации «сверху вниз», часто оказы-
ваются неэффективными в рамках современного 
информационного пространства. Особенно, навя-
зывание и насаждение «сверху вниз» таких цен-
ностей как «патриотизм», «гражданственность», 
«историческая память и преемственность поколе-
ний» приводит к отрицанию и неприятию.

Результаты исследования выявили неэффек-
тивность таких традиционных образовательных 
форматов, как обязательные уроки и лекции, вос-
принимаемые как рутинные и скучные, что также 
способствует снижению интереса. Более эффек-
тивным методом представляется создание про-
грамм, включающих обсуждения и рабочие груп-
пы, побуждающих молодёжь не только к усваи-
ванию ценностей, но и к рефлексии. В этой связи 
участниками сессии было предложено применять 
индивидуализированный подход к продвижению 
и закреплению ценностей. Он состоит в адресном 
привлечении молодёжи к участию в мероприятиях, 
поскольку индивидуальные приглашения не вос-
принимаются молодёжью как «обязаловка», «при-
нудиловка», а наоборот вызывает интерес и фор-
мируют личную ответственность. Ощущение соб-
ственной вклада молодого человека в какое-либо 
событие может действовать на установки.

В этой связи необходимо обратиться к тео-
рии деятельностного патриотизма, методологи-
ческую основу которой составляет субъектно- 
деятельностная концепция С. Л. Рубинштейна. 
Деятельностный патриотизм представляет собой 
форму патриотизма, которая интегрирована в си-
стему жизненных ценностей индивида и проявля-
ется в ключевых сферах его активности: образо-
вательной, профессиональной, семейной, обще-
ственной и в сфере увлечений. Сущность деятель-
ностного подхода к патриотическому воспитанию 
молодёжи заключается в интеграции молодых 
людей в комплекс общественно- политических, 
социально- культурных, экономических и геополи-
тических процессов. Это способствует формиро-

1 Социальные сети и мессенджеры: вовлеченность и пред-
почтение. Режим доступа: https://wciom.ru/analytical- reviews/
analiticheskii- obzor/socialnye-seti-i-messendzhery- vovlechennost-
i-predpochtenija?ysclid=m4vq8v2h0700561960

ванию системы ценностных ориентиров, разви-
тию высоких моральных качеств, общей культуры, 
а также формированию устойчивой гражданской 
позиции[10].

Примечательно, что при подборе ассоциаций 
и синонимов к ценностям из Указа Президента 2 
самым часто встречающимся словом была «лю-
бовь», что свидетельствует о восприятии этой 
эмоции в качестве основной, на которой базиру-
ются остальные нравственные ориентиры. «Лю-
бовь» как ценность способствует развитию со-
страдания, эмпатии, готовности к взаимопомощи 
и, как следствие, формированию активной граж-
данской позиции.

Ассоциативно- синонимичный ряд ценности 
«патриотизм» выглядит как «единство и преем-
ственность поколений», «любовь к стране и к ме-
сту, где ты родился и вырос», «любовь к Роди-
не», «благодарность за то, что уже делается для 
страны и желание сделать ещё лучше», «обязан-
ность защищать Родину», «уважение к старшим», 
«воспитание», что свидетельствует о тесной свя-
зи «патриотизма» с чувством принадлежности 
не только к родине, но и к конкретной территории, 
а также отражает значимость локальных ценно-
стей и традиций. Таким образом, «патриотизм» –  
это не только идеологическая установка, но и эмо-
циональное состояние, влияющее на личностные 
и общественные установки. Установка «благодар-
ность за то, что уже делается для страны» подчёр-
кивает значимость достижений и усилий, направ-
ленных на развитие государства. Чувство благо-
дарности формирует стремление принести поль-
зу родине, вовлекая людей в активное участие 
в социально- политических процессах. «Обязан-
ность защищать Родину» –  один из элементов па-
триотизма, связанный с готовностью людей отста-
ивать свои ценности и интересы, что может прояв-
ляться как в военной плоскости, так и в поддерж-
ке государственных инициатив в области охраны 
историко- культурного наследия, а также обеспе-
чения социально- экономического благополучия 
граждан и государства в целом.

Следующий вывод заключается в том, что 
гражданственность для респондентов –  это прояв-
ление социальной активности, участие в социаль-
но значимых мероприятиях. Интересна связь дан-
ной ценности с представителями государственной 
службы, которую установили участники исследо-
вания. По их мнению, взаимодействие между со-
циально активными гражданами и представителя-
ми государственной власти является важным эле-
ментом гражданственности, поскольку это сотруд-
ничество может иметь следующие преимущества:

2 Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 “Об утверж-
дении Основ государственной политики по сохранению и укре-
плению традиционных российских духовно- нравственных цен-
ностей” Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/405579061/
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– Граждане могут предоставлять обратную связь 
чиновникам по повышению уровня жизни в сво-
ём регионе;

– Совместная работа с чиновниками может спо-
собствовать принятию более эффективных ре-
шений, направленных на устранение острых 
социальных проблем;

– Кооперация граждан и представителей бюро-
кратического аппарата может способствовать 
быстрому и качественному решению таких за-
дач, как улучшение инфраструктуры, повыше-
ние качества образования, здравоохранения 
и окружающей среды.
Таким образом, подобное сотрудничество мо-

жет создать более доверительную атмосферу 
между гражданами и чиновниками и, как след-
ствие, благоприятную социальную среду.

Синонимичный ряд ценностей «Служение Оте-
честву и ответственность за его судьбу» и «Един-
ство народов России» отражают ассоциации 
участников: в первом случае связан с армией, за-
щитой Отечества, проявлением героических ка-
честв военнослужащих, что демонстрирует связь 
в сознании респондентов «служения Отечеству» 
не только с выполнением долга, но и с готовно-
стью защищать национальные интересы, ценности 
и культуру. Во втором случае, в большинстве сво-
ём, мы встречам приставку «взаимо-» и глубокую 
осознанность респондентов в том, на каких уста-
новках держится «единство народов России»: вза-
имопонимание, взаимопомощь, взаимоуважение.

«Единство народов России» –  ценность, кото-
рая, по мнению большинства, крайне редко про-
является в реальной жизни, поскольку восприни-
мается как что-то декларируемое и шаблонное, 
однако в жизни разных людей и в разном окру-
жении может восприниматься вариативно. Нега-
тивная сторона восприятия связана с миграцией, 
межнациональными конфликтами, которые исто-
рически сложились на территории России и пери-
одически вспыхивают, с героизацией одной наци-
ональности. Отсутствие корректного восприятия 
мигрантов, вследствие фиксации на стереотипах 
и ассоциации с криминалом, может порождать не-
довольство и дискриминацию, что подчёркивает 
сложность восприятия единства. Несмотря на это, 
позитивные аспекты единства народов России как 
ценности несколько превалируют в высказывани-
ях большинства респондентов и связаны с куль-
турным разнообразием, уважением, возможно-
стью взаимного обогащения и уникальности от-
дельных регионов.

Многонациональность и поликонфессиональ-
ность России воспринимается всеми участниками 
сессии в позитивном ключе. Разнообразие куль-
тур России открывает широкий спектр возможно-
стей для развития таких отраслей экономики, как 
туризм, гастрономия и искусство. Данные сферы, 
основанные на местных традициях, могут стиму-

лировать как внутренний, так и внешний спрос, 
способствуя не только экономическому росту, 
но и укреплению культурных связей. Эта особен-
ность не просто признается, но активно ценится 
участниками исследования как источник творче-
ского потенциала и уникальной идентичности рос-
сийского народа. Культурное разнообразие фор-
мирует особый облик страны. Респонденты от-
мечают, что именно это разнообразие позволяет 
России быть гибкой и адаптивной в условиях гло-
бальных изменений, а также создаёт простран-
ство для преодоления вызовов современности.

Следующий вывод продемонстрировал нали-
чие сложностей, с которыми сталкивается моло-
дёжь при трактовке таких ценностей, как «жизнь», 
«созидательный труд», а также «приоритет ду-
ховного над материальным», поскольку они име-
ют глубокие философские корни и затрагивают 
фундаментальные вопросы человеческого суще-
ствования и смысла жизни. В процессе форми-
рования ценностей молодёжь часто сталкивает-
ся со смещением ориентиров, что требует приоб-
ретение личного опыта посредством взаимодей-
ствия с другими людьми и культурным наследием. 
Помимо этого, молодёжь сталкивается с трудно-
стями в процессе восприятия и трактовки данных 
ценностей так, чтобы их образ был целостным 
и не содержал большого количества противопо-
ложностей.

Заключение

Результаты проектной сессии показали, что фор-
мирование ценностной системы у молодёжи –  это 
сложный и многогранный процесс, который требу-
ет внимательного исследования. Основные выво-
ды проектной сессии подтвердили, что молодежь 
не воспринимает ценности как статичные и унифи-
цированные концепции. Напротив, каждому моло-
дому человеку присуща своя уникальная интерпре-
тация ключевых ценностей, что формируется под 
влиянием контекста, образовательного опыта и со-
циальной среды. Это предполагает необходимость 
адаптации механизмов трансляции ценностей, кото-
рые должны быть ориентированы не только на вер-
ховные установки, но и учитывать голос молодежи, 
перенаправляясь к современным и близким им ка-
налам коммуникации.

Изучение ценностей в молодежной политике 
должно происходить через более вовлекающие 
форматы, такие как проектные сессии и интерак-
тивные мероприятия, позволяющие молодым лю-
дям участвовать в формировании своих ценност-
ных ориентиров. Таким образом, государственная 
молодежная политика сможет создать условия для 
социального взаимодействия, способствующе-
го развитию активной гражданской позиции, ува-
жения к многообразию культур и взаимопомощи. 
Применение интегративного подхода в исследова-
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ниях ценностей позволит не только понять глубин-
ные причины формирования молодежных устано-
вок, но и разрабатывать стратегии, способные эф-
фективно отвечать на вызовы общества, создавая 
прочный фундамент для будущего.

Традиционные ценности, обозначенные в Указе 
Президента, воспринимаются молодежью по-раз-
ному, что во многом зависит от личного социально-
го опыта каждого человека. Если государственная 
политика нацелена на формирование и влияние 
на ценностные установки молодежи, то в первую 
очередь необходимо чётко определить смысловое 
содержание каждой ценности. Это позволит более 
эффективно транслировать, закреплять и продви-
гать эти ценности в молодежной среде. Без такой 
ясности невозможно не только проводить измере-
ния и исследовать динамику ценностных ориенти-
ров, но и эффективно управлять идеологической 
работой с молодым поколением.
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PROJECT SESSION «SPIRITUAL AND MORAL 
VALUES –  OPTICS OF PERCEPTION, SEMANTIC 
CONTENT AND UNDERSTANDING BY FORUM 
PARTICIPANTS»: FEATURES OF THE EVENT AND THE 
RESULTS OBTAINED

Goncharova I. V., Pushkareva N. N., Gurbanov E. E., Belov I. I., Shpet A. V.
State University of Management

The article examines the results of the project sessions of the Ros-
molodezh forum, organized by the Center for Sociological Research 
“14–35”, within the framework of the topic of spiritual and moral val-
ues and their perception by youth. Special attention is paid to the di-
versity of perception of traditional values, which depend on the per-
sonal social experience of the participants. The authors emphasize 
the importance of clearly defining the semantic content of each val-
ue for the successful formation and influence on the value attitudes 
of young people. A practical analysis of the sessions demonstrates 
that understanding and effective translation of these values are key 
factors for their consolidation and promotion among young people. 
Without clarity on this issue, it is impossible not only to measure and 
explore the dynamics of value orientations, but also to effectively 
manage ideological work with the younger generation. The study 
focuses on the need to work out the substantive aspect of the value 
framework, which will strengthen the influence of public policy on 
young people.

Keywords: project session, youth, traditional values, center for so-
ciological research “14–35”, patriotism, spiritual and moral values.
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В статье рассматривается использование технологий искус-
ственного интеллекта (ИИ) в управлении внутренним имиджем 
организаций. В современных условиях внутренний имидж ста-
новится важным фактором, определяющим поведение, моти-
вацию сотрудников и эффективность внутриорганизационных 
процессов. Авторы исследуют ключевые направления приме-
нения ИИ в HR-сфере, включая автоматизацию рекрутинга, 
персонализацию программ адаптации и обучения, анализ кор-
поративной культуры и вовлеченности, а также использование 
чат-ботов и аналитических систем на основе обработки есте-
ственного языка (NLP).
Особое внимание уделено преимуществам внедрения ИИ: 
ускорению и повышению точности подбора персонала, сни-
жению уровня стресса и профессионального выгорания, улуч-
шению условий труда и созданию индивидуальных карьерных 
траекторий. Рассматриваются также риски, связанные с ис-
пользованием ИИ, такие как снижение уровня квалификации 
сотрудников и необходимость их переобучения, а также угрозы 
конфиденциальности данных и замещения рабочих мест.

Ключевые слова: искусственный интеллект, управление пер-
соналом, внутренний имидж, корпоративная культура, HR-
бренд.

В настоящее время роль внутреннего имиджа 
организации в современном бизнесе становится 
все более важной: то, как сотрудники видят ком-
панию, определяет их поведение, мотивацию к ра-
боте, а также влияет на другие внутриорганизаци-
онные процессы.

Основные подходы, применяемые для иссле-
дования внутреннего имиджа, можно разделить 
на 8 групп. Социологический подход основыва-
ется на изучении мнений, установок и восприя-
тия сотрудников через методы социологического 
анализа (опросы, анкетирование, интервью). Эд-
гар Шейн, американский ученый, в работе своей 
о корпоративной культуре акцентировал внимание 
на восприятии внутренних ценностей сотрудников 
[1].

Психологический подход изучает внутренний 
имидж с точки зрения эмоционального восприя-
тия и индивидуальных психологических факторов 
с помощью проективных методик, тестов на выяв-
ление ценностей и мотивации (например, тести-
рование MBTI, опросник Шварца) и наблюдения. 
Исследователем психологического подхода мож-
но назвать Дугласа МакГрегора, который в своих 
двух теориях X и Y описал, как стиль управления 
влияет на восприятие организации [2].

Культурологический подход рассматривает 
внутренний имидж как часть корпоративной куль-
туры. Методами данного подхода можно назвать 
качественный анализ корпоративной документа-
ции, символов, ритуалов и мероприятий, а так-
же наблюдение. Герт Хофстеде известен своими 
исследованиями национальных и корпоративных 
культур, что помогает изучить внутренний имидж 
через призму культурных факторов [3].

Коммуникационный подход фокусируется на из-
учении внутренних коммуникаций и их влияния 
на восприятие имиджа. Методами данного подхода 
можно назвать контент- анализ внутренних комму-
никаций, изучение каналов взаимодействия (e-mail, 
мессенджеры, собрания), опросы на тему прозрач-
ности и доступности информации. Исследователи 
Джон Коттер и Майкл Аргайл внесли вклад в раз-
витие данного подхода. Первый изучал управление 
изменениями и роль коммуникаций в формирова-
нии корпоративного климата, второй –  исследовал 
вопросы внутриорганизационных коммуникаций 
и их влияние на восприятие [4].

Системный подход подразумевает изучение 
внутреннего имиджа как части целостной систе-
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мы организации с помощью следующих методов: 
SWOT-анализ, системный анализ взаимодей-
ствия подразделений, анализ удовлетворенности 
на разных уровнях иерархии и т.д. Работы Дэни-
ела Каца и Роберта Кана о теории открытых си-
стем стали фундаментов для изучения организа-
ций и их внутренних процессов [5].

Экономический подход изучает взаимосвязь 
внутреннего имиджа с экономической эффектив-
ностью с помощью анализа метрик производи-
тельности, текучести кадров, затрат на обучение 
и мотивацию персонала. Одним их основополож-
ников подхода является Фредерик Герцберг, кото-
рый разработал теорию мотивации, связывающую 
удовлетворенность работой с экономической эф-
фективностью [6].

Диагностический подход фокусируется на вы-
явлении проблемных зон в восприятии внутрен-
него имиджа. Для этого могут быть использованы 
следующие методы: интервью с фокус- группами, 
обратная связь в формате 360°, диагностика кли-
мата и стиля руководства. Роберт Блейк и Джейн 
Моутон разработали управленческую сетку для 
диагностики стиля руководства и его влияния 
на внутренний имидж [15].

Антропологический подход рассматривает вну-
тренний имидж через призму человеческих цен-
ностей и взаимодействий. Методами данного под-
хода можно назвать этнографические исследо-
вания, наблюдение за поведением сотрудников 
в естественной среде (например, анализ нефор-
мальных традиций или изучение «историй» ком-
пании, передающихся среди сотрудников). Работы 
Марвина Харриса внесли вклад в понимание риту-
алов и традиций в социальной структуре органи-
заций [16].

Наиболее эффективным считается комбиниро-
вание различных подходов для создания полной 
картины. Например, сочетание социологических 
и коммуникационных методов может выявить, 
как проблемы в коммуникации влияют на эмоци-
ональное восприятие компании. Каждый подход 
дает уникальные данные, которые можно исполь-
зовать для стратегического управления имиджем 
и развития организации.

Формирование и поддержание внутреннего 
имиджа компаний стало возможно в том числе 
с помощью искусственного интеллекта (ИИ), кото-
рый прочно вошел в арсенал инструментария HR-
специалистов и владельцев бизнеса.

Появление инструментов управления персона-
лом на базе ИИ, таких как системы отслеживания 
кандидатов (applicant tracking systems, ATS) и про-
граммное обеспечение для отбора резюме, можно 
отнести к началу 2000-х годов. С развитием техно-
логий в 2010-х годах возможности ИИ для управ-
ления персоналом расширились: тогда специали-
сты могли использовать HR-приложения для при-
влечения талантов, управления производитель-

ностью и повышения вовлеченности сотрудников 
[17].

Значительные инвестиции в технологии управ-
ления персоналом на базе ИИ за последние не-
сколько лет привели к разработке все более слож-
ных алгоритмов машинного обучения. Эти алго-
ритмы позволяют системам анализировать дан-
ные, адаптироваться к изменяющимся обстоятель-
ствам и постоянно повышать свою производитель-
ность. В результате стала возможной прогнозная 
аналитика и принятие обоснованных решений.

По данным опроса Gartner, проведенном 
в 2024 г., 76% руководителей HR-отделов считают, 
что если их компаниям не удастся внедрить тех-
нологии ИИ в течение следующих 12–24 месяцев, 
то организации будут отставать в плане органи-
зационного успеха по сравнению с теми, кто вне-
дряет их [10]. Чтобы принять решение о внедрении 
ИИ-решений в HR, руководители HR-отделов мо-
гут придерживаться структурированного подхода, 
следуя трехэтапной схеме оценки технологиче-
ских тенденций.

Первый этап заключается в оценке рисков ИИ 
и умении отличать их от мифов –  специалисты 
в HR-сфере должны сотрудничать с экспертами 
в области информационных технологий, юриспру-
денции, а также с отраслевыми и профильными 
специалистами, чтобы понять истинный потенци-
ал ИИ.

Второй этап –  определить истинные преимуще-
ства ИИ. Для этого необходимо изучить способы, 
с помощью которых ИИ может помочь в устране-
нии функциональных проблем и достижении це-
лей, обеспечивая более эффективную, ускорен-
ную и экономичную работу компании.

Третий этап включает в себя оценку и сопо-
ставление ИИ-решений с заранее установленны-
ми показателями эффективности. У каждой ком-
пании они разные, но существуют некоторые клю-
чевые области, например, подготовленность пер-
сонала к изменениям, риски и этические вопросы, 
а также структура поставщиков. Об этом пишут 
и в материалах McKinsey: необходимо определить 
бизнес- результаты, которые компания хочет до-
стичь, и того, как ИИ поможет в этом [11].

Ожидается, что ИИ окажет два основных воз-
действия на рабочую силу. Во-первых, внедрение 
ИИ в существующие профессии и отрасли со вре-
менем приведет к смене ролей, поскольку для 
выполнения того же объема работы потребуется 
меньше людей. Так, руководителям, внедряющим 
генеративный ИИ, следует предвидеть потенци-
альное сокращение численности персонала. Так, 
согласно отчету WeForum Future of Jobs 2023 г., 
работодатели считают, что к 2030 г. 44% работ-
ников будут недостаточно квалифицированы [12], 
а 6 из 10 работникам потребуется дополнитель-
ное обучение до 2027 г. Также 70% руководителей 
компаний считают, что нехватка квалифицирован-
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ных кадров в их компании негативно сказывается 
на эффективности бизнеса [13].

Во-вторых, рабочие места, которые были со-
кращены из-за внедрения ИИ, необходимо будет 
пересмотреть и преобразовать в более универ-
сальные должности, требующие широкого спектра 
навыков. Например, в исследовании НИУ ВШЭ от-
мечается, что применение ИИ меняет набор тру-
довых задач и компетенций для их реализации: 
39,8% организаций отмечают появление новых 
функций у работников, в том числе нередко на-
блюдается и трансформация требований к навы-
кам (21,7%) [14].

ИИ может существенно повлиять на работу, 
выполняемую HR-специалистами на протяжении 
всего жизненного цикла сотрудника, в том чис-
ле на управление персоналом и подбор кадров, 
обучение и развитие, а также управление талан-
тами. На начальном этапе внедрение ИИ может 
привести к изменению ожиданий сотрудников от-
носительно того, как они взаимодействуют с HR-
отделом и технологиями. Со временем эти изме-
нения могут привести к переосмыслению целей 
и структуры кадровых ролей и команд.

Возможности применения ИИ в HR-сфере 
огромны, включая, но не ограничиваясь ими, по-
иск талантов, изучение опыта сотрудников, разви-
тие карьеры, обучение и кадровые услуги. По дан-
ным Gartner, 43% руководителей отделов кадров 

планируют использовать генеративный ИИ для 
предоставления кадровых услуг (чат-боты, рабо-
тающие с сотрудниками), а 42% –  для выполнения 
кадровых операций (административные задачи, 
политики и т.д.), а также для других вариантов ис-
пользования (см. Рис. 1) [10].
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Рис. 1. Планируемые варианты использования Gen AI 
(Gartner, 2024)

Мы изучили основные направления приме-
нения ИИ для управления внутренним имиджем 
компании и составили таблицу с возможными ре-
зультатами и преимуществами использования ИИ 
( табл. 1).

Таблица 1. ИИ как инструмент управления внутренним имиджем

Направление Применение ИИ Результаты и преимущества

Управление персоналом – Анализ резюме, автоматизация собеседо-
ваний, оценка кандидатов;
– Персонализированные планы адаптации, 
созданные на основе анализа больших дан-
ных и предиктивной аналитики;
– Индивидуальные карьерные траектории 
и прогноз увольнений;
– Разработка программ мотивации на ос-
нове анализа данных о производительности 
и предпочтениях сотрудников;
– Мониторинг физического и психологиче-
ского состояния сотрудников через ИИ-про-
граммы и использование NLP для анализа 
отзывов

– Снижение временных затрат на рекрутинг, повышение 
точности подбора кандидатов, снижение предвзятости;
– Быстрая интеграция новых сотрудников в культуру 
компании, сокращение периода адаптации;
– Снижение текучести кадров, повышение лояльности 
и удовлетворенности карьерным ростом;
– Повышение вовлеченности, увеличение производи-
тельности, снижение текучести кадров;
– Снижение стресса, улучшение физического и психо-
логического благополучия

Обучение и развитие Персонализированные программы обучения 
на основе ИИ, рекомендации по развитию 
навыков

Рост профессиональной квалификации сотрудников, 
адаптация обучения под потребности каждого работ-
ника

Корпоративная культура 
и вовлеченность

– Анализ корпоративных ценностей и пове-
дения сотрудников;
– Программы поощрения и вовлеченности 
на основе анализа активности сотрудников;
– Мониторинг и оценка психологического 
климата в коллективе с помощью ИИ;
– Использование систем анализа настрое-
ний для оценки общего настроя коллектива

– Поддержание и укрепление единой корпоративной 
культуры, повышение лояльности сотрудников;
– Увеличение участия сотрудников в корпоративных 
инициативах и проектах;
– Предсказание и предотвращение конфликтов, улуч-
шение общей атмосферы на рабочем месте;
– Возможность оперативного реагирования на потен-
циальные конфликты и снижение уровня стресса среди 
сотрудников
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Направление Применение ИИ Результаты и преимущества

Оценка и обратная связь – Анализ данных обратной связи с исполь-
зованием систем обработки естественного 
языка (NLP);
– Анализ производительности с использо-
ванием ИИ для улучшения процессов и вы-
явления трендов

– Получение оперативной и точной информации о на-
строении и вовлеченности сотрудников;
– Рост эффективности работы и выявление возможно-
стей для улучшений

Коммуникация и взаимодей-
ствие

– Чат-боты и виртуальные помощники для 
взаимодействия с сотрудниками по вопро-
сам HR;
– Мониторинг продуктивности и состояния 
сотрудников, автоматизация планирования 
работы

– Увеличение скорости и эффективности коммуника-
ции, снижение нагрузки на HR-отделы, расширение 
кооперации: (горизонтальной, то есть между компания-
ми одной отрасли, и вертикальной –  между компаниями 
различных отраслей, вверх и вниз по производственной 
цепочке);
– Оптимизация рабочего времени и повышение эф-
фективности распределённых команд

Таблица 2. Группы используемых ИИ-решений

Системы компьютерного зрения – Системы распознавания на основе фото- и видеоданных;
– Системы оптического распознавания символов (OCR);
– Системы трекинга;
– Системы распознавания и анализа характеристик действий (системы трекинга)

Биометрические системы – БСИА (биометрическая идентификация и аутентификация) на основе фото, видео и иных 
данных, в том числе голоса;
– Системы многофакторной идентификации и аутентификации

Системы обработки естественного 
языка

– NLP-системы обслуживания клиентов / чат-боты;
– Системы классификации больших текстовых массивов и поисковые машины;
– Системы генерации текстов / автоматического перевода

Рекомендательные системы – Предиктивная аналитика;
– Рекомендательные системы (алгоритмические рекомендации);
– Экспертные системы на основе знаний о текущем состоянии определенной предметной 
области

Системы для автоматизированного 
сбора, анализа больших данных

– Инструменты извлечения данных;
– Инструменты с открытым исходным кодом;
– Визуализация данных;
– Анализ чувств;
– База данных с открытым исходным кодом [7]

Системы распознавания и синтеза 
речи

– Голосовые помощники (системы разговорного ИИ для общения);
– Многоязычные системы распознавания речи

Источник: составлено на основе данных исследования ИСИЭЗ 
НИУ ВШЭ, 2024 г.

Используемые ИИ-решения, о которых мы на-
писали в таблице выше, можно разделить на 6 
групп (табл. 2) [14].

Несмотря на интерес к ИИ, 77% руководи-
телей HR-отделов выражают обеспокоенность 

по поводу точности и конфиденциальности его 
применения в бизнесе [2]. В настоящее время нет 
четких гарантий, что размещенная в сети инфор-
мация о компании и данные, загруженные вруч-
ную пользователями с помощью запросов, не бу-
дут использованы для дальнейшего обучения мо-
делей ИИ.

Окончание
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Компании активно внедряют ИИ в свои бизнес- 
процессы, что позволяет им оптимизировать опе-
рационную деятельность, повысить эффектив-
ность и улучшить качество предоставляемых ус-
луг. Крупные российские IT-компании уже не-
сколько лет используют модели машинного обуче-
ния для решения различных задач.

Например, компания VK с 2019 г. применяет 
ИИ-систему «Прометей» для анализа и рекомен-
даций контента пользователям. В сервисе «Ян-
декс.Такси» также с 2019 г. используется серия 
ИИ-моделей для предсказания спроса на заказы, 
пробок на дорогах и других факторов, что позво-
ляет своевременно выводить на линии водителей 
и эффективно справляться с пиковыми нагрузка-
ми. Компания Яндекс продолжает активно разви-
вать использование ИИ, и 12 сентября 2024 г. был 
разработан AI-ассистент для работы с кодом, кото-
рый стал доступен для ИТ-специалистов.

Средний и малый бизнес сталкивается с труд-
ностями при создании моделей машинного обуче-
ния, связанными со сложностью технологии, сто-
имостью работы специалистов и низким уровнем 
цифровизации. Однако компании используют про-
граммное обеспечение для управления бизнесом, 
CRM-системы и другие инструменты, в которые 
разработчики начинают внедрять ИИ в виде коро-
бочных решений.

Примером такого решения является россий-
ский сервис по управлению бизнес- процессами 
«Битрикс 24», который в 2024 г. внедрил ИИ-асси-
стента CoPilot. CoPilot помогает сотрудникам в их 
повседневной работе, выбирая отрасль и роль 
в компании из предложенного списка, что влияет 
на формируемый для него промт. Это ограничение 
специфики помогает CoPilot давать более точные 
ответы. Сергей Рыжиков, сооснователь компаний 
«Битрикс» и «Битрикс 24», утверждает, что вне-
дрение CoPilot в бизнес- процессы способствует 
увеличению эффективности сотрудников на 43% 
и скорости выполнения задач на 25%. Это достига-
ется за счет того, что ИИ выполняет повторяющие-
ся монотонные задачи, освобождая время сотруд-
ников для более сложных и творческих задач. Кро-
ме того, у сотрудников снижается уровень стресса 
и повышается удовлетворенность работой.

В малостажированных группах сотрудников ча-
сто фиксируются высокие индекса стресса и мо-
нотонии: «При психофизиологическом обследо-
вании у работников фиксировали высокие зна-
чения индекса стресса, монотонии, пресыщения, 
умственного и физического утомления, что указы-
вает на необходимость регламентации информа-
ционных нагрузок, разработки и внедрения про-
филактических мероприятий для снижения про-
фессионального стресса» [8]. Российский сервис 
hh.ru выводит монотонность в список из 6 самых 
распространённых причин выгорания у програм-
мистов [9].

Наличие ИИ может значительно снизить коли-
чество монотонных задач, а также снизить уро-
вень стресса в профессиях, где сотрудник должен 
контактировать с клиентами. Так, встроенный ре-
чевой фильтр может переписывать гневные сооб-
щения от клиентов, и сотрудник центра поддержки 
будет видеть сообщения без эмоциональный окра-
ски, что сможет снизить эмоциональный стресс.

Соответственно, наличие ИИ в бизнес- 
процессе можно использовать для развития вну-
треннего и внешнего имиджа компании и для соз-
дания HR-бренда.

ИИ является однозначным трендом. Наличие 
ИИ в бизнес- процессах компании и или в её про-
дукте становятся критерием современной успеш-
ной компании. На рынке производителей электро-
ники наблюдается стремительное внедрении ИИ 
в продаваемые устройства. Та компания, которая 
не успевает внедрять ИИ в свой продукт, счита-
ется проигрывающей, что может негативно ска-
заться на акциях и продажах компании. В 2024 г. 
значительное внимание получила компания Apple: 
60% времени презентации новой модели смарт-
фона iPhone 16 было уделено ИИ, который будет 
выпущен позже старта продаж самого устройства.

Наличие ИИ в компании или в её продукте ста-
новится критерием, указывающим на уровень раз-
вития компании как для клиентов, так и в качестве 
параметра HR-бренда.

Однако у низкоквалифицированных сотрудни-
ков внедрение ИИ в компании может, наоборот, 
поднять уровень тревожности из-за угрозы со-
кращения. Исследовательский центр портала Su-
perjob.ru провёл опрос респондентов с целью вы-
яснить, опасаются ли россияне ИИ [18]. Был про-
веден опрос среди 3 тысяч респондентов с 13 
по 20 февраля 2024 г. в 521 населенных пунктах 
России среди экономически активного населе-
ния России старше 18 лет. На основании опроса 
можно сделать вывод, что только 11% опрошен-
ных в 2024 г. выразили страх перед развитием ис-
кусственного интеллекта (ИИ), что на 6% меньше, 
чем в 2023 г. (17%). Доля тех, кто не боится ИИ, 
выросла с 43% в 2023 г. до 53% в 2024 г. Значи-
тельная часть опрошенных (36%) продолжает ис-
пытывать затруднения в оценке вопроса, хотя эта 
доля снизилась на 4% по сравнению с 2023 г.

Мужчины в целом демонстрируют более высо-
кую уверенность в ИИ, чем женщины. Так, опрос 
показал, что доля респондентов, которые боятся 
ИИ, одинакова среди мужчин и женщин (по 11%), 
но мужчины реже затрудняются ответить на во-
прос (31%) по сравнению с женщинами (41%), 
а также чаще выражают уверенность в отсутствии 
угрозы со стороны ИИ (58% против 48%).

Если говорить об особенностях, выявленных 
по возрастным группам, то молодежь до 34 лет 
меньше боится ИИ (8%) и чаще выражает уве-
ренность в его безопасности (61%) по сравнению 
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с более старшими группами, а люди старше 45 лет 
чаще других испытывают страх (13%) и неопреде-
ленность (43%).

Более высокий доход связан с большей уверен-
ностью в безопасности ИИ, что может быть свя-
зано с лучшей информированностью и доступом 
к технологиям. Так, респонденты с доходом выше 
100 тыс. руб лей меньше других боятся ИИ (9%) 
и чаще выражают уверенность в его безопасности 
(55%). Респонденты с доходом до 49 тыс. руб лей 
чаще других испытывают страх (13%) и неопреде-
ленность (40%).

Кроме того, на основании исследования можно 
сделать вывод о том, что уровень страха и уверен-
ности в отношении ИИ зависит от профессиональ-
ной деятельности: специалисты в области техноло-
гий чаще воспринимают ИИ как нечто безопасное, 
тогда как сотрудники гуманитарных и социальных 
сфер выражают больше опасений. Например, про-
фессионалы, тесно связанные с технологиями, та-
кие как программисты, демонстрируют наимень-
ший уровень страха перед ИИ (8%) и наибольшую 
уверенность в его безопасности (80%). Педагоги, 
воспитатели, медицинские сестры и продавцы, на-
против, демонстрируют более высокий уровень 
страха (12–13%) и неопределенности (40–51%). 
Системные администраторы и юристы также ча-
сто выражают страх перед ИИ (18–19%), что мо-
жет быть связано с осознанием его потенциаль-
ных рисков.

Таким образом, результаты опроса исследова-
тельского центра портала Superjob.ru показывают, 
что уровень опасений перед ИИ снижается, осо-
бенно среди молодежи, мужчин, высокодоходных 
групп и специалистов, работающих с технологи-
ями. Однако значительная часть населения про-
должает испытывать неопределенность, что сви-
детельствует о необходимости повышения инфор-
мированности и открытого обсуждения этических 
и социальных рисков, связанных с развитием ИИ.

Развитие ИИ на фоне ухудшения экономиче-
ской ситуации на рынке в мире уже приводит к со-
кращению персонала и замене их на ИИ в США 
и крупных трансатлантических компаний. По дан-
ным агентства Reuters, компания ByteDance, ко-
торая является материнской компанией TikTok, 
планирует сократить 700 сотрудников отдела мо-
дерации контента, что составляет 0,6% от персо-
нала компании. По заявлению ByteDance, компа-
ния планирует перевести 80% модерации контен-
та на ИИ.

Таким образом, ИИ может оказать значитель-
ное влияние на рынок труда, благодаря сниже-
нию количества монотонного труда у сотрудни-
ков, снижая вероятность их выгорания. Благодаря 
внедрению ИИ в сервисы по управлению бизнес- 
процессами, вскоре ИИ будет интегрирован в зна-
чительное количество компаний, увеличит продук-
тивность сотрудников на 43%. Однако для низко-

квалифированных сотрудников ИИ представляет 
угрозу увольнения. Пока в России сохраняется 
низкий уровень безработицы из-за недостаточно-
го количества соискателей на рынке труда на фо-
не СВО и демографических проблем, такая угроза 
нивелируется. ИИ уже является критерием совре-
менной компании в глазах потребителей и сотруд-
ников. Компания может использовать ИИ как ин-
струмент для повышения статуса компании, повы-
шению эффективности сотрудников, улучшения 
эмоционального фона сотрудников, а также созда-
вать более благоприятные условия работы и рас-
крытия потенциала человека в компании. Весь по-
тенциал ИИ в работе компании ещё не раскрыт, 
мы находимся только на пороге ИИ революции.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL FOR 
MANAGING THE INTERNAL IMAGE OF AN 
ORGANIZATION

Bagdasaryan D. A., Semenov Yu.V.
St. Petersburg State University of Economics

The article addresses the utilization of artificial intelligence (AI) tech-
nologies in the management of organizational image. In the con-
temporary era, the internal image assumes a pivotal role in influ-
encing employee behavior, motivation and the efficacy of intra- 
organizational processes. The authors investigate the key areas of 
AI application in the field of human resources, including the auto-
mation of recruitment processes, the personalization of training and 
adaptation programmers, the analysis of corporate culture and en-
gagement, as well as the use of chatbots and analytical systems 
based on natural language processing (NLP).
Particular emphasis is placed on the advantages of AI implemen-
tation, which include the acceleration and enhancement of recruit-
ment processes, the reduction of stress and professional burnout, 
the improvement of working conditions and the creation of individual 
career trajectories. The potential risks associated with the use of AI 

are also addressed, including the possibility of a decline in employ-
ee skills and the need for retraining, as well as threats to data priva-
cy and job substitution.

Keywords: artificial intelligence, human resource management, in-
ternal image, corporate culture, HR-brand.
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Сетевые взаимодействия в сфере некоммерческих организаций
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Некоммерческие организации (НКО) играют важную роль в со-
временном гражданском обществе, о чем свидетельствует 
их растущее влияние на социально- экономические процессы 
и политические решения. Изучение их структуры, функций 
и влияния на разные аспекты жизни позволяет повысить эф-
фективность их деятельности. Целью исследования, таким об-
разом, является выявление тенденций и паттернов изменений 
в некоммерческом сектора на примере г. Санкт- Петербурга.
Методологическую базу исследования составляют сетевой 
подход. Для реализации поставленной цели применяется коли-
чественный и качественный методы социологического иссле-
дования.
Некоммерческий сектор в г. Санкт- Петербурге демонстрирует 
устойчивое развитие. Дальнейшая эффективность третьего 
сектора зависит от способности адаптироваться к изменяю-
щимся условиям развития общества и условиям экономиче-
ского рынка. Сетевое взаимодействие и коллаборации между 
НКО, государством, бизнесом способствуют созданию синер-
гии в решении социальных проблем региона. Для устойчивости 
некоммерческим организациям необходима поддержка, вклю-
чая разработку доступных финансовых и грантовых программ. 
Переход на цифровые платформы и использование современ-
ных технологий повышает эффективность работы НКО и рас-
ширяет их аудиторию.

Ключевые слова: некоммерческие организации, третий сек-
тор, социально- ориентированные организации, гражданское 
общество, социальные институты, сетевой подход, цифровые 
платформы.

Некоммерческие организации (НКО) часто 
строят свои стратегии на основе принципов сете-
вой теории. Интеграция в сообщество позволяет 
НКО формировать устойчивые отношения с дру-
гими организациями и индивидуумами. Важность 
таких связей обусловлена необходимостью обме-
на ресурсами: информационными, человечески-
ми.

Актуальность исследования определяется, что 
в настоящее время в связи со сложившимися со-
циальными, политическими и экономическими из-
менениями происходит возникновение новых по-
нятий и норм, затрагивающих все острые вопро-
сы и проблемы жизни граждан, которые касаются 
некоммерческих организаций. НКО играют важ-
ную роль в решении социальных проблем, таких 
как бедность, образование, здравоохранение и ох-
рана окружающей среды. Деятельность третьего 
сектора способствует формированию граждан-
ского общества в г. Санкт- Петербурге, и их работа 
требует анализа для понимания механизмов вов-
лечения населения. Нарастающая тенденция к со-
трудничеству (кросс- секторное сотрудничество) 
между государственным, коммерческим и неком-
мерческим секторами подчеркивает необходи-
мость исследования моделей взаимодействия 
и совместных проектов.

Исследованию некоммерческого сектора по-
священа обширная научная литература [3, 11, 14, 
16]. К примеру, для анализа и обобщения инфор-
мации о НКО были использованы работа Яким-
ца В. Н. [16], в трудах которого созданы основы, 
разработаны принципы и очерчена проблематика 
нового научно- практического направления –  меж-
секторное социальное партнерство, требующего 
для своего изучения междисциплинарного подхо-
да, опирающегося на базисные теории и методы 
социологии и системного анализа. В основу этого 
направления положена введенная и обоснованная 
автором концепция межсекторного социального 
партнерства (МСП). Книга также содержит резуль-
таты статистических исследований особенностей 
и характера взаимодействия НКО и власти в де-
сятках регионов.

Борисова Е. И. и Полищук Л. И. [2] в статье 
«Анализ эффективности в некоммерческом сек-
торе: проблемы и решения» описывают известные 
из литературы подходы к измерению эффектив-
ности НКО и предлагают использовать в решении 
этой задачи метод аппроксимации границы произ-
водственных возможностей.
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Кроме того, важными для исследуемой те-
мы стали труды Заббарова А. Г. [4], Краснополь-
ская И. И. и Мерсиянова И. В. [7], Сунгуров А. Ю. 

[14], Кулькова В. Ю. [8], Портнягин А. Н. [13], кол-
лективов исследователей отдельных регионов 
и других отечественных авторов [1, 12, 15, 17].

Предтечами теории социальных сетей считают-
ся Э. Дюркгейм, Ф. Теннис, Г. Зиммель. Э. Дюрк-
гейм рассматривал общество как сложную систе-
му, где различные компоненты (индивиды, груп-
пы, институты) взаимодействуют друг с другом. 
Он подчеркивал, что каждое взпимодействие вно-
сит вклад в стабильность и функционирование со-
циальной структуры. В работе «Большие города 
и духовная жизнь» (1903) Г. Зиммель рассуждал 
о социальных отношениях, которые обладают се-
тевой структурой. Г. Зиммель проанализировал 
процессы влияния урбанизации на формирование 
различных типов взаимодействия между людьми. 
Ф. Теннис в своих работах подчеркивал, что один 
из ключевых аспектов сетевого взаимодействия –  
это обмен информацией. Теннис рассматрива-
ет социальные сети как комплексные структуры, 
в которых взаимодействия между индивидуумами 
играют ключевую роль. Он подчеркивает, что ка-
чество и тип связей (например, формальные и не-
формальные) влияют на динамику взаимодей-
ствия.

К. Фритьоф, Ф. Хайек обозначили социальные 
сети ключевыми игроками в координации власт-
ных взаимоотношений, реализующихся в рамках 
организаций.

Г. Филман, Б. Велман, Т. Гитлин, Ф. Хан пришли 
к выводу, что, несмотря на устойчивость традици-
онных групповых коммуникаций, широкое внедре-
ние эффективных и доступных каналов передачи 
информации способствовало более свободному 
общению на значительные расстояния. Это на-
блюдение дало повод для появления нового типа 
«освобожденных» от территориальных границ со-
обществ. В результате группы, которые преодо-
лели традиционные представления о комьюнити, 
вышли за рамки классических социологических 
определений. В 1990-х годах такие сообщества 
начали восприниматься не как локальные объеди-
нения, а как сети социальных взаимодействий.

Сетевой подход Мануэля Кастельса [6] акцен-
тирует внимание на роли сетей в современном об-
ществе и на то, как они влияют на социальные из-
менения и взаимодействия. М. Кастельс подчерки-
вает, что в современном обществе сеть становит-
ся основным способом организации взаимодей-
ствия [5]. Для НКО это значит, что сотрудничество 
с другими секторами (бизнесом, государственны-
ми учреждениями и местными сообществами) ста-
новятся необходимыми для достижения их целей.

Основатель акторно- сетевой теории (АСТ) Бру-
но Латур [9] подчеркивает важность агентности 

как людей (человеческий актор), так и нечело-
веческих акторов (например, технологий, объек-
тов и учреждений). Б. Латур акцентирует внима-
ние на значимости и локальности. НКО работают 
в различных социально- культурных контекстах, 
поэтому их действия и стратегии могут сильно раз-
личаться от местных условий. Анализ контекста 
помогает понять, как НКО могут быть эффектив-
ными в определенных социальных условиях. В от-
личии от линейных моделей изменений, акторно- 
сетевая теория Латура рассматривает изменения 
как результат взаимодействия множества акто-
ров. НКО могут быть агентами этого изменения, 
но они должны учитывать множество факторов, 
которые влияют на этот процесс.

Материалы и методы

Методологическая основа исследования –  сетевой 
подход в социологической науке [5, 6, 9]. Сетевая 
теория, зародившаяся в социальных науках, приоб-
рела значительную актуальность в контексте иссле-
дования и развития некоммерческих организаций 
(НКО). В этом аспекте «сеть» можно рассматривать 
как структуру из узлов (акторов, индивидуумов или 
организаций), связанных каналами коммуникации, 
обмена ресурсами, информацией и поддержкой.

Роль сетей в развитии НКО многомерна и фун-
даментальна. Во-первых, сети способствуют рас-
пространению инноваций и передового опыта. 
Они облегчают доступ НКО к новым ресурсам, 
информации и компетенциям. Благодаря участию 
в различных формах сетевого взаимодействия, 
НКО могут быстрее адаптироваться к изменениям 
внешней среды и более эффективно реализовы-
вать свои проекты.

Статья также базируется на следующих соци-
ологических методах исследования: анализ доку-
ментов (локальных нормативно- правовых актов 
касающиеся вопросов развития НКО в г. Санкт- 
Петербурге), экспертный опрос руководите-
лей социально ориентированных НКО г. Санкт- 
Петербурга, опрос населения г. Санкт- Петербурга.

Результаты и обсуждение

В Законе Санкт- Петербурга «О поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций 
в Санкт- Петербурге» регулируются вопросы о соз-
дании благоприятных условий для деятельности 
социально ориентированных НКО. Одной из клю-
чевых целей данного закона является формирова-
ние механизма государственной поддержки таких 
организаций [18].

В рамках закона предусмотрены разнообраз-
ные формы поддержки социально направленных 
НКО, в том числе:
– выделение финансовых средств через гранты 

и субсидии;
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– предложение консультативных и образователь-
ных услуг;

– предоставление доступа к объектам муници-
пальной собственности и инфраструктурным 
ресурсам.
Согласно годовому отчету о выполнении про-

граммы «Социальная поддержка граждан в Санкт- 
Петербурге» за 2023 год, после проведения двух 
конкурсных отборов Комитет выделил 54 неком-
мерческим общественным организациям субси-
дии на общую сумму 96,9 миллиона руб лей [19].

Государство остается одним из главных источ-
ников финансирования для третьего сектора. 
Но результаты проведенных исследований пока-
зывают, что некоторым организациям не хватает 
поддержки со стороны государственных и муни-
ципальных органов власти. В данном направле-
нии необходимо проводить политику по развитию 
и углублению партнерских отношений между НКО 
и государственными органами для реализации 
крупномасштабных социальных проектов.

Исследование Комитета по социальной поли-
тике Санкт- Петербурга –  «Состояние и перспекти-
вы развития сектора социально ориентированных 
некоммерческих организаций Санкт- Петербурга 
в 2021 г.» отмечены направления, по которым 
НКО Санкт- Петербурга осуществляют активную 
деятельность, можно отнести: социальную защиту 
населения, образование, культуру, здравоохране-
ние, физическую культуру и массовый спорт, мо-
лодежную политику.

Комитетом была проведена оценка деятельно-
сти со стороны получателей –  большинство удов-
летворены получаемыми услугами, однако стоит 
обращать внимание на такие параметры оказания 
социальных услуг, как «компетентность, профес-
сионализм персонала», «доступность информа-
ции о предоставляемой услуге», «доступность об-
ращения за предоставлением услуги».

По оценке объективных показателей деятель-
ности СО НКО (финансовой, имущественной, эко-
номической, социальной, информационной) про-
слеживалась положительная динамика развития, 
но изменения на 2021 по сравнению с 2020 не та-
кие значительные.

Отмечалось уменьшение объема оказывае-
мой государством помощи. Наиболее популярные 
социальные услуги –  социально- педагогические, 
социально- психологические, социально- бытовые 
услуги, охват получателей услуг достаточно боль-
шой, наблюдается положительная динамика в раз-
витии сектора НКО за отчетный период 2020–
2021 года по сравнению с периодом 2019–2020, что 
выражается в увеличении количества СО НКО, ко-
торые демонстрируют средние показатели эффек-
тивности деятельности, и уменьшении количества 
организаций с низкой эффективностью работы.

Для изучения развития СО НКО в г. Санкт- 
Петербурге в 2023–2024 гг. автором было прове-

дено социологическое исследование третьего сек-
тора (в период после локдауна и объявления СВО). 
Выборка (N = 300) –  случайная, квотная, пропорци-
ональная основным социально- демографическим 
параметрам. По результатам проведенного ис-
следования, можно сделать вывод о том, что, чем 
больше граждане вовлечены в жизнь НКО, тем 
выше их удержание доверия и лояльности к этим 
организациям. НКО, которые активно привлекают 
граждан к своей деятельности, могут рассчиты-
вать на устойчивую поддержку и развитие в дол-
госрочной перспективе.

Достаточно интересными оказались мнения ру-
ководителей социально ориентированных неком-
мерческих организаций г. Санкт- Петербурга. Для 
исследования использовалась одноступенчатая, 
квотная выборка с маршрутной рандомизацией. 
Основной квотируемый признак –  ключевая сфе-
ра деятельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Всего было опроше-
но 10 руководителей из организаций с различной 
организационно- правовой формы и различной 
сферой деятельности, что обеспечивает достовер-
ность результатов.

Большинство опрошенных руководителей НКО 
г. Санкт- Петербурга (60%) определили роль треть-
его сектора в современном обществе, как «непо-
средственного участника».

Руководители третьего сектора видят его роль 
не как дополнение к государственным и частным 
инициативам, а как важный элемент, способству-
ющий развитию устойчивых и инклюзивных со-
обществ, где каждый имеет возможность внести 
свой вклад в общее благо. Это говорит о том, что 
некоммерческие организации выступают предста-
вителями интересов граждан, обеспечивая их уча-
стие в принятие решений и защиту прав в различ-
ных областях, от экологии до прав человека. НКО 
вдохновляет людей на участие в волонтерских 
движениях и локальных инициативах, что способ-
ствует укреплению и продвижению идей граждан-
ского общества.

Основными потребителями услуг НКО 
в г. Санкт- Петербурге, по мнению руководителей, 
являются люди с ограниченными возможностями, 
пожилые люди, малообеспеченные семьи, люди 
с зависимостями (рис. 1).

Данный результат указывает на то, что в не-
которых случаях государственные учреждения 
не могут обеспечить необходимую помощь или 
услуги, и НКО восполняет это пробел, предлагая 
критически важные ресурсы и поддержку. НКО 
часто предлагает уникальные программы и услу-
ги, которые могут быть недоступны в рамках го-
сударственных услуг, такие как курсы реабилита-
ции, образовательные программы и тренинги, что 
делает их привлекательными для целевой аудито-
рии.
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Рис. 1. Оценка основных потребителей услуг НКО

Возрастная группа молодежи меньше обраща-
ется к НКО. Это может быть связано с тем, что 
у них есть поддержка от родителей или образова-
тельных учреждений.

Руководители НКО г. Санкт- Петербурга оцени-
ли отношения с населением как развивающиеся. 
Эта положительная характеристика свидетель-
ствует о том, что некоммерческий сектор стремит-
ся к улучшению взаимодействия с гражданами, 
укреплению доверия и сотрудничества. Такой под-
ход способствует развитию гражданского обще-
ства и улучшению качества жизни. Для этого не-
обходимо развивать инструменты коммуникации 
между третьим сектором и НКО.

Большинство опрошенных руководителей НКО 
(90%) используют социальный сети и мессендже-
ры в работе с населением для регулярного обще-
ния и информирования о проектах. Это связано 
с множеством факторов. Во-первых, доступность: 
социальные сети и мессенджеры позволяют бы-
стро распространить информацию до широкой ау-
дитории. Во-вторых, интерактивность. Современ-
ные платформы способствуют непосредственно-
му общению с общественностью, позволяя зада-
вать вопросы и получать обратную связь. В-тре-
тьих, экономия бюджета. Многие социальные сети 
и мессенджеры бесплатны или имеют доступные 
тарифы на рекламу. Таргетированная реклама 
позволяет НКО привлекать внимание конкретных 
групп. Все эти факторы помогают формировать 
сообщества вокруг общих интересов и целей, что 
увеличивает вовлеченность.

Многие респонденты выделили событийный 
маркетинг, как важный инструмент в коммуника-
ции с населением. События, такие как благотво-
рительные акции, семинары или конференции, 
помогает НКО установить личный контакт с ау-
диторией. Личное взаимодействия способствует 
укреплению доверия и формированию эмоцио-
нальной связи с организацией. Организация аук-
ционов, концерты или спортивные мероприятия, 
помогает не только собрать средства, но и рас-
ширить базу сторонников НКО. Участники таких 
событий часто становятся постоянными донора-
ми или волонтёрами. События позволяет нагляд-

но продемонстрировать достижения организа-
ции.

Увеличение охвата аудитории ТВ и радио обе-
спечивают доступа к широкой аудитории. Это осо-
бенно важно для охвата тех групп населения, ко-
торые могут не иметь доступа к интернету. Когда 
НКО сотрудничает с журналистами, продюсерами 
это может привести к созданию контента, основан-
ного на фактических данных и экспертных мнений. 
Профессиональная теле- и радиожурналистика 
может помочь донести информацию до аудитории 
более эффективно. 70% респондентов выбрали 
именно этот инструмент коммуникации с населе-
нием. Стоит отметить, что для НКО телевидение 
и радио остается достаточно финансово затрат-
ными инструментами коммуникации.

Мероприятия в оффлайне, вебинары и онлайн- 
конференции становятся все более популярными 
инструментами в коммуникации третьего сектора 
с населением. Каждый из этих форматов имеет 
свои преимущества и недостатки, и их использо-
вание может быть эффективным в зависимости 
от целей, аудитории и доступных ресурсов.

Применение различных форматов позволяет 
максимально охватить целевую аудиторию, разно-
образить способы общения и повысить эффектив-
ность коммуникаций. Важно учитывать потребно-
сти и предпочтения аудитории, а также задачи, ко-
торые стоят перед организацией, чтобы выбрать 
оптимальные инструменты для взаимодействия. 
Согласно проведенному исследованию ВШЭ 
«Цифровизация НКО: готовность, барьеры, эф-
фективность», большинство некоммерческих ор-
ганизаций воспринимают цифровизацию как при-
знак развитости и конкурентноспособности НКО. 
Опросы показали, что третий сектор занимается 
цифровизацией в первую очередь для того, чтобы 
быть открытыми и прозрачными.

Диапазон цифровых инструментов, исполь-
зуемых НКО, разнообразен. Но рабочая практи-
ка показывает, что третий сектор не использует 
большую часть возможностей (это касается сай-
тов и социальных сетей). Проведенный автором 
контент- анализ официальных сайтов социально- 
ориентированных некоммерческих организаций 
(N = 700) г. Санкт- Петербурга за 2024 г. показал, 
что уровень развития функционала сайтов зна-
чительно различается. В экспертном интервью 
руководители НКО отмечали, что сайт организа-
ции является важным инструментом для сбора 
пожертвований. Анализ сайтов показал, что 39% 
сайтов не принимают оплату через специальные 
платформы. Наиболее распространенным явля-
ется указание реквизитов для банковского пере-
вода на сайте (54%). Само наличие сайта, не го-
ворит о высоком уровне цифровизации органи-
зации. Половина опрошенных организаций имеет 
контент-план по их ведению, но во всех НКО суще-
ствует специалист по созданию контента, по про-
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движению социальных сетей. Больше трети опро-
шенных организаций проводят веб-аналитику сво-
их сайтов и социальных сетей. Данный инструмент 
помогает третьему сектору выстраивать дальней-
шую коммуникацию с донорами.

Большинство респондентов выделили в каче-
стве критерий оценки эффективности деятельно-
сти НКО в г. Санкт- Петербурге –  длительность ра-
боты, стабильность и финансовую, информацион-
ную прозрачность (рис. 2).
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По каким критериям, на Ваш взгляд, можно оценить 
эффективность деятельности НКО в г. Санкт-Петербурге?

Рис. 2. Ответы руководителей НКО г. Санкт- 
Петербурга

Длительность работы и стабильность НКО яв-
ляются важными критериями, позволяющими оце-
нить их эффективность. НКО, работающие про-
должительное время, обычно имеют более устой-
чивую репутацию среди партнеров и целевой ау-
дитории. Это позволяет им легче привлекать фи-
нансирование и волонтеров.

Долговременные организации могут лучше 
адаптироваться к изменениям в обществе, на-
капливая знания и опыт в решении социальных 
проблем. Наличие устойчивого финансирования 
на протяжении нескольких лет (гранты, пожертво-
вания, контракты) свидетельствует о надежности 
НКО. Низкая текучесть кадров и наличие опытных 
сотрудников способствуют более эффективной 
работе и устойчивости организации. Долгосроч-
ные связи с партнерами обеспечивают больше ре-
сурсов и возможностей для реализации проектов.

В исследовании автор выяснил, что отсут-
ствие профессиональных кадров мешает разви-
тию НКО. В третьем секторе не хватает программ 
и курсов, направленных на подготовку кадров для 
общественных организаций. Многие некоммер-
ческие организации не могут привлечь опытных 
профессионалов из-за низкой заработной платы. 
В свою очередь, молодежь не всегда знает о ка-
рьерных перспективах в подобных организациях.

Третий сектор нуждается в узкопрофиль-
ных специалистах (юристы, маркетологи, PR-
специалисты), которых трудно найти и удержать. 
Кадры, приходящие в НКО из других сфер, могут 
не обладать навыками для выполнения своих обя-
занностей. Нехватка профессионалов не позволя-

ет расширить свои программы и услуги, что огра-
ничивает их развитие.

Отсутствие помощи от государства также яв-
ляется значительным фактором, который влияет 
на развитие третьего сектора, по мнению руково-
дителей НКО (60%). Без государственного финан-
сирования организации сталкиваются с ограниче-
нием в ресурсах, с трудностями в планировании 
своей деятельности, что затрудняет долгосрочное 
развитие и прогнозирование результатов. Отсут-
ствие официальное поддержки может негативно 
влиять на доверие со стороны общественности 
и доноров, что ограничивает возможность привле-
чения дополнительных средств и волонтеров.

Недостаток информационной поддержки, 
по мнению руководителей НКО (60%) сказывает-
ся на эффективности и способности достигать по-
ставленных целей. Без информационной поддерж-
ки потенциальные доноры, волонтеры и граждане 
не знают о существовании НКО, об их целях и де-
ятельности. Это снижает уровень доверия и инте-
реса к организации. Информационная поддержка 
способствует обмену опытом и идеями между раз-
личными организациями, а ее отсутствие ограни-
чивает возможности для совместной работы. От-
сюда вытекает и то, что 60% отметили, что плохая 
осведомленность общества о деятельности НКО, 
препятствует развитию сектора.

Отсутствие финансирования остается важ-
ным препятствием в развитии неправительствен-
ных организаций, по мнению руководитель НКО 
г. Санкт- Петербурга. Это ограничивает возмож-
ности организации проектов, мероприятий НКО. 
Сектор часто зависим от грантов и пожертвова-
ний, и отсутствие финансового потока делает их 
уязвимыми.

Руководители НКО указали и другие препят-
ствия, которые могут затруднять развития секто-
ра: законодательные, бюрократические, конкурен-
ция.

Очень важным является вопрос о том, какие 
меры необходимо принять для того, чтобы НКО 
работали эффективнее (рис. 3).
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Рис. 3. Ответы руководителей НКО г. Санкт- 
Петербурга

Таким образом, в результате, проведенных ис-
следований, можно отметить, что развитие неком-
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мерческих организаций в Г. Санкт- Петербурге за-
висит от множества факторов, которые могут как 
способствовать, так и препятствовать эффектив-
ной деятельности организаций. К таким факторам 
относится следующее.

1. Экономические факторы.
– Доступность финансирования: Чем выше уро-

вень финансирования, тем больше возможно-
стей для расширения и улучшения работы НКО.

– Экономическая стабильность региона: В пери-
од экономических кризисов финансирование 
НКО часто сокращается, что влияет на их раз-
витие.
2. Социальные факторы.

– Спрос на услуги НКО: Увеличение социальных 
нужд населения приводит к росту востребован-
ности НКО, что способствует их развитию.

– Уровень социальной активности: вигорные со-
общества и активное участие граждан в со-
циальных инициативах положительно влияют 
на развитие НКО.
3. Политические факторы.

– Государственная поддержка: наличие про-
грамм государственной поддержки и субсидий 
для НКО может значительно ускорить их разви-
тие.

– Законодательство: принятие благоприятных 
законодательных инициатив поддерживает ра-
боту НКО и облегчает их функционирование.
4. Культурные и образовательные факторы.

– Уровень образования населения: образованное 
население более активно участвует в волон-
терских проектах и поддерживает НКО.

– Культурные традиции: традиции благотвори-
тельности и волонтерства в Санкт- Петербурге 
могут способствовать развитию НКО.
5. Технологические факторы.

– Доступ к интернету и цифровым платформам: 
возможности для онлайн- маркетинга и крауд-
фандинга могут значительно улучшить финан-
сирование и видимость НКО.

– Использование технологий: организации, ак-
тивно внедряющие новые технологии в свою 
работу, могут повысить свою эффективность.
Необходим комплексный подход к исследова-

нию их деятельности. Понимание этих факторов 
может помочь как самим НКО, так и заинтере-
сованным сторонам (государству, бизнесу и об-
ществу) в разработке стратегий для поддержки 
и устойчивого развития сектора НКО в регионе.

Перечисленные паттерны помогают НКО эф-
фективно исполнять свои миссии и адаптировать-
ся к динамичной социальной и политической сре-
де. Сетевая структура делает НКО более устойчи-
выми к внешним вызовам и кризисам, позволяя 
организациям, входящим в сеть, быстро адапти-
роваться к изменениям в окружающей среде. При-
менение сетевых подходов способствует форми-
рованию более активного, вовлеченного и спло-

ченного гражданского взаимодействия, что, в ко-
нечном счете, благоприятно сказывается на раз-
решении социальных проблем.
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NETWORKING IN THE FIELD OF NON-PROFIT 
ORGANIZATIONS

Lyaus Yu.A.
RANEPA

Non-profit organizations (NPOs) serve as vital pillars of contempo-
rary civil society, significantly impacting socio- economic dynamics 
and political landscapes. Their expanding presence reflects a pro-
found engagement in various life aspects, underscoring the impor-
tance of examining their structures, functions, and influences to en-
hance their operational effectiveness. This study aims to uncover 
emerging trends and patterns within the non-profit sector, focusing 
specifically on the context of St. Petersburg.
The research is grounded in a network approach, employing both 
quantitative and qualitative sociological research methods. These 
methodologies facilitate a comprehensive understanding of the 
non-profit landscape in St. Petersburg, revealing a trajectory of sus-
tainable development within this sector. The ongoing effectiveness 
of the third sector hinges on its capacity to navigate and adapt to the 
evolving societal conditions and fluctuating economic environments.
Crucial to this adaptability is the collaboration among NGOs, gov-
ernment entities, and the business community. Such partnerships 
foster a synergistic approach to addressing social challenges, en-
hancing the efficacy of initiatives aimed at improving community 
welfare in the region. However, ensuring long-term sustainability for 
these non-profit organizations requires robust support mechanisms, 
including the development of accessible funding and grant oppor-
tunities.
Furthermore, embracing digital transformation and leveraging mod-
ern technologies can significantly augment the operational efficien-
cy of NPOs, broadening their reach and engagement with diverse 
audiences. In summary, the ability of the non-profit sector in St. Pe-
tersburg to thrive amid changing circumstances is contingent upon 
its innovative capacity and collaborative efforts, paving the way for 
effective solutions to social issues.

Keywords: non-profit organizations, the third sector, socially orient-
ed organizations, civil society, social institutions, network approach, 
digital platforms.
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В статье рассматриваются особенности современного эко-
номического сознаний, выделяется его специфика, причины 
и перспективы развития. На примере кредитной культуры мо-
лодежи показывается специфика развития экономического со-
знания, связанная как со слабым пониманием экономических 
кредитных вопросов, потребительской культурой и социальны-
ми установками жизни одним днем. Делается вывод об изме-
нении экономического сознания и кредитной культуры молоде-
жи в настоящем и будущем.

Ключевые слова: экономическое сознание, кредитная культу-
ра, молодежь, экономические установки, экономическая соци-
ология, социология потребления.

Экономическое сознание –  это показатель раз-
вития человека и общества в целом. На каких ус-
ловиях и представлениях строится экономическое 
сознание, включающее в себя оценку денег и тру-
да, кредитов и ценности того, что потребляется 
или производится, уровень осмысленного потре-
бления и воздействия рекламы. Иными словами, 
экономическое сознание пронизывает все сферы, 
связанные с материальными ресурсами, деньгами 
и человеком, принимающим решения в отноше-
нии их. Если данные стратегии и формы являются 
массовыми, то мы можем говорить об определен-
ном типе массового экономического сознания или 
экономического сознания свой ственного опреде-
ленной социальной группе.

Экономическое сознание формирует вокруг се-
бя уровень материальных и экономических при-
тязаний, конструирует социальные и личные воз-
можности человека, фиксирует социальные стату-
сы человека и позволят осуществлять вертикаль-
ную и горизонтальную мобильность. Экономиче-
ское сознание это:
– результат реакции на внешние условия индиви-

да и целых социальных сообществ;
– последствие социально- исторических транс-

формаций, повлиявших на индивидуальные 
и групповые стратегии экономических реакций;

– перспектива социального моделирования эко-
номического воспроизводства общества;

– форма актуальной адаптационной стратегии 
общественного воспроизводства.
Кредитное поведение это один из элементов 

экономического сознания, который помогает в бо-
лее быстрой реализации желаемого уровня и ка-
чества жизни. Кредитное поведение включает 
разные мотивы и социальные ценности, которые 
управляют молодыми людьми желающими изме-
нить свою жизнь.

Экономическая культура, элементом которой 
выступает кредитное поведение, формируется 
через нормы и правила приемлемого экономиче-
ского поведения, принципы, привычки и тради-
ции, которые определяют мышление и поведение 
в отношении материальных средств в определен-
ный социально- исторический период обществен-
ного развития. Экономическая культура создает 
условия для моделирования экономического по-
ведения целых социальных групп. Индивидуаль-
ное экономическое сознание и кредитная культу-
ра формируется в процессе социализации в семье 
и институтах образования, в дальнейшем, вклю-
чаются вторичные институты социализации, они 
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формируют нормы применения или разрушения 
того, что было привито в семье и распространяют-
ся на более крупные социальные общности.

Некоторые исследователи (Р. Г. Ардашев [1–3], 
Ю. В. Борисова [9, 10]) указывают на то, что кре-
дитное поведение молодёжи часто носит демон-
страционный и иррациональный характер. Фи-
нансовое и экономическое поведение конструиру-
ется мировоззренческими установками (П. А. Ба-
ев и Д. С. Хаустов [7, 8], Е. В. Палащенко [11–16]). 
И в целом, трансляции новых смыслов жизни, 
опирающихся на различные стратегии социально- 
экономического поведения (О. А. Полюшкевич 
[17–21], В. А. Скуденков [23–29]).

Кредитное поведение –  это привлечение заем-
ных финансовых средств для удовлетворения сво-
их желаний и потребностей. Кредитное поведе-
ние может реализовываться чрез сберегательную, 
инвестиционную, страховую и кредитно- заемную 
форму социального поведения.

Наиболее мобильна к переменам молодежь 
как социальная группа. Ее экономические ценно-
сти и финансовые установки определяют форму 
и стиль жизни. Результатом этого становится но-
вое осмысление кредитных возможностей, кото-
рые максимально быстро могут изменить уровень 
и качество жизни, формируя рамки финансового 
поведения (через обязательную выплату процен-
тов по кредиту). Результатом этого может стать 
«жизнь в долг» (П. А. Баев [4–6]). Данное явление 
выступает показателем жизни целых поколений.

Таким образом, инструментом изменения жиз-
ни выступает кредит, а мотивом –  стремление 
казаться быть тем, кем по факту не являешься. 
Жизнь, наполненная симулякрами (Ж. Бодрийяр) 
становится пределом ожиданий и мечтаний мо-
лодежи. Это подкрепляется развитием кредитно-
го рынка, массовой атакой рекламы, транслиру-
ющей быстрый доступ к благам, которые указы-
вают на «качество» жизни. Философия потребле-
ния стала основой и одновременно результатом 
развития кредитного поведения, которое влияет 
на финансовое мышление и реальное кредитное 
(потребительское) поведение.

Особенности исследования

Целью исследования стало изучение кредитного 
поведения и выявление взаимосвязи с уровнем кре-
дитной культуры и финансового поведения молоде-
жи. Мы стремились выявить не только фактическую 
ситуацию по кредитам среди молодежи, но и выя-
вить их установки и мотивацию в отношении кре-
дитного поведения и как следствия формирования 
финансовой культуры и финансового мышления.

В исследовании приняли участие молодые 
люди (n| = 1500) в возрасте от 18 до 35 лет, 55% 
женщин и 45% мужчин. Уровень образования: 
15% имеют среднее образование, 30% средне- 
специальное, 55% высшее образование. Из опро-
шенных 44% учатся, 26% работают и учатся, 30% 
работают. Проживают в городе 75%, в селе 25%.

Исследование проводилось методом снежного 
кома в таких городах как Иркутск, Ангарск, Улан- 
Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск, Ха-
баровск, Владивосток, Екатеринбург (по 150 анкет 
в каждом городе). Выборка квотная, многоступен-
чатая: по полу, возрасту, месту проживания, уров-
ню образования. Погрешность оставляет 3,2%.

Результаты обрабатывались при помощи про-
граммы SPSS.

Анализ результатов исследования

Чем старше возрастной критерий молодежи, тем 
больше кредитов взято. Если рассматривать воз-
раст от 18 до 25, то это в основном кредитные кар-
ты, кредиты наличными в три раза ниже. Тогда как 
чем старше молодые люди, тем больше кредитов 
наличными и появляется ипотечный кредит (по-
следний получают в основном работающие люди), 
автокредит также приобретает популярность с воз-
растом. Низкий доход и отсутствие стабильности 
уменьшают доверие кредитных организаций моло-
дым людям, но с повышением определенности в за-
нятости и наличием кредитной истории (закрытии 
небольших потребительских кредитов) –  лояльность 
повышается и соответственно, кредитный потенци-
ал растет (см. таблицу 1).

Таблица 1. Кредитные обязательства молодежи (в %)

Возраст Кредитные карты Потребительский кредит Ипотечный кредит Автокредит Без кредитов

18–25 лет 34,5 38,2 1,2 2,2 23,9

26–30 лет 57,5 51,4 6,2 17,6 13,3

31–35 лет 88,2 60,1 32,2 22,1 10,6

Примечание. *Процент выше, т.к. может быть 
несколько кредитных продуктов одновременно.

На момент исследования (октябрь- ноябрь 
2024 года) –  51% молодых людей пользовались 
тем или иным видом кредитных продуктов. Макси-
мально стремятся избегать кредитов только 29% 

опрошенных. Те, кто не пользовался кредитом, 
но готов это сделать составляют 20% опрошен-
ных.

Большинство кредитов было направлено на по-
купку бытовых предметов не первой необходимо-
сти, но входящих в круг «статусных», т.е. приобре-
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таемых не всегда (не только) ради функционала, 
но для формирования имиджа. К таким кредит-
ным покупкам относится телефон, планшет, ноут-
бук и т.д.

В более старшей возрастной молодежной груп-
пе (от 26 до 30 лет) к данным товаром присоеди-
нятся автомобиль и другая бытовая техника (теле-
визор, пылесос и т.д.). Среди самой старшей под-
группы молодежи к представленным в двух пре-
дыдущих группах товарам добавляется еще по-
купка квартиры или дачи в ипотеку.

Варианты «опережающего потребления» –  (то, 
что предлагает кредит) усиливают социальный 
статус молодого человека и выступают класси-
ческим вариантом реализации симулякров. Пре-
имуществом этого становится возможность полу-
чить то, что желаешь прямо сейчас –  55%, а так-
же оценкой выгодного вложения из-за инфляции –  
32% (особенно долгосрочные кредиты на дорогие 
покупки). 20% указывают на то, что можно частя-
ми рассчитаться за желанную вещь.

Отдельно стоит отметить, что заем у родствен-
ников и друзей выступает менее желанным, чем 
кредит в банке (для 64%). Иными словами, се-
мейные и дружественные связи менее довери-
тельные и на них нельзя рассчитывать. Тогда как 
обезличенная организация может помочь и бы-
стрее и качественнее, при формальной фиксации 
того, как и когда отдавать, тогда как родственни-
кам и друзьям нужно не только деньги, но и каки-
е-то неформальные вещи или услуги отдавать, что 
молодые люди стремятся избегать (психологиче-
ская или моральная зависимость выступает ско-
рее негативным условием обращения к друзьям 
или родственникам за помощью). Это разруше-
ние коллективистских форм помощи и поддержки 
(когда дом молодым строили всей деревней или 
родственники помогали обустроить быт. Сегодня 
в больше степени на самого себя и формальные 
институты в виде банков, кто может поддержать 
материально для реализации необходимых (часто 
статусных) желаний.

Готовы рекомендовать кредитные продукты –  
47% молодых людей, и это в 95% случаев те, кто 
активно пользуется различными линейками кре-
дитов. Не готовы рекомендовать –  23 и 95% это 
те, кто не брал кредиты. То есть, личный опыт –  
формирует определенные нормы, которые готовы 
предлагать и распространять на других участники 
исследования.

Стоит указать, что достаточно низкий уровень 
финансовой грамотности и экономической куль-
туры у молодых людей. Почему кредиты выгодны 
банкам, ответили 90% опрошенных, почему вы-
годны государству –  смогло привести аргументы 
48%, почему выгодны бизнесу –  смогли объяснить 
35%. Почему не выгодны обывателям –  33%. Это 
показатель того, что большинство молодых людей 
потребляет кредиты «по инерции», «так все жи-

вут» –  без осознания реальных потребностей, ус-
ловий и форм.

Это явление в литературе также называют де-
монстративным потреблением, когда через доро-
гие покупки показывают свой статус, свою успеш-
ность (О. А. Полюшкевич, Ю. В. Борисова, Р. В. Ива-
нов [22]). Это желание принадлежать к определен-
ному социальному строю, который более престиж-
ный.

Если проанализировать аргументы, на кото-
рые указывают молодые люди то это –  перепла-
та по кредиту за счет процентов (18%), зависи-
мость от взятых обязательств –  14%, отсутствие 
гарантий в возможностях рассчитаться по креди-
ту –  10%, негативное отношение к кредитам в це-
лом –  5%.

Отвечая на вопрос, как не брать кредиты –  
47% ответили «что так нереально себя вести» 
(то есть –  это установка на то, что «кредит –  это 
норма», другие стратегии поведения не считают-
ся нормальными и правильными). Вариант «со-
кращения притязаний» или «потребностей» рас-
сматривает только 11% молодых людей, или «от-
ложение покупки до накопления нужной суммы» 
рассматривает только 15% молодежи. То есть, об-
щество потребления определяет мышление и по-
ведений большей части молодежи.

Выводы

Кредитное поведение –  это одна из форм финансо-
вого сознания и финансового поведения. Это одна 
из форм проявления экономической культуры. Эко-
номическая культура мобильна и транзитивна, она 
подвержена внешним воздействиям максимально 
глубоко и быстро, так как сфера финансового мыш-
ления и поведения касается как отдельных членов, 
так и всего общества.

Основным трендом современного кредитно-
го поведения молодых людей вступают симуля-
кры. Желание обладание теми вещами, которые 
не входят в круг необходимых, но подчёркиваю-
щих социальный статус, престиж, достаток и т.д. 
Хотя кредитные товары не подтверждают реаль-
ный статус, но они формируют имидж и репута-
цию молодого человека как «способного себе это 
позволить», т.е. обладающего определенными 
возможностями. Это формирует особое отноше-
ние –  своего рада социальный капитал.

Кредитная культура и экономическое сознание 
молодых людей тесно связаны. Для большинства 
молодежи, кредит –  это легитимный способ полу-
чения желаемого «здесь и сейчас», без мораль-
ных обязательств перед родственниками и друзь-
ями. Демонстративное потребление и культура си-
мулякров влияют на особенности кредитных прак-
тик молодых людей.

Негативным моментом кредитного потребле-
ния выступает отсутствие финансовой грамотно-
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сти и точного понимания о выгоде или убытках, 
связанных с кредитным потреблением. В связи 
с этим, полагаем, что необходимо повысить фи-
нансовую грамотность, экономическую осознан-
ность и кредитную культуру молодых людей.
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ECONOMIC CONSCIOUSNESS AND CREDIT CULTURE 
OF YOUTH

Skudenkov V. A.
Irkutsk State University

The article examines the features of modern economic conscious-
ness, highlights its specificity, causes and development prospects. 
Using the example of the credit culture of youth, the specificity of the 
development of economic consciousness is shown, associated with 
both a weak understanding of economic credit issues, consumer 
culture and social attitudes to living one day at a time. A conclusion 
is made about the change in economic consciousness and credit 
culture of youth in the present and future.

Keywords: economic consciousness, credit culture, youth, eco-
nomic attitudes, economic sociology, sociology of consumption.
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В статье рассматривается роль армии и общества в процессе 
допризывной подготовки молодежи, особенности их взаимо-
действия, методы и подходы социальных институтов для раз-
вития патриотического воспитания допризывной молодежи. 
Автор статьи оценивает эффективность взаимодействия ар-
мии и общества в данном направлении и выделяет особенно-
сти каждого социального института.

Ключевые слова: армия, общество, молодежь, патриотизм, 
допризывная подготовка, взаимодействие.

Актуальность статьи приобретает особое зна-
чение в контексте формирования гражданской 
ответственности, патриотизма и социальной ста-
бильности [15]. Исследование данной темы может 
предоставить ценные практические и теоретиче-
ские основы для разработки эффективных стра-
тегий воспитания нового поколения, способного 
успешно справляться с вызовами современного 
общества.

Цель данной статьи –  исследовать и проана-
лизировать взаимодействия армии и общества 
в контексте допризывной подготовки молодежи 
с последующим выявлением эффективных мето-
дов и подходов, способствующих развитию патри-
отического воспитания и формированию граждан-
ской ответственности у молодых людей.

Взаимодействие армии и общества в процес-
се допризывной подготовки молодежи –  это мно-
гогранный и комплексный процесс, направленный 
на формирование у молодых людей необходимых 
знаний, навыков и морально- психологических ка-
честв для успешной службы в армии [6].

Армия, в качестве важного социального инсти-
тута, играет существенную роль в обществе че-
рез предоставление методической и материаль-
ной поддержки образовательным учреждениям 
для эффективной организации допризывной под-
готовки молодежи. Этот процесс представляет со-
бой комплексную систему, включающую система-
тическое обучение и практическое ознакомление 
с военно- техническими аспектами, целью которых 
является формирование у будущих военнослу-
жащих глубокого понимания гражданской ответ-
ственности, а также укрепление общенациональ-
ных ценностей [4; 14; 19].

Важно отметить, что армия обеспечивает об-
разовательные учреждения методическими реко-
мендациями и специализированными программа-
ми, направленными на систематическое и после-
довательное обучение молодежи в вопросах обо-
роны, безопасности и военной науки. Это включа-
ет в себя как теоретическое, так и практическое 
обучение, создавая основу для усвоения принци-
пов и навыков, необходимых для эффективного 
функционирования в военной среде. Также армия 
предоставляет материальные ресурсы, включая 
оборудование, инфраструктуру и специалистов, 
для организации и проведения допризывной под-
готовки. Это позволяет создать условия для ре-
алистичного ознакомления молодежи с военной 
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техникой, тактикой и стратегиями, углубляя их по-
нимание важности национальной безопасности.

Армия участвует в организации и проведении 
военно- полевых сборов для допризывной моло-
дежи, которые представляют собой комплексный 
и систематизированный подход, направленный 
на приобретение участниками не только теорети-
ческих, но и практических навыков в военном де-
ле [16]. Этот процесс имеет стратегическую значи-
мость, поскольку обеспечивает необходимое ос-
воение базовых основ военной науки, предостав-
ляя участникам реальные практические сценарии 
и средства для эффективного функционирования 
в военных условиях [12].

Систематизированный характер военно- 
полевых сборов позволяет участникам последова-
тельно изучать и применять теоретические знания 
в практических ситуациях, воспроизводя условия, 
приближенные к реальным боевым действиям. 
Этот подход способствует не только закреплению 
теоретических знаний, но и развитию практиче-
ских навыков, необходимых для эффективной ре-
акции на разнообразные сценарии военных кон-
фликтов.

Важным аспектом проведения военно- полевых 
сборов является повышение готовности участни-
ков к действиям в условиях военных конфликтов 
[22]. Это включает в себя: тактическую подготов-
ку, стратегическую подготовку, основы владения 
современными видами вооружения, медицинской 
подготовкой и другими аспектами, предоставляя 
участникам комплексное военное обучение.

Участие армии в военно- патриотических меро-
приятиях выражает её роль в формировании граж-
данской идентичности и национального единства 
[8]. Эти мероприятия, такие как парады, церемо-
нии и другие мероприятия, служат не только сред-
ством демонстрации военной мощи, но и возмож-
ностью укрепления духа патриотизма среди граж-
дан. Участие в этих событиях акцентирует внима-
ние на истории и традициях страны, способствуя 
формированию общенациональных ценностей.

Основываясь на вышесказанном можно заклю-
чить, что армия, через свою активную роль в об-
разовательном процессе, не только эффективно 
подготавливает молодежь к возможным вызовам 
в области безопасности, но также способствует 
формированию у них высокой степени граждан-
ской ответственности и активного участия в со-
хранении и укреплении общенациональных ценно-
стей [24].

Общество, как социокультурный контекст, 
играет неотъемлемую роль в формировании цен-
ностей и готовности молодежи к защите Отече-
ства [9; 17]. Первоначально, оно взаимодейству-
ет с человеком в процессе воспитания, направляя 
его развитие в соответствии с нормами и идеала-
ми, включающими чувство патриотизма и ответ-
ственности перед своей страной [3; 7].

Важно подчеркнуть, что воспитание у моло-
дежи чувства патриотизма в контексте общества 
представляет собой долгосрочный и многомерный 
процесс, включающий в себя как образователь-
ные, так и культурные аспекты [23]. Семья, школа 
и массовые медиа выступают как институты, спо-
собствующие формированию гражданской иден-
тичности и патриотических убеждений [13]. Разно-
образные образовательные программы, направ-
ленные на изучение истории, культуры и тради-
ций страны, являются неотъемлемой частью этого 
процесса [1; 2].

Создание условий для физической подготов-
ки молодежи также зависит от социального окру-
жения. Общество обеспечивает доступ к спор-
тивным и физкультурным инфраструктурам, спо-
собствуя формированию физической готовности 
и заботясь о здоровье граждан [10]. Спортивные 
мероприятия, волонтёрские программы и обще-
ственные инициативы способствуют не только фи-
зическому развитию молодежи, но и укреплению 
её духа и выносливости.

Оказание содействия армии в проведении ме-
роприятий по допризывной подготовке молоде-
жи свидетельствует о взаимодействии общества 
и военных структур в целях обеспечения нацио-
нальной безопасности. Общественная поддерж-
ка и активное участие в подобных мероприятиях 
подчеркивают важность взаимодействия граж-
дан и армии в обеспечении эффективной системы 
подготовки к обороне Отечества.

Таким образом, общество выступает как по-
средник, взаимодействующий с индивидами и ин-
ститутами, формируя патриотическую готовность 
и физическую подготовку молодежи, а также пре-
доставляя необходимую поддержку в реализации 
армейских инициатив в области допризывной под-
готовки.

Рассмотрим подробнее взаимодействие армии 
и общества в контексте допризывной подготовки 
молодежи. Этот процесс, наложенный на основ-
ные принципы гражданского общества и военной 
структуры, сосредотачивает усилия обеих сторон 
с целью создания эффективной системы подго-
товки к обороне [25].

В начале этого взаимодействия лежит стра-
тегическое партнерство между армией и обще-
ством, где обе стороны обладают уникальными 
ролями и ответственностями [5]. Армия предостав-
ляет экспертные знания, инфраструктуру и ресур-
сы для осуществления допризывной подготовки, 
в то время как общество вносит свой социокуль-
турный контекст, ценности и активное участие 
граждан.

Образовательные учреждения играют ключе-
вую роль в этом сотрудничестве, предоставляя 
площадку для реализации допризывной подго-
товки [20]. Систематическое обучение молодежи 
в вопросах обороны, безопасности и военной на-
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уки в учебных заведениях способствует формиро-
ванию базовых знаний и навыков, необходимых 
для обеспечения обороноспособности страны.

Важной составляющей является активное вов-
лечение общества в процессы допризывной под-
готовки. Волонтёрские программы, общественные 
инициативы и патриотические организации созда-
ют условия для широкого участия граждан в под-
готовке молодежи к обороне [11]. Это взаимодей-
ствие способствует не только формированию го-
товности к службе, но и укреплению общенацио-
нального единства.

Эффективность этого взаимодействия так-
же зависит от информационной открытости 
и транспарентности процессов допризывной под-
готовки [21]. Обеспечение доступа граждан к ин-
формации о целях, задачах и результатах под-
готовки молодежи укрепляет доверие общества 
к армии и обеспечивает поддержку со стороны 
граждан [18].

Подводя итог можно сказать, что взаимодей-
ствие армии и общества в рамках допризывной 
подготовки молодежи представляет собой сла-
женную работу двух ключевых структур, направ-
ленную на формирование и поддержание высоко-
го уровня обороноспособности страны. Это пар-
тнерство, основанное на взаимодействии, дове-
рии и активном участии граждан, не только укре-
пляет систему подготовки к обороне, но также спо-
собствует формированию единого национального 
духа и ответственности за безопасность страны.
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THE INTERACTION OF THE ARMY AND SOCIETY IN 
THE PROCESS OF PRE-CONSCRIPTION TRAINING OF 
YOUNG PEOPLE
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The article examines the role of the army and society in the process 
of pre-conscription training of young people, the features of their in-
teraction, methods and approaches of social institutions for the de-
velopment of patriotic education of pre-conscription youth. The au-
thor of the article evaluates the effectiveness of interaction between 
the army and society in this direction and highlights the features of 
each social institution.
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Целью данной научной статьи является анализ и систематиза-
ция наиболее популярных и широко используемых экспертами- 
практиками методов постановки целей в социальном проекти-
ровании гражданских инициатив. Актуальность исследования 
обоснована отсутствием системного описания и сравнитель-
ного анализа методов целеполагания. Проведенное исследо-
вание направлено на выявление популярных и эффективных 
по мнению экспертов- практиков методов целеполагания в со-
циальном проектировании. В статье проведен анализ методов 
целеполагания, приведены результаты пилотажного иссле-
дования среди экспертов- практиков социального проектиро-
вания, проанализированы методы целеполагания в практике 
социального проектирования, без рассмотрения их примени-
тельно к педагогике, психологии, бизнесу. Статья содержит 
теоретические и практические аспекты целеполагания в соци-
альном проектировании, обобщение методов целеполагания, 
определение популярных методов среди экспертов- практиков, 
описание преимуществ методов для повышения эффективно-
сти целеполагания, описание направлений будущих исследо-
ваний.

Ключевые слова: социальное проектирование, практика со-
циального проектирования, гражданские инициативы, целе-
полагание, методы целеполагания, проблемы целеполагания, 
социальный эффект, оценка эффективности.

  Введение

В современном мире социальное проектирование 
играет важную роль в управлении как на государ-
ственном уровне, где оно проявляется в виде мас-
штабных национальных программ, так и на уровне 
отдельных социальных групп, где оно выражается 
в локальных инициативах граждан, направленных 
на улучшение законодательства и социальной сре-
ды. Вместе с тем, государство и органы местного 
самоуправления заинтересованы во взаимодей-
ствии с субъектами гражданских инициатив, деле-
гируя институтам гражданского общества функции 
и решение тех социальных проблем, с которыми 
не могут справиться из-за ограниченности ресур-
сов, несовершенства политической сферы, барье-
ров законодательства. Исследования С. Ю. Бала-
киревой, например, показывают, что посредством 
социального проектирования гражданских инициа-
тив можно создать концептуальную модель эффек-
тивного местного самоуправления, где критерии 
эффективности модели могут включать ключевые 
элементы человеческого потенциала: социально- 
демографический, социально- экономический и со-
циокультурный аспекты [39].

Исследование целеполагания в социальном 
проектировании гражданских инициатив, как 
предмета научного исследования, позволяет глуб-
же понять механизмы формирования и реализа-
ции целей социальных проектов, а также разра-
ботать более эффективные подходы к целепола-
ганию в социальном проектировании гражданских 
инициатив, от которого напрямую зависит эффек-
тивность социальных проектов.

Для социального проектирования неотъ-
емлемый этап –  постановка целей, поскольку 
оно по определению характеризуется научно- 
обоснованным определением возможных путей 
развития и модернизации социальных объектов, 
а также целенаправленным изменением их харак-
теристик. Основополагающим принципом соци-
ального проектирования является достижение со-
циальных результатов и прогнозирование возмож-
ных социальных последствий в ближайшей или от-
далённой перспективе.

Целеполагание направлено на выявление ос-
новных направлений социально- экономического 
развития, рациональных с точки зрения обще-
ственных целей и ценностей действий властных 
структур [45].
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Рациональность предполагает выявление ре-
ально достигаемых целей, наличия средств для их 
достижения и общественной эффективности, как 
критерия гармонизации интересов различных сло-
ев социальной стратификации.

Так, например, на макроуровне реализация 
национальных целей происходит в соответствии 
с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» и представлена 
следующим образом [44]:

В целом, исследователи отмечают, что нацио-
нальные проекты выступают как упорядоченная 
взаимосвязь целей, нормативной документации, 
ресурсов и людей, которые должны осуществлять 
задуманное [63]. В этом контексте мы считаем, 
что целеполагание в социальном проектировании 
на макроуровне направлено на достижение оп-
тимального результата. Вместе с тем некоторые 
исследователи считают, что в федеральных про-
граммах в области улучшения качества жизни на-
селения нарушается логика проектирования. Это 
выражается в отсутствии корреляции между це-
левыми показателями и мероприятиями, способ-
ными их обеспечить [49]. Мы также разделяем эту 
точку зрения и полагаем, что в качестве целепола-
гающего критерия для проектов макроуровня сле-
дует включить в перечень их показателей и инди-
каторов количество локальных проектов. граждан-
ских инициатив (социальных проектов микроуров-
ня), их результаты и социальный эффект. Однако 
для этого необходимо, чтобы субъектами целепо-
лагания на всех уровнях оно понималось одина-
ково, то есть имело единый понятийный аппарат, 
и использовались унифицированные методы, учи-
тывающие одни и те же показатели и индикаторы.

В настоящее время несмотря на большое ко-
личество работ по социальному проектирова-
нию и целеполаганию, включающих рассмотре-
ние различных методов постановки целей, до сих 
пор не существует системного описания и срав-
нительного анализа этих методов, что и опреде-
лило цель данной статьи –  анализ и систематиза-
ция наиболее популярных и широко используемых 
экспертами- практиками методов постановки це-
лей в социальном проектировании гражданских 
инициатив.

Вопросы целеполагания в отечественной на-
уке разрабатывались такими учеными как: Тихо-
нов А. В., Дуберман Ю. Е. (телеологический подход 
к исследованию и проектированию работы подси-
стем управления в социальной организации) [80]. 
Тощенко Ж. Т. (действенность социальных проек-
тов и согласование с актуальными потребностями 
общества и региона) [89]; Малыш С. В. (научное 
обоснование процесса целеполагания и опреде-
ление ее этапов в социальном управлении орга-
низационными процессами) [71]; Кузнецова Е. К., 
Ивашкевич Т. В., Хайрулина Л. Р. (интеграция на-

ционального и глобального уровней стратегиче-
ского целеполагания в государственном управле-
нии) [64]; Егорова Ю. А. (роль целеполагания в си-
стеме управления) [52]; Тихомирова О. Л. (пробле-
мы целеполагания в социальном проектировании) 
[87]; Бикметов E. Ю. Лукьянов А. В. (нормативная 
составляющая целеполагания и целедостижения 
в социальном проектировании) [42]; Староверов, 
В. А. (совершенствование методов постановки 
и реализации целей в стратегическом планиро-
вании) [81]; Тхориков Б. А. (методологические ос-
новы целеполагания в системе индикативного 
управления развитием организации) [91]; Фигу-
ровская В. М. (социальное проектирование целе-
полагания и целеосуществления) [93] и др.

Зарубежные исследователи отмечают, что не-
эффективное целеполагание происходит из-за 
ошибок, таких как несоответствие цели критерию 
эффективности, отсутствие обратной связи, отсут-
ствие стремления к достижению цели, отсутствие 
измерения личных целей сотрудника (поставлен-
ных им самим), отсутствие передачи знаний о за-
дачах, постановка цели достижения результата, 
в то время как конкретная цель, требующая вы-
сокого уровня обучения, является сложной, отказ 
от постановки краткосрочных целей в условиях не-
определенности среды, или не достаточный диа-
пазон уровней дерева целей [18].

Существует множество методов постанов-
ки целей, им уделяется много внимания в менед-
жменте, педагогике, психологии. В социальном 
проектировании в настоящее время нет единого 
представления или универсальной методики целе-
полагания. Это связано как с недостаточной изу-
ченностью данного предмета, так и с отсутствием 
коллегиального мнения в экспертном сообществе 
о том, что является решающим фактором при по-
становке цели социального проекта.

В проведенном нами исследовании мы выяви-
ли наиболее популярные и эффективные по мне-
нию экспертов- практиков методы целеполагания 
в социальном проектировании. В исследовании 
применен комплекс методов таких как интернет- 
анализ поисковых систем и статистики интернет- 
сайтов, контент- анализ, анкетный опрос онлайн 
на сервисе Гугл.Формы. Ссылка на опрос была 
размещена в пабликах присутствия экспертов- 
практиков в социальном проектировании в Теле-
грам. Данные сообщества были выбраны по кри-
териям: тематики –  они все посвящены социаль-
ному проектированию и экспертизе социальных 
проектов, подаваемых к участию в грантовых кон-
курсах; присутствия в них экспертов практиков 
разного уровня и из разных конкурсов; активности 
аудитории –  сообщества имеют активные обсуж-
дения на протяжении последних 12 месяцев.

Критерием выбора предложенных экспертам 
для оценки методов постановки цели стал рейтинг 
частоты их упоминаемости в топ-10 выдачи по за-
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просам «постановка цели», «целеполагание», 
«методы постановки целей», «методы целепола-
гания». В первой части исследования мы провели 
анализ частоты интернет- запросов, касающихся 
предмета нашего исследования, и динамики выда-
чи по этим запросам результатов. Анализ прово-
дился при помощи сервиса Яндекс Wordstat. Дан-
ные сервиса Google Trends не поддаются анализу 
в силу недостаточности.

Анализ частоты запросов показал, что поль-
зователи в среднем в 19 раз реже запрашивают 
в интернете методы целеполагания или постанов-
ки целей, чем непосредственно «целеполагание» 
или «постановку целей».

Далее были проанализированы результаты вы-
дачи сайтов по запросам «постановка цели», «це-
леполагание», «методы постановки целей», «ме-
тоды целеполагания», «техники постановки це-
лей», «способы постановки целей», «как правиль-
но ставить цели», «как правильно поставить цель» 
и определили сайты, входящие в ТОП-10 выдачи 
по запросам «постановка цели», «целеполага-
ние», «методы постановки целей», «методы целе-
полагания».

Контент- анализ сайтов, входящих по перечис-
ленным запросам в ТОП-10 выдачи, позволил со-
ставить рейтинг упоминаемости методов целепо-
лагания в интернете, кратко обозначить их суть 
и сферу применения. Мы выделили методы с вы-
соким, средним и низким рейтингом упоминаемо-
сти.

Методы с высоким рейтингом упоминаемости 
(от 16 до 5 упоминаний).

SMART: конкретная, измеримая, достижимая, 
актуальная и ограниченная во времени цель. В не-
которых источниках добавляются критерии: обрат-
ная связь и оценка (Evaluation) и поощрение (Re-
ward). Сфера применения: менеджмент, экономи-
ка, педагогика, психология, медицина, социальное 
управление и проектирование [5, 30, 61, 46, 39, 53, 
95, 85, 86, 96, 83, 98, 94, 1, 19, 11, 20, 14].

Колесо баланса –  метод визуализации, разде-
ляющий жизнь на сектора. Каждый сектор оцени-
вается по шкале от 1 до 10, где 10 –  идеал. Метод 
не является методом целеполагания, а вспомога-
тельным инструментом для определения дисба-
ланса и направлений для целей [72, 88, 82, 99].

OKR –  метод управления, основанный на целях 
и ключевых результатах. Цели должны быть зна-
чимыми и недостижимыми. Ключевые результаты 
показывают степень достижения цели. Чем мень-
ше ключевых результатов, тем лучше. OKR при-
меняется в бизнесе для управления продуктовы-
ми и проектными командами. Примеры компаний, 
использующих OKR: Google, Intel, LinkedIn, Twitter, 
Netflix, BMW, Disney, Avito, NGENIX, Ultimate Gui-
tar, Wrike, ЦИАН, Альфа-банк и др. OKR может ис-
пользоваться как дополнение к KPI [26, 16].

BSQ –  метод постановки целей, предлагающий 
разбить большую цель на меньшие задачи и бы-
стрые действия. Методика предназначена для дол-
госрочных целей. BSQ включает три этапа: Think 
Big, Act Small, Move Quick. Сфера применения 
BSQ: карьерный рост, запуск бизнеса, личностный 
рост и фитнес [22, 36, 57].

Методы со средним рейтингом упоминаемости 
(5–3 упоминаний).

HARD –  метод постановки целей, который фо-
кусируется на эмоциональной вовлеченности, ви-
зуализации и сложности достижения цели. Цель 
должна вызывать отклик в сердце и быть истин-
ной. Метод применяется для личных целей и в раз-
личных областях, включая SEO-оптимизацию, 
контент- маркетинг, анализ рынка и конкурентов, 
текстовый анализ, HARD-кластеризацию, разра-
ботку продуктов и услуг, маркетинговые исследо-
вания [23].

KPI (Key Performance Indicators) –  метод разбив-
ки стратегических целей на количественные пока-
затели для оценки эффективности подразделений 
и отдельных лиц. KPI помогает достичь стратеги-
ческих целей путем оценки степени выполнения 
ключевых показателей. Метод основан на анали-
зе проблем и выявлении показателей для улуч-
шения. KPI применяется в маркетинге, продажах, 
клиентском сервисе, HR, управлении проектами, 
строительстве, бухгалтерии и IT. Также использу-
ется в туризме и общественном питании [74, 90, 
69, 77, 65, 41, 97].

Дерево целей –  иерархическая структура це-
лей организации. Генеральная цель –  «верши-
на дерева». Подчиненные подцели детализируют 
цель. Может строиться на фундаменте «дерева 
проблем». Метод используется для планирования 
и реализации социальных программ, проектов, 
стратегий развития регионов и городов, управле-
ния изменениями в организациях и сообществах, 
бизнесе и образовании, здравоохранении [54, 78, 
101, 79, 17, 29, 92, 55].

Agile –  методология, делящая проекты на ко-
роткие временные отрезки (спринты). Спринты 
обычно длятся 1–2 недели и оцениваются после 
завершения. Целеполагание по Agile включает 
несколько этапов: определение и формулирова-
ние высокоуровневой цели, детализация цели, 
распределение задач по спринтам, актуализация 
списка задач, анализ результатов и оптимизация 
работы. Agile является семейством методологий 
по управлению проектами, применяется в различ-
ных сферах, включая разработку ПО, управление 
проектами в IT, маркетинг, бизнес- аналитику, ди-
зайн, образование, медицину, логистику и произ-
водство [58, 68, 33, 25].

Метод BSC (Balanced Scorecard) используется 
для создания стратегической карты или дерева це-
лей в организации. Стратегическая карта включа-
ет цели и набор KPI для каждого направления де-
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ятельности организации. Рассматриваются четы-
ре области деятельности: клиенты, финансы, раз-
витие персонала и внутренние бизнес- процессы. 
Метод BSC применяется для долгосрочных целей, 
соответствующих жизненной миссии организации 
[47, 70, 60].

Методы с низким рейтингом упоминаемости 
(2–1 упоминания).

Метод PACT измеряет результат действия, 
а не количественные результаты. Цель должна 
быть; осмысленной, иметь значение в долгосроч-
ной перспективе (Purposeful); осуществимой (Ac-
tionable), зависеть от действий, на которые мож-
но повлиять; продолжительной (Continuous), до-
стижима повторяющимися и прямыми действия-
ми, отслеживаемой (Trackable); статистика может 
быть переоценена и не применима ко многим ви-
дам целей. Метод PACT используется для описа-
ния длительных и амбициозных целей, может вы-
ступать альтернативой для SMART [15].

CLEAR –  метод групповой постановки целей 
с акцентом на людях. Техника используется для 
работы с большими группами. Collaborative –  каж-
дый вовлечен. Limited –  определены ограничения 
времени и бюджета. Emotional –  отзывается у всех 
участников. Appreciable –  оценима/доходит до каж-
дого участника. Refinable –  цель можно скоррек-
тировать. Метод может применяться в спорте, ре-
абилитации, командных мероприятий, игр. Под-
ходит для решения групповых задач корпораций 
и благотворительных организаций [10, 27].

DUMB –  означает «идти к большой мечте»: 
Dream Driven: цель, движимая мечтой. Uplifting: 
вдохновляющая. Method friendly: методологизи-
руемая (регулярные ритуалы). Behaviour Driven: 
управляемая привычкой. Сфера применения: мар-
кетинг, личностный рост, финансы. Метод может 
быть используем для больших мечтаний, требую-
щих времени для достижения [28].

WISE –  метод, помогающий составить полное 
представление о причинах наших действий и це-
лях. Метод WISE помогает сформулировать це-
ли четко и объективно на бумаге –  Written. Цель 
должна соответствовать другим целям (Integrated) 
и помогать прогрессу других (Synergistic); долж-
на быть обширной и вдохновлять на достижение 
(Expansive). Метод WISE поощряет креативность 
и расширение горизонтов, идеален для проектов, 
требующих оригинального подхода и нестандарт-
ного мышления [66, 13].

FAST –  метод стратегического согласования 
действий группы людей. Применяется при коллек-
тивной ответственности. Цель обсуждается и пе-
ресматривается (Frequently discussed). Амбициоз-
ные и точные цели (Ambitious and Specific). Про-
зрачность целей и прогресса (Transparent). Эф-
фективен для быстрой обработки большого коли-
чества однотипных запросов. Сферы применения: 
образование, спорт, бизнес [9, 34].

GROW –  метод, который помогает определить 
цель и преобразовать ее в шаги. Цель (Goal) долж-
на быть ясной и определенной. Реальность (Real-
ity)- текущее положение субъекта и проблемы. 
Obstacles&Options –  препятствия и варианты дей-
ствий на пути к цели. Дальнейший путь (Way) –  ва-
рианты действий, которые нужно преобразовать 
в шаги. Модель GROW используется менеджера-
ми для повышения производительности сотрудни-
ков, решения проблем, принятия эффективных ре-
шений и достижения карьерных целей. Личные це-
ли также могут быть определены с помощью мо-
дели GROW [38, 4, 8].

RAVE: Risks (риски), Assumption (предположе-
ние), Values (ценности), Effects (эффекты). Цель 
должна нести в себе риски, соответствовать опре-
деленной ценности и влиять на компанию и другие 
цели. Метод RAVE является авторским и не имеет 
упоминаний о сферах его применения. В менед-
жменте есть метод управления с аналогичной аб-
бревиатурой [32].

Метод Диснея –  метод для работы с креативны-
ми идеями. Метод состоит из трех шагов: обозна-
чение цели, взгляд на мечту с позиций мечтателя, 
реалиста и критика, оценка решения с позиции на-
блюдателя. Метод используется для превращения 
мечты в конкретный план [56].

Метод «Сумасбродного целеполагания» помо-
гает определить желаемое состояние и выбрать 
цели поэтапно: 1) определите, как вы хотите себя 
чувствовать (например, счастливым, спокойным, 
решительным); 2) составьте список занятий, кото-
рые приносят желаемое состояние (например, йо-
га для спокойствия, конференции для уважения); 
3) максимально заполните свой ежедневник дела-
ми из списка для достижения желаемого состоя-
ния. Метод сумасбродного целеполагания приме-
ним для личных целей [67].

MBO (Management By Objectives, или управле-
ние по Друкеру) –  процесс обсуждения и согласо-
вания целей между руководством и сотрудниками. 
Суть концепции МВО: управление организацией 
строится на системе взаимосвязанных и взаимо-
зависимых целей. Цели разрабатываются не толь-
ко для организации, но и для каждого сотрудни-
ка. Цели сотрудников должны вытекать из целей 
организации. Цели разрабатываются сверху вниз. 
Процедура разработки целей для сотрудника –  
совместное творчество с руководителем. Персо-
нальные цели каждого согласуются на горизон-
тальном уровне. Цели каждого уровня согласуют-
ся на непротиворечивость. Цели являются крите-
риями оценки сотрудников и заложены в систему 
мотивации. Сферы применения МВО: налажива-
ние диалога, бизнес- процессы, управление персо-
налом, стратегическое планирование, проектная 
деятельность [6, 51, 75, 7].

Mind map –  метод структурирования инфор-
мации с помощью интеллект-карт. Главная идея 
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размещается в центре карты, от нее следуют клю-
чевые мысли. Ключевые мысли можно делить 
на подпункты для структурирования информации. 
Метод применяется в генерации идей, обучении, 
планировании, сборе информации, анализе про-
блемы и принятии решений, достижении цели. 
Применение метода в образовании, информаци-
онных технологиях, психологии, географии и исто-
рии [43].

Матрица Эйзенхауэра –  инструмент для рас-
становки приоритетов. Система разделяет цели 
и задачи на 4 категории: важные срочные, важ-
ные несрочные, неважные срочные, неважные не-
срочные. Метод помогает определить приоритеты 
в различных сферах: бизнес- проекты, тайм-ме-
неджмент, ресурс- менеджмент, личное развитие, 
образование [48, 2, 37, 24, 12, 21].

Карта желаний –  графическое изображение 
или коллаж, отображающее желания человека. 
Визуализировать мечты можно разными способа-
ми, например, нарисовать на листе ватмана или 
создать коллаж на пробковой доске. Карта состо-
ит из девяти секторов, имеющих свой цвет и со-
держание, и отвечающих за определенную сфе-
ру жизни: карьера, путешествия, здоровье, семья, 
творчество, дети, знания, богатство, достижения 
и слава. Карта желаний помогает определить при-
оритеты и разработать план действий для дости-
жения целей. По сути, это план действий, где, дви-
гаясь от одного пункта к другому, человек посте-
пенно достигает всех поставленных целей. Сферы 
применения карты желаний: личные цели [100, 76].

Метод 5S основан на предположении о необхо-
димости порядка, чистоты, стандартизации и дис-
циплины на рабочем месте для производства вы-
сококачественной продукции и услуг. Метод вклю-
чает сортировку (sort), расстановку вещей по ме-
стам (Set in order), наведение порядка на рабочем 
месте (Shine Clean up the workspace), стандарти-
зацию (Standardize) и следование правилу «5S» 
(Sustain Make 5S). Применение метода 5S актуаль-
но в различных сферах, включая производствен-
ные предприятия, офисные помещения, образо-
вательные учреждения, медицинские учреждения 
и сферу услуг. Изначально метод 5S использовал-
ся в производстве, но в настоящее время приме-
няется в производственных и непроизводствен-
ных компаниях [62, 73, 31].

PURE: цель должна быть Positively stated (по-
зитивно сформулирована); Understood (понятна); 
Relevant (уместна); Ethical (этична). Применение 
метода PURE в социальной сфере: улучшение 
качества жизни населения, организация работы 
социальных служб и учреждений, создание ком-
фортных условий проживания в домах престаре-
лых и детских домах, оптимизация работы обще-
ственных организаций и волонтерских движений, 
повышение эффективности работы государствен-
ных органов и муниципальных учреждений. Может 

быть использован также в образовании, спорте 
бизнесе, личной жизни [3].

Метод «4 дисциплины исполнения» (4D) вклю-
чает фокусировку на важных целях, опережаю-
щие показатели, привлекательное табло и ритм 
подотчетности. Marriott использовала 4D для по-
вышения удовлетворенности клиентов и увели-
чения выручки и доли рынка. 4D: метод для фо-
кусировки на важных целях, применяется в Marri-
ott (для повышения удовлетворенности клиентов 
и увеличения выручки и доли рынка) и Ritz- Carlton 
(для повышения вовлеченности сотрудников и со-
кращения текучести кадров) [35].

Эпитафия –  метод, подчеркивающий рефлек-
сивный и значимый способ достижения целей. 
Он побуждает людей глубоко задуматься о своих 
устремлениях и наследии, а процесс постановки 
целей включает представление о том, что будет 
написано о достижениях после смерти. Область 
применения метода эпитафии: личностное разви-
тие, организационное использование. Возможна 
интеграция с другими фреймворками, такими как 
SMART или OKR [59].

Итак, исследование продемонстрировало, что 
на сегодняшний день не существует универсаль-
ного метода постановки целей как в целом в прак-
тике управления, так и в социальном проектиро-
вании в частности. Существующие же методы це-
леполагания разнятся по своим целям, областям 
применения и методологическим подходам.

Во второй части исследования нами в 2024 г. 
было проведено социологическое исследование, 
направленное на выявления наиболее популярных 
эффективных по мнению экспертов практиков ме-
тодик целеполагания в социальном проектирова-
нии. В опросе приняли участие 44 эксперта с раз-
ным стажем практического опыта.   Большинство 
экспертов имеют опыт работы в этой области бо-
лее года. При этом более половины из них обла-
дают значительным опытом –  более трёх лет (16 
человек –  более пяти лет).

Экспертам было предложено отметить методы 
целеполагания в социальном проектировании, ко-
торые они знают. Среди вариантов были предло-
жены наиболее часто упоминаемые методы (та-
бл. 1).

Таблица 1. Наиболее известные среди экспертов методы 
целеполагания в социальном проектировании

 Методы Количество отметивших

1 SMART 42

2 Дерево целей 32

3 матрица Эйзенхауэра 28

4 KPI 22

5 SMARTER 7

6 GROW 5
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 Методы Количество отметивших

7 5S 5

8 HARD 4

9 FAST 3

10 PURE 3

11 4D 3

12 OKR 2

13 BSQ 2

14 BSC 1

15 WISE 1

16 Эпитафия 1

17 PACT 0

18 CLEAR 0

19 DUMB 0

20 Другое: 5m2h, Сумасбродное 
целеполагание, SWOT-

анализ

Ответы на этот вопрос помогли выявить, что 
эксперты знают большинство предложенных ме-
тодов (16 из 19), а наиболее популярные из них –  
SMART, Дерево целей, матрица Эйзенхауэра, 
KPI –  известны большей половине экспертов. 
Из отсутствующих в опросе методов экспертами 
были названы также такие методы как: 5m2h, Су-
масбродное целеполагание, SWOT-анализ.

Кроме того, на вопрос «Каким методом целепо-
лагания в социальном проектировании Вы пользо-
вались бы при разработке собственного социаль-
ного проекта? (Напишите на ваш взгляд наиболее 
эффективный)», большинство экспертов выбрали 
SMART (табл. 2).

Таблица 2. Наиболее эффективный по мнению экспертов- 
практиков метод целеполагания

Методы Количество отметивших

SMART 30

Дерево целей 3

SWOT-анализ 1

Метод конкретных действий, 
ограниченный количественными 
и качественными результатами, 
и сроками

1

Мозговой штурм 1

аналог Кедр 1

Мозговой штурм 1

Все выше отмеченное 1

Экспертам было предложено отметить преи-
мущества выбранного метода, ответив на вопрос 
«Чем этот метод, по-вашему, лучше других?» 
( табл. 3).

Таблица 3. Преимущества методов целеполагания по мнению 
экспертов- практиков

Метод Преимущества

SMART данный метод соответствует пунктам грантовой заяв-
ки. Если правильно сформулировать каждый пункт 
цели, то можно легко далее заполнить следующие 
пункты

Эффективно работает, на практике доказано

Более понятный для большинства и для начинающих

Он прописан в заявках конкурсов

Классика, проверенная годами

Наиболее часто встречается в проектных заявка, 
понятен, как при оценивании, так и при реализации 
проекта «по примеру»

Понятный, быстрый, наглядный

Простой и удобный способ, который легко и доступ-
но можно объяснить любому новичку в социальном 
проектировании

он оптимален и прост в использовании

Прост для использования

Опираясь на этот метод, можно сформулировать по-
нятную всем цель, с конкретными данными что, как, 
для кого и когда планируешь сделать.

Точностью и конкретностью

Метод отличается простотой

Отражает конкретный результат за определенный 
период

Дает возможность максимально конкретизировать 
цель

Подходит под проектный цикл

Конкретикой

Он чётко описывает цель проекта как ожидаемый ре-
зультат деятельности (если её сформулировать)

Популярный, что позволяет находиться в общем тер-
минологическом поле с экспертами

Понятен, не перегружен, оптимален, учит формули-
ровать сложное простым языком

Смарт хорош для проектов- стартапов или проектов, 
не предполагающих продолжения реализации после 
достижения цели.

Позволяет в одно предложение зашить суть проекта

Простотой и понятностью, способностью выявить 
суть из водоворота общественно- полезных мыслей

Доступность и конкретизация

Компактный, понятный, прозрачный

Конкретные цели, реальные и исполнимые

Чёткость и конкретность

Помогает выстроить цели качественно

Больше шансов на поддержку

понятно, что именно и к какому сроку необходимо 
достигнуть, формулируется в ёмкой форме

Окончание
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Контент- анализ ответов показал, что больше 
всего в методе SMART эксперты ценят его понят-
ность, конкретность и простоту. Вместе с тем, оче-
видно, что значительная часть экспертов рассма-
тривает методы целеполагания в социальном про-
ектировании преимущественно применительно 
к заполнению грантовой заявки, что в целом со-
ответствует профессиональному опыту большин-
ства респондентов. В ответах встречаются слово-
сочетания «правильно сформулировать цель» –  
при этом критерии правильности формулировки 
цели, и кто эти правила устанавливает, –  неоче-
видно, но предполагаем, что имеется в виду гран-
тодающая организация.

Отметим, что лишь в одном ответе было заме-
чено, что SMART хорош для проектов- стартапов 
или проектов, не предполагающих продолжения 
реализации после достижения цели. Этот ответ 
солидарен и нашей позиции, что SMART учиты-
вает лишь краткосрочные результаты проекта 
и не предполагает учета социальных изменений 
и социального эффекта в результате реализации 
проекта.

Существующие исследования применения ме-
тода SMART [84] также подчеркивают его ограни-
ченность и даже «опасность», поскольку он опре-
деляет цели в слишком жёсткие рамки, что может 
помешать дальнейшему развитию объекта, сни-
жает мотивацию к постановке цели и способству-
ет занижению способности субъекта к целедости-
жению, т.к. не учитывает ресурсы и оказывает от-
рицательное влияние «аспектом достижимости».

Заключение

Данные, полученные в исследовании, указывают 
на необходимость поиска научно- обоснованного 
и практико- ориентированного метода целеполага-
ния, который обладал бы преимуществами понят-
ности, конкретности, простоты, способствовал бы 
формулировке целей по определенным правилам, 
вместе с тем эти правила также необходимо сфор-
мулировать и донести до конечных пользователей 
и экспертов.

В исследовании правовых средств «умного ре-
гулирования» в условиях больших вызовов также 
подчеркивается необходимость разработки мето-
дов целеполагания, которые позволят максималь-
но учесть все важные факторы, влияющие на эф-
фективность такого регулирования, когда нуж-
но регулировать не каждую ситуацию отдельно, 
а в усилении целеполагания при создании в том 
числе социальных средств регулирования [50].

Необходимо отметить ограничения нашего ис-
следования. В нём мы анализировали методы 
целеполагания, известные в практике социаль-
ного проектирования. Следует принять во вни-
мание, что размер выборки ограничен Телеграм- 
сообществами присутствия экспертов- практиков 

в социальном проектировании (Экспертошная, 
Экспертный совет Движения Первых, Эксперты 
Росмолодёжь. Гранты 2024). Это ограничивает 
экстраполяцию результатов. Все эксперты явля-
ются практиками социального проектирования, 
в связи с чем суть социального проектирования 
большинством экспертов сводится к «написанию» 
проектов для получения грантов. В итоге социаль-
ное проектирование понимается не как «научно- 
обоснованная» деятельность в социальном управ-
лении, а как проектный подход к решению локаль-
ной проблемы при помощи гранта. Результатом 
такого искажения является оценка эффективно-
сти проекта преимущественно по количествен-
ным, а не по качественным результатам, и не по 
его социальному эффекту.

В рамках дальнейших исследований следует 
разработать: во-первых разработать такой метод 
целеполагания в социальном проектировании, ко-
торый учитывал бы воздействие проекта на управ-
ляемый объект, социальный эффект проекта как 
управляющего воздействия; во-вторых, единую 
систему учёта показателей и оценки эффективно-
сти социального проектирования на всех уровнях 
управления –  от локального до государственного 
(а для макропроектов международного уровня –  
межгосударственного). Проекты микроуровня не-
обходимо включать в качестве подцелей нацио-
нальных проектов и федеральных программ, а ре-
зультаты этих локальных проектов –  учитывать 
в составе целевых показателей и индикаторов 
проектов макроуровня.
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USING GOAL SETTING METHODS IN THE PRACTICE 
OF SOCIAL DESIGN

Tikhomirova O. L.
Kemerovo State University

The goal of this scientific article is to analyze and systematize the 
most popular and widely used methods of goal setting by experts 
practitioners in the social design of civil initiatives. The relevance 
of the research is justified by the lack of a systematic description 
and comparative analysis of goal-setting methods. The conducted 
research is aimed at identifying popular and effective goal-setting 
methods in social design, according to expert practitioners. The ar-
ticle analyzes goal-setting methods, presents the results of a pilot 
research among experts- practitioners of social design, analyzes 
goal-setting methods in the practice of social design, without con-
sidering them in relation to pedagogy, psychology, and business. 
The article contains theoretical and practical aspects of goal setting 
in social design, a generalization of goal-setting methods, the defi-
nition of popular methods among expert practitioners, a description 
of the advantages of methods to increase the effectiveness of goal 
setting, a description of the directions of future research.

Keywords: social design, social design practice, civic initiatives, 
goal setting, goal-setting methods, goal-setting problems, social ef-
fect, efficiency assessment.
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В данной статье рассматриваются вопросы социальных и куль-
турных последствий всеобщей компьютеризации и информа-
тизации современного общества. Поэтому целью данной ста-
тьи является изучение социальных последствий и их влияние 
на развитие современного общества в условиях компьютери-
зации и информатизации. Для этого необходимо рассмотреть 
следующие задачи исследования: определиться с понятиями 
«компьютеризация», «информатизация», «цифровизация»; 
обозначить положительные и отрицательные последствия 
компьютеризации и информатизации общества; оценить пер-
спективы и тенденции развития цифровизации. В ходе иссле-
дования были использованы методы теоретического и срав-
нительного анализа литературы. В результате исследования 
сформулированы следующие выводы: в современном мире 
глобальных изменений прослеживается связь между эконо-
мическим и социальным ростом и использованием информа-
ционных технологий; компьютеризация влияет на социальное 
и культурное развитие общества как положительно, так отри-
цательно: с одной стороны, использование информационных 
технологий и интернета для оптимизации процессов, с другой 
стороны можно отметить ряд отрицательных феноменов таких, 
как зависимость от интернета, изменения в коммуникации об-
щества в целом, а также использование информации в своих 
интересах, нежели интересах населения или государства.

Ключевые слова: информатизация, компьютеризация, со-
циальные последствия, развитие общества, информационно- 
коммуникационные технологии.

Развитие информационных технологий про-
исходит стремительно и накладывает отпечаток 
не только на формирование личности, но и всего 
общества. В настоящее время практически каж-
дый человек использует компьютер или цифровые 
гаджеты, не говоря уже о том, что информацион-
ные технологии активно внедряются в систему об-
разования. Неудивительно, что именно молодежь 
больше всего проводит время в интернете. Про-
шло уже целое поколение, которое росло вместе 
с информационными технологиями. С одной сто-
роны, происходит разрыв поколений по критерию 
уровня развития цифровой грамотности, а с дру-
гой стороны, формированию нового цифрового 
общества.

Но для того, чтобы понять социальные послед-
ствия компьютеризации всего общества, необхо-
димо четко понимать особенности данных процес-
сов и их отличие. Рассмотрим понятия «компьюте-
ризация» и «информатизация».

По сути, компьютеризация –  это организован-
ный и комплексный процесс, который характери-
зуется внедрением компьютерной или электрон-
ной техники для оптимизации работы во всех сфе-
рах жизнедеятельности человека. Например, вне-
дрение работы на компьютерах в медицинской, 
образовательной, транспортной, в производствен-
ной, финансовой или военной сферах. Внедрение 
компьютеров и вычислительных систем очень по-
могло развитию науки. Например, в сборе и обра-
ботке статистических данных, проведении новых 
научных исследований и экспериментов и др. [1].

Здесь идет речь не только о внедрении компью-
теров, но появлении компьютерных технологий та-
ких как, искусственный интеллект, интернет ве-
щей и др. Кроме того, стремительно развиваются 
социальные сети, что говорит о высоких скоростях 
интернета, а также широком доступе населения 
к информации.

Таким образом, явление информатизации об-
щества служит отправной точкой для измене-
ний в его развитии. Именно появление и разви-
тие интернета, а также переход многих операций 
в онлайн- формат стали стартом для глобального 
процесса цифровизации общества и экономики. 
Это быстро отразилось на корпоративном управ-
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лении, поскольку процессы управления требовали 
изменений и оптимизации. В конце XX века появи-
лась электронная коммерция, которая быстро раз-
вивалась и активно влияла на развитие корпора-
ций. Компании начали осваивать рынок интернет- 
пользователей [2].

Соответственно, информатизация –  это мас-
штабный процесс, направленный на максималь-
ное применение информационных ресурсов. Од-
ним из ключевых аспектов этого процесса явля-
ется усиление роли компьютеров и технических 
средств. Основной предпосылкой стремительного 
развития информатизации общества является до-
ступность к информации и её нарастающему объ-
ему. Появляется проблема обработки и хранения 
информации, а также ее анализа и понимания [5].

Таким образом, понятие информатизации явля-
ется более общим и обширным и включает в себя 
процесс компьютеризации. Эти два процесса не-
разрывно связаны друг с другом. Таким образом, 
мы рассматриваем компьютеризацию как один 
из этапов информатизации.

Использование информационных технологий 
помогает оптимизировать и автоматизировать 
бизнес- процессы в организациях, а также суще-
ственно облегчить коммуникацию между отдела-
ми и клиентами. В состав информационных тех-
нологий входят технические инструменты, про-
граммное обеспечение, организационные и мето-
дические материалы [6].

Технические средства как раз включают в се-
бя компьютерную, и коммуникационную технику. 
Оборудование для коммуникации служит для осу-
ществления процессов обмена данными и инфор-
мацией, и может работать как самостоятельно, так 
и в сочетании с компьютерными устройствами [1]. 
К коммуникационным технологиям относятся, на-
пример:
• интернет, который предоставляет доступ к ин-

формации и различным ресурсам;
• социальные сети и медиа;
• мобильные устройства позволяют получать до-

ступ к информации и общаться с помощью при-
ложений, электронной почты, мессенджеров 
и других сервисов;

• электронные учебники и материалы содержат 
видео, аудио и интерактивные задания;

• вебинары и видеоконференции позволяют про-
водить образовательные мероприятия в режи-
ме реального времени;

• интерактивные доски используются для взаи-
модействия с учебным материалом;

• образовательные платформы и онлайн- курсы 
предоставляют возможность изучать курсы 
и обучающие программы;

• электронные тесты позволяют проверять зна-
ния учеников;

• облачные технологии используются для хране-
ния и обмена информацией и ресурсами [7].

Таким образом, процесс информатизации всег-
да связан с развитием интернета и компьютерных 
технологий. По данным исследований DataRepor-
tal в начале 2023 года в Российской Федерации 
насчитывалось 127,6 миллионов человек, которые 
пользуются интернетом. При этом уровень рас-
пространения интернета в стране достиг 88,2%. 
Также, на начало 2023 года в России было заре-
гистрировано 106 миллионов пользователей соци-
альных сетей, что составляет 73,3% от общей чис-
ленности населения [2].

По данным компании Ookla (является мировым 
лидером на рынке сетевой аналитики и оценки до-
ступности сетевых сервисов): «средняя скорость 
мобильного интернета в России выросла на 3,90 
Мбит/с, что составляет 21,9%. В то же время, 
скорость фиксированного интернет- соединения 
в стране увеличилась на 13,27 Мбит/с, что соот-
ветствует 21,5%» [2].

Также, по данным Ookla 83% от общего числа 
интернет- пользователей в России, независимо 
от возраста, в январе 2023 года хотя бы раз захо-
дили на одну из платформ социальных сетей. Со-
временная статистика говорит о том, что практи-
чески все население страны имеет доступ к интер-
нету и пользуется социальными сетями [2].

Соответственно, процесс информатизации ох-
ватил большую половину населения, что, несо-
мненно, привело к определенным социальным по-
следствиям в развитии общества.

В период пандемии COVID-19 появилась не-
обходимость многих работодателей переходить 
на удаленный формат работы. Поэтому, информа-
тизация и компьютеризация в данный период про-
ходила наиболее ускоренными темпами. Многие 
люди столкнулись с проблемой информатизации, 
например отсутствия соответствующей компью-
терной техники, недостаточная цифровая грамот-
ность, технические проблемы, связанные с высо-
коскоростным интернетом (поскольку не во всех 
уголках России присутствует интернет с высокой 
скоростью). С одной стороны, многие компании 
не смогли поддерживать такой онлайн –  формат 
работы, с другой стороны, показатели и результа-
тивность некоторых компаний возросли. Такой ги-
бридный формат работы стимулировал появление 
новых видов удаленной работы, где все больше 
специалистов могут полноценно работать из лю-
бой точки мира. К сожалению, многие сотрудни-
ки и работодатели, наоборот, не смогли адаптиро-
ваться к новым условиям работы [5].

Например, всё больше людей выбирают ра-
боту на удалённой основе, а компании всё чаще 
прибегают к услугам фрилансеров. Кроме того, 
аутсорсинг становится всё более популярным, 
и целые отделы и филиалы компаний заменя-
ются сторонними организациями. В результате, 
один высококвалифицированный специалист 
может одновременно работать над несколькими 
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проектами, что приводит к усилению конкурен-
ции на рынке труда, а также к повышению уров-
ня безработицы. Об этом говорят статистические 
данные Росстата, уровень безработицы в России 
в 2020 году составил 5,9% от активного населе-
ния, что на 1,3% выше, чем в 2019 году. Этот по-
казатель находится за пределами нормы (4–5%) 
и является максимальным за последние 10 лет 
(с 2012 года) [2].

Однако, в результате внедрения информацион-
ных технологий ситуация с занятостью в промыш-
ленности и сельском хозяйстве должна стабилизи-
роваться. Появляются новые рабочие места, тре-
бующие квалифицированных специалистов, и это 
должно способствовать развитию новых направ-
лений подготовки в высших учебных заведениях. 
Одним из таких направлений является «Приклад-
ная информатика» в области экономики [7].

Также, можно наблюдать последствия инфор-
матизации в сфере образования. Использование 
информационных технологий в образовании зна-
чительно оптимизирует процесс обучения и пре-
образовывает систему образования в целом. Так, 
появляется смешанное обучение: использование 
онлайн и оффлайн обучения, где используются но-
вые технологии коммуникации и взаимодействия 
между студентами и преподавателями.

Один из ярких примеров внедрения информа-
ционных технологий в образовательный процесс –  
это проведение занятий в онлайн- формате с ис-
пользованием таких платформ, как Zoom и Micro-
soft Teams. Ещё один способ сделать знания более 
доступными –  это создание электронных библио-
тек, где можно найти научную и образовательную 
литературу. Например, библиотека –  ЭБС «Лань». 
В ней представлены рецензируемые научные жур-
налы на русском и английском языках, а также 
профессиональная и художественная литература 
[6].

Как отмечает в своей статье об информатиза-
ции в образовании, известный образовательный 
блогер Eve Maygar, «современные технологии 
и онлайн- обучение демонстрируют свою эффек-
тивность. Однако они не могут обеспечить полно-
ценное социальное взаимодействие между учени-
ками. Кроме того, они могут препятствовать раз-
витию исследовательских навыков, поскольку лег-
че найти ответ на вопрос в интернете, чем попы-
таться решить задачу самостоятельно» [3]. Также, 
она отмечает, что «с развитием информационных 
технологий в сфере образования меняется и роль 
педагогов. Они больше не просто передают зна-
ния, а становятся наставниками и помощниками 
для учеников» [3].

Пандемия 2019 года также повлияла на инфор-
матизацию в образовании. Для того чтобы сделать 
образование более доступным, необходимо было 
внедрять информационные технологии. В услови-
ях пандемии COVID-19 в странах, где не было до-

статочного количества цифровых ресурсов, воз-
никли проблемы с обучением. По данным ЮНЕ-
СКО, около трети учащихся по всему миру не мог-
ли учиться более года. В то же время развитые 
страны смогли быстро адаптироваться к новым 
условиям и минимизировать ущерб для учебного 
процесса [7].

Информатизация изменила не только сфе-
ру образования, но и существенно преобразо-
вала сферу здравохранения. В 2019 году пра-
вительство Российской Федерации утвердило 
план по внедрению информационных технологий 
в сферу здравоохранения на пятилетний пери-
од. На реализацию этого плана было выделено 
177 миллиардов руб лей. В соответствии с этим 
планом, к 2024 году по всей стране будут вне-
дрены электронные медицинские карты, а также 
создана система электронного документооборо-
та в медицинских учреждениях. Благодаря этому 
проекту пациенты смогут получать электронные 
рецепты, пользоваться онлайн- консультациями 
врачей и оформлять больничные листы дистан-
ционно [3].

Например, система электронной записи на при-
ем к врачам, сделанная уже в приложении ЕМИАС.
ИНФО (это Единая медицинская информационно- 
аналитическая система). ЕМИАС впервые по-
явилась в Московском городском научно- 
исследовательском институте скорой помощи 
имени Н. Склифосовского и действует с 2013 г. 
и была создана Департаментом информационных 
технологий Москвы и Департаментом здравоохра-
нения Москвы [5]. Таким же примером может слу-
жить и государственный портал Госуслуги.

Также, есть примеры информатизации и судеб-
ной системы: это базы данных с судебными реше-
ниями, онлайн- трансляции разбирательств и ар-
хив видеозаписей заседаний; это внедрение ин-
терактивных систем, благодаря которым гражда-
не могут взаимодействовать с судами, например 
оплачивать пошлины или получать юридическую 
консультацию онлайн [8].

Вот примеры информатизация судебной систе-
мы РФ:
• видеоконференции позволяют проводить су-

дебные заседания на расстоянии, что помогает 
экономить время и деньги на поездки;

• документы можно подавать в суд в электрон-
ном виде через специальные системы, такие 
как ГАС «Правосудие» и «Мой арбитр»;

• участники процесса могут отслеживать статус 
своего дела в режиме онлайн;

• через интернет- порталы, например ГАС «Пра-
восудие», граждане могут направлять свои об-
ращения в судебные органы;

• единый информационный портал судов предо-
ставляет доступ к информации о работе судов 
и их решениях [8].
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Таким образом, можно выделить несколько по-
ложительных моментов влияния информатизации 
на развитие общества:
• внедрение компьютеров в различные области 

деятельности позволяет ускорить вычисления 
и упростить рутинную работу людей;

• появление новых технологий и доступность ин-
формации стимулируют потребность в новых 
знаниях и саморазвитии;

• каждый человек может найти занятие по душе 
и полностью раскрыть свой потенциал;

• кроме того, информатизация способствует бо-
лее эффективному принятию решений (на при-
мере, развития бизнеса, образовательной сфе-
ры и др.) [7].
Однако, стоит отметить и основные проблемы 

информатизации, которые влияют на развитие об-
щества в целом, и в свою очередь, приводят к со-
циальным последствиям:
• проблема в переизбытке информации и ее 

влиянии на личность. По мнению Шамика Си-
риманн, глава отдела технологий и логистики 
в Конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД), убеждена, что «в эпоху цифрови-
зации обеспечение кибербезопасности стало 
ключевым вопросом для правительств и бизне-
са», так как угрозы кибератак на информаци-
онные системы представляют серьёзную опас-
ность как для государств, так и для предпри-
ятий. В связи с этим цифровая безопасность 
стала неотъемлемой частью национальной без-
опасности;

• в следствии предыдущей проблемы вытекает 
проблема интернет –  мошенничества: мошен-
ники получают доступ к конфиденциальной ин-
формации и денежным средствам пользовате-
лей путем взлома аккаунтов через интернет;

• открытый доступ к информации, использова-
ние социальных сетей может стимулировать 
проблему интернет- зависимости, что значи-
тельно влияет на развитие и формирование 
личности особенно в подростковом возрасте;

• одним из серьёзных социальных последствий 
является изменение коммуникации между 
людьми и уход от реальных взаимоотноше-
ний: сейчас большинство людей значительную 
часть своего времени проводят, общаясь друг 
с другом в интернете, что привело к уменьше-
нию личного общения. Это также привело к зна-
чительному снижению интереса людей к таким 
видам культурных ценностей, как живопись, 
книги и классическая музыка [6].
Однако вклад процесса информатизации об-

щества во всех сферах жизнедеятельности совре-
менного человека не стоит недооценивать. Это но-
вый этап в развитии общества, когда информация 
становится основным достоянием и умение поль-
зоваться данной информацией, а не труд и мате-

риальные ресурсы, как было в эпоху индустриа-
лизации [1].

Таким образом, в данной статье были рассмо-
трены как положительные, так и отрицательные 
социальные последствия информатизации обще-
ства. Для некоторых людей процесс информатиза-
ции может быть сложным из-за особенностей вос-
приятия культурной среды, которая формируется 
благодаря информационным технологиям. Кроме 
того, у некоторых граждан может быть ограничен-
ный доступ к необходимой информации. В широ-
ком смысле, важно находить правильный баланс 
между онлайн –  оффлайн форматами взаимодей-
ствия во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка. Развитие информационных технологий меняет 
практически все стороны социальной жизни насе-
ления и экономики страны. Это необратимый про-
цесс, который связан с формированием глобаль-
ного технологического пространства, влияющий 
на уровень социально- экономического развития 
страны.
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This article considers the issues of social and cultural consequenc-
es of universal computerization and informatization of modern so-
ciety. Therefore, the purpose of this article is to study the social 
consequences on the development of modern society in the context 
of digitalization and informatization. To do this, it is necessary to 
consider the following research objectives: to define the concepts 
of “computerization” and “informatization”, “digitalization”; to identi-
fy the positive and negative consequences of computerization and 
informatization of society; to assess the prospects and trends in the 
development of digitalization and its impact on the development 
of modern society. The study used the methods of theoretical and 
comparative analysis of literature. As a result of the study, the fol-
lowing conclusions were formulated: firstly, in the modern world of 
global changes, there is a connection between economic and social 
growth and the use of information technology in production, as well 
as in the human resources management system; general computer-
ization of society affects the social and cultural development of so-
ciety both positively and negatively: on the one hand, the use of in-
formation technology and the Internet to optimize processes, on the 
other hand, a number of negative phenomena can be noted such 
as dependence on the Internet and changes in the communication 
of society as a whole, as well as the use of information in their own 
interests, rather than in the interests of the population or the state.

Keywords: Informatization, computerization, social consequences, 
development of society, information and communication technolo-
gies.
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В современном обществе социальная активность молодежи 
становится важным фактором, определяющим не только дина-
мику социального развития, но и устойчивость гражданского 
общества. Студенческая молодежь, обладая высоким потен-
циалом и готовностью к изменениям, играет ключевую роль 
в различных сферах жизни общества, включая волонтерство, 
активизм, экологические инициативы и участие в гражданских 
проектах.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы рассмотреть 
вопрос социальной активности студенческой молодежи, иссле-
довав успешные практики повышения социальной активности, 
реализуемые в рамках вузов и молодежных организациях, 
в том числе в зарубежных странах.
В статье исследуется влияние факторов, таких как уровень 
образования, доступ к информации и социальные сети, на ак-
тивность студентов в волонтерских, экологических и граждан-
ских инициативах. В статье выделены и обоснованы ключевые 
аспекты, способствующие повышению уровня социальной вов-
леченности студенческой молодежи, а также предлагает реко-
мендации для разработки эффективных стратегий поддержки 
студентов в их социальных начинаниях.
Сделан вывод, что активная социальная позиция студенче-
ской молодежи формируется в условиях поддержки со сторо-
ны образовательных учреждений и социокультурной среды. 
Ключевыми аспектами, способствующими повышению уровня 
социальной вовлеченности студентов, являются доступность 
информации, возможности для самовыражения и сотрудниче-
ства в социальных проектах. Статья предлагает рекомендации 
для разработки эффективных стратегий поддержки студентов 
в их социальных начинаниях.

Ключевые слова: социальная активность, студенческая мо-
лодежь, волонтерство, социальные инициативы, социальные 
проекты, стратегии поддержки.

      Социальная активность молодежи, особенно 
студенческой, представляет собой важный аспект 
общества, который оказывает влияние как на раз-
витие отдельных индивидов, так и на динамику 
всего населения. В современном мире с его слож-
ными социальными, экономическими и экологи-
ческими вызовами, молодежь, обладая высокой 
мобильностью и открытостью к новым идеям, ста-
новится фактором, способствующим переменам 
и нововведениям (Bessant, Smith, 2010).

Социальная активность включает в себя широ-
кий спектр действий –  от волонтерства и участия 
в общественных движениях до участия в дискус-
сиях по важным вопросам и инициирования со-
циальных проектов. Студентам предоставляется 
уникальная возможность объединить теоретиче-
ские знания, полученные в учебных учреждени-
ях, с практическими действиями, что способствует 
формированию у них навыков, необходимых для 
успешной жизни в обществе (Mair, Martens, 2009).

Исследования показывают, что социально ак-
тивные студенты чаще демонстрируют лидерские 
качества, умение работать в команде, а также вы-
сокую степень ответственности (Astin, 1999). Эти 
навыки, в свою очередь, становятся важными для 
их будущей профессиональной жизни и общече-
ловеческих ценностей.

Процессы социализации играют ключевую роль 
в формировании социальной активности молоде-
жи. Студенты, подвергаясь влиянию различных 
социальных институтов (семья, образовательные 
учреждения, друзья и медиа), формируют свои 
взгляды и убеждения, которые, в свою очередь, 
влияют на их степень активности.

Также не менее важным понятием является 
социокультурной субъектности, которая являет-
ся способностью личности осознавать и изме-
нять окружающую реальность. Студенческая мо-
лодежь имеет особую форму субъектности, вы-
ражающуюся через адаптацию к существующим 
нормам и ценностям в обществе и их трансфор-
мацию внутри своего социального круга, созда-
вая уникальный набор знаний, ценностей и смыс-
лов, так называемый «тезаурус». Он формируется 
в точке пересечения собственного опыта студен-
ческой молодежи и внутреннего социального кон-
текста, таким образом он может быть применим 
к разным социальным группам. На тезаурус вли-
яют несколько факторов, такие как глобализа-
ция и цифровизация. Студенты в данном случае 
являются главными объектам и субъектами, спо-
собствуя созданию новых социокультурных норм. 
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Также важным объектом являются социальные ин-
ституты, такие как образовательные и культурные 
учреждения. Их главная роль заключается в том, 
что становиться площадками для осознания и раз-
вития социокультурной субъектности студенче-
ской молодежи и создания нового и устойчивого 
тезауруса (Луков, 2019).

Формирование активной гражданской позиции 
начинается с ранних лет в семье и продолжается 
в процессе обучения и взаимодействия с свер-
стниками. Исследования показывают, что студен-
ты, активно участвующие в общественной жизни, 
имеют более высокие показатели социальной от-
ветственности и гражданской зрелости (Jacoby, 
2009).

Социальная активность может быть определе-
на как степень участия индивидов и групп в обще-
ственных процессах, включая политическую, эко-
номическую и культурную сферы. В научной лите-
ратуре можно встретить разные подходы к опреде-
лению этого понятия. Так, например, Л. И. Афонин 
описывает социальную активность как «вовлечен-
ность индивидов в общественные дела, проявля-
ющуюся через различные формы деятельности» 
(Афонин, 2010). В свою очередь, А. В. Крылов под-
черкивает, что социальная активность «основыва-
ется на осознании индивидуумом своей социаль-
ной роли и ответственности перед обществом» 
(Крылов, 2015). Эти определения подчеркивают, 
что социальная активность –  это не просто уча-
стие, но и осознанная активность, направленная 
на достижение определенных социальных целей.

Студенты могут проявлять свою социальную 
активность через различные формы и виды дея-
тельности. Основные из них следующие.
– Политическая активность. Студенты актив-

но участвуют в политической жизни, выражая 
свои мнения и позиции по важным вопросам. 
Это может проявляться через участие в выбо-
рах, создание студенческих организаций, мо-
лодежных движений и участие в митингах. Как 
отмечает Н. А. Кузнецова, «студенческая моло-
дежь часто является активным участником по-
литических изменений, так как это позволяет 
им реализовать свои взгляды и требования» 
(Кузнецова, 2018).

– Социальные инициативы. Многие студенты 
вовлечены в волонтерские проекты, програм-
мы помощи нуждающимся и экологические 
акции. Эти формы активности способствуют 
не только социальному развитию, но и форми-
рованию гражданской ответственности у моло-
дежи. В исследовании, проведенном Б. С. Се-
меновым, подчеркивается, что «волонтерство 
среди студентов не только отвечает на соци-
альные вызовы, но и становится площадкой 
для развития лидерских качеств и навыков ра-
боты в команде» (Семенов, 2019).

– Культурная деятельность. Творческие меропри-
ятия, такие как концерты, выставки и фестива-
ли, также являются важной частью социальной 
активности студентов. Участие в культурных 
событиях способствует развитию идентичности 
и сплочению молодежи. В свое время X. Маме-
дов отмечал, что «культурная активность мо-
лодежи является важным индикатором ее со-
циальной зрелости и интеграции в общество» 
(Мамедов, 2017).
Также большую роль в формировании социаль-

ной активности студентов играют процессы социа-
лизации. Социализация включает в себя усвоение 
норм, ценностей и моделей поведения, которые 
влияют на активность индивидов в обществе. Ос-
новные аспекты социализации, влияющие на сту-
дентов, включают в себя следующее.
– Семейное воспитание. Семья является первой 

социальной группой, в которой происходит со-
циализация ребенка. Установленные в семье 
нормы и ценности могут существенно влиять 
на уровень социальной активности молодежи. 
Согласно исследованиям, студенты из семей 
с высокими социальными стандартами более 
склонны к активному участию в общественной 
жизни (Гусев, 2020).

– Образование. Учебные заведения также игра-
ют важную роль в социализации молодежи. 
В университете студенты сталкиваются с раз-
личными взглядами и идеями, что способству-
ет развитию критического мышления и повы-
шению социальной активности. И. Л. Шала-
мов утверждает, что «образование форми-
рует не только профессиональные навыки, 
но и гражданскую позицию студента» (Шала-
мов, 2021).

– Влияние сверстников. Сверстники оказывают 
значительное влияние на формирование соци-
альной активности молодежи. Групповая дина-
мика, обсуждение социальных вопросов и со-
вместные действия способствуют повышению 
общей вовлеченности студентов. В. И. Дробяз-
ко отмечает, что «активная молодежь может 
стать примером для других, стимулируя таким 
образом общественную активность в своем 
окружении» (Дробязко, 2018).
Говоря о формировании социальной активно-

сти, стоит учитывать и саморегуляцию, как одну 
из неотъемлемых частей формирования ценност-
ных ориентиров студенческой молодежи.

Зубок Ю. А. и Чупров В. И. в своем исследова-
нии демонстрируют, как культурные факторы вли-
яют на смысложизненные установки молодого по-
коления (Зубок, Чупров, 2019).

Вводя понятия «смысложизненные ценно-
сти» и «саморегуляция», акцентируют внимание 
на том, что формирование ценностей –  это слож-
ный процесс, включающий в себя как индивиду-
альные, так и социальные аспекты. Саморегуля-
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ция в данном контексте определяется как способ-
ность индивида управлять своими ценностными 
ориентациями, реагируя на изменения культурно-
го пространства. В работе уделяется особое вни-
мание культурному пространству и его влиянию 
на молодежь. Они представляют собой сложную 
сеть взаимодействий, включающую медиа, обра-
зовательные учреждения, социальные сети и не-
формальные сообщества. Авторы подчеркива-
ют, что именно в этом пространстве формируют-
ся и трансформируются ценности молодого по-
коления. Например, доступ к новым технологиям 
и медиа- контенту значительно расширяет гори-
зонты представлений о жизни, что, в свою оче-
редь, может как обогатить, так и дезориентиро-
вать молодежь.

Также речь идет и о различных стратегиях са-
морегуляции, среди них Зубок и Чупров выделяют 
следующее.
– Рефлексия –  способность молодежи осмысли-

вать свои переживания и ценности, что способ-
ствует более глубокому пониманию своих це-
лей и ориентиров.

– Социальная поддержка –  взаимодействие 
с окружением, которое помогает молодым лю-
дям адаптироваться к изменениям в культур-
ном пространстве и находить свои ориентиры.

– Критическое мышление –  развитие навыков 
анализа информации и критического подхода 
к культурным и социальным явлениям помо-
гает молодежи формировать устойчивые и ос-
мысленные ценности.
Таким образом, социальная активность студен-

ческой молодежи является многогранным и слож-
ным явлением, которое определяет как уровень 
вовлеченности молодежи в социальные процес-
сы, так и ее будущую роль в обществе. Процес-
сы социализации, включая влияние семьи, обра-
зовательной среды и сверстников, играют ключе-
вую роль в формировании этой активности. Также 
большую роль в этом играет саморегуляция. Ис-
следование теоретических аспектов социальной 
активности студентов позволяет глубже понять 
не только их личные установки и мотивы, но и об-
щественные тенденции, которые будут определять 
будущее нашего общества.

На социальную активность студенческой моло-
дежи влияют некоторые факторы. Они могут как 
повысить социальную активность, посредством 
различных инструментов. Их можно разделить 
на три категории: влияние образовательных уч-
реждений, влияние семьи и друзей, а также влия-
ние средств массовой информации и социальных 
сетей. Разберем каждый из них подробнее.

Образовательные учреждения, в частности 
высшие учебные заведения, играют важную роль 
в формировании социально активной молодежи. 
Высокий уровень социальной активности среди 
студентов может быть достигнут за счет создания 

условий, способствующих этому. Согласно даль-
нейшему анализу, проведённому Яковлевой и Фе-
доровой (2020), «образовательные учреждения 
не только передают знания, но и формируют на ос-
нове знаний ценности, которые влияют на миро-
восприятие студентов» (Яковлева, Федорова, 
2020). Важным аспектом является поддержка уни-
верситетами студенческих инициатив, таких как 
волонтерские программы, экологические акции 
и проекты социальной направленности. Другое 
исследование показало, что вовлеченные и моти-
вированные преподаватели способны значитель-
но увеличить уровень социальной активности сту-
дентов. «Поддержка со стороны преподавателей, 
их готовность участвовать в социальных инициа-
тивах, вдохновляет студентов и создает основы 
для их социального взаимодействия» (Сидорова, 
2019). Исследование Никифоровой (2021) подчер-
кивает, что «волонтерские программы предостав-
ляют студентам возможность развивать важные 
навыки, такие как командная работа, лидерство 
и социальные навыки, что, в свою очередь, увели-
чивает их общую социальную активность» (Ники-
форова, 2021). Эти программы создают реальные 
возможности для участия и влияют на восприя-
тие студентами своих возможностей вне учебно-
го процесса. Использование проектного обучения 
также стимулирует социальную активность. Про-
екты, касающиеся социальных или экологических 
проблем, предоставляют студентам возможность 
работать в команде над реальными задачами, что, 
в свою очередь, способствует их социальной вов-
леченности (Кузнецова, 2019).

Также одним из ключевых факторов является 
Социальное окружение студентов, включая семью 
и друзей, является ключевым фактором, способ-
ствующим или препятствующим их социальной 
активности. Семейное влияние имеет значитель-
ное значение для студентов. Работа Овчиннико-
вой показывает, что «студенты, чьи семьи под-
держивают их участие в социальных инициативах, 
отмечают более высокий уровень вовлеченности» 
(Овчинникова, 2020). Поддержка родителей соз-
дает эмоциональную основу и уверенность в се-
бе, что, в свою очередь, повышает готовность сту-
дентов участвовать в общественной жизни. Дру-
зья также играют важную роль. Студенты склон-
ны следовать примеру своих сверстников, и, если 
в кругу общения присутствует активная молодежь, 
это может оказать заметное влияние на собствен-
ную активность. Как показали исследования Лебе-
девой, «социальное окружение может как подтол-
кнуть к активности, так и, наоборот, оттолкнуть, 
создавая условия апатии и равнодушия к соци-
альным проблемам» (Лебедева, 2019, с. 45). Раз-
нообразие социального круга позволяет студен-
там получать различные точки зрения и расширя-
ет представления о социальных проблемах. «Мо-
лодые люди, взаимодействующие с различными 
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группами, становятся более открытыми к новым 
идеям и инициативам» (Сергеев, 2020, с. 63). Эти 
контакты могут вдохновить студентов на участие 
в мероприятиях и акциях. Также важным являет-
ся эмоциональный аспект общения в кругу друзей. 
«Наличие надежного социального круга может по-
высить уверенность молодых людей в своих силах 
и желании взять на себя социальную ответствен-
ность» (Смирнова, 2018, с. 91).

Современные средства массовой информации 
и социальные сети оказали значительное влияние 
на студенческую молодежь и являются одними 
из важнейших факторов формирования социаль-
ной активности студенческой молодежи. Они ста-
ли важным источником информации и местом для 
общения для студентов. Являясь мощным инстру-
ментом, социальные сети позволяют молодым лю-
дям моментально получать информацию о событи-
ях и инициативах. «Молодежь активно использует 
социальные сети для получения информации о со-
циальных проектах, акциях и мероприятиях, что 
способствует повышению их социальной активно-
сти» (Громова, 2021, с. 35). Однако важно учиты-
вать, что контент, представленный в социальных 
сетях, может быть как положительным, так и от-
рицательным. «Негативные сообщения или дезин-
формация, распространенные через медиа, могут 
снизить уровень доверия молодежи к социальным 
инициативам» (Соловьева, 2021, с. 52). Инфор-
мация и общение играют ключевую роль в фор-
мировании сознания молодежи. Студенты, вовле-
ченные в процессы обмена мнениями и знаниями, 
более восприимчивы к социальным изменениям. 
Развитие критического мышления помогает сту-
дентам анализировать информацию и формиро-
вать собственное мнение. «Социальные сети мо-
гут как создавать условия для критического под-
хода к информации, так и способствовать форми-
рованию недостоверных представлений» (Давы-
дова, 2020, с. 28). Образованием навыков крити-
ческого анализа информации можно значительно 
увеличить уровень социальной активности моло-
дежи. Общение в социальных сетях и на форумах 
предоставляет возможность обмениваться мне-
ниями относительно социальных и политических 
проблем, тем самым подготавливая основу для ак-
тивного участия в жизни общества. «Способность 
молодежи участвовать в дискуссиях формирует 
активную гражданскую позицию и вовлеченность 
в социальные процессы» (Павлов, 2021, с. 77).

Социальная активность студенческой молоде-
жи формируется под влиянием множества факто-
ров, включая образовательные учреждения, се-
мьи, друзей, а также средства массовой инфор-
мации и социальные сети. Образование играет 
катализирующую роль, предоставляя студентам 
возможности для развития активности, а семья 
и окружение поддерживают их стремление к соци-
альному участию.

Таким образом, для повышения социальной ак-
тивности студентов необходимо создание инте-
грированной системы, объединяющей усилия об-
разовательных учреждений, семей, обществ и ме-
диа. Это позволит сформировать ответственное 
и активно вовлеченное поколение, готовое к из-
менениям в обществе.

Далее рассмотрим и проанализируем результа-
ты успешных социальных инициатив и программ 
из разных стран.

Германия: Программа «Социальное 
добровольчество»

Программа предлагает молодым людям возмож-
ность работать в социальных учреждениях на про-
тяжении года. Участники программы активно вов-
лечены в волонтерскую деятельность, получая при 
этом определенные преимущества, такие как сти-
пендии и возможность получения образователь-
ных кредитов, посредством установки партнерств 
с местными НПО (неправительственными органи-
зациями) и социальными учреждениями со стороны 
государства, а также созданием обучающих моду-
лей, охватывающие основы социального взаимо-
действия и управления проектами. Исследование, 
проведенное Федеральным министерством семьи, 
пожилых людей, женщин и молодежи (2019) пока-
зало, что участники программы значительно чаще 
становятся активными членами своих сообществ 
после окончания программы.

Соединенные Штаты Америки: «Огромное 
движение Medicare for All»

В США студенты университетов становятся важной 
частью социальной активности, особенно в обла-
сти здравоохранения. Программа «Medicare for All» 
(Медикэр для всех) привлекла внимание молодежи, 
что способствовало увеличению числа волонтеров 
и активистов. Благодаря организации учебных се-
минаров и дискуссий на кампусах с приглашением 
экспертов и созданию студенческих организаций, 
которые занимаются продвижением социальных 
реформ 65% студентов, вовлеченных в программу, 
продолжают заниматься активизмом и после окон-
чания учебы, что подтверждает устойчивость соци-
ального участия (Гарвардский университет, 2020).

Индия: Инициатива «National Service Scheme»

В Индии национальная программа «National Service 
Scheme» (NSS) направлена на вовлечение студен-
тов в общественные работы и волонтерство. Про-
грамма включает в себя проектную деятельность, 
направленную на решение социальных проблем 
на местном и национальном уровнях. По данным 
исследования, проведенного Министерством мо-
лодежи и спорта Индии (2018), регулярные обу-
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чающие лагеря для студентов и участие в эколо-
гических и социальных проектных инициативах, 
охватывающих различные аспекты общественной 
жизни повысили не только социальную активность 
студентов, но и улучшили общественное здоровье, 
а также повысили осведомленность об экологии 
на уровне общин.

Южная Корея: Программа «Служение обществу»

В Южной Корее активно поддерживаются иници-
ативы, направленные на развитие социальной от-
ветственности у молодежи. Программа «Служение 
обществу» (Community Service) включает в себя 
волонтерские проекты различных направлений, 
от помощи пожилым людям до охраны окружаю-
щей среды и реализуется с помощью участия сту-
дентов в локальных проектах, где они работают 
в командах и получают опыт управления проектами, 
а также партнерством с корпоративным сектором 
для финансирования и консультационных услуг. 
Исследование, проведенное Корейским институтом 
молодежи (2019), показывает, что студенты, уча-
ствующие в таких программах, показывают более 
высокий уровень социальной ответственности и го-
товность помогать другим, что также способствует 
их личностному росту.

Бразилия: «Кампус для всех»

В Бразилии программа «Кампус для всех» (Cam-
pus para Todos) объединяет студентов для участия 
в социальных проектах и активизма. Посредством 
сотрудничества с местными НПО, программа вклю-
чает в себя такие инициативы, как работа с деть-
ми из неблагополучных семей, а также эколого- 
просветительские мероприятия. В результате ана-
лиза бразильского исследовательского центра 
(2020), было выявлено, что более 70% участников 
программы позже утверждают, что их опыт стал 
важным шагом к становлению активными гражда-
нами и выразили желание изменить свое сообще-
ство к лучшему.

Изучение успешных практик повышения соци-
альной активности студенческой молодежи позво-
ляет выделить несколько ключевых аспектов:
– наиболее эффективные программы акцентиру-

ют внимание на практическом вовлечении сту-
дентов в решение реальных социальных про-
блем. Это порождает у молодежи чувство от-
ветственности и гражданского долга;

– образовательные элементы программ, фоку-
сирующиеся на развитии навыков и повыше-
нии осведомленности, формируют у студентов 
понимание социальных вопросов и учат их эф-
фективным методам активизма;

– сетевое взаимодействие между университета-
ми, НПО и частным сектором создает устойчи-

вую инфраструктуру поддержки, необходимую 
для реализации социальных инициатив.
Исходя из всего выше сказанного можно выя-

вить рекомендации, которые способны повысить 
социальную активность студенческой молодежи.

Учебные заведения могут организовывать ре-
гулярные мероприятия и круглые столы, где сту-
денты смогут обсуждать актуальные социальные 
вопросы, проводить семинары и воркшопы, на-
правленные на развитие гражданской активности 
и лидерских качеств, также важно, чтобы универ-
ситеты поддерживали студенческие инициати-
вы и проекты, включая волонтерские программы 
и социальные проекты, путем предоставления ре-
сурсов и наставничества.

Внедрение курсов и мероприятий, направлен-
ных на обучение критическому анализу информа-
ции и медиа- грамотности, поможет студентам бо-
лее эффективно ориентироваться в современном 
информационном пространстве.

Важную роль играет и включение родителей 
в обсуждение социальных инициатив и повыше-
ние их осведомленности о значимости участия мо-
лодежи в общественной жизни, это поможет со-
здать дополнительную эмоциональную поддержку 
для студентов.

В современное время необходимо использова-
ние социальных сетей и других медиа- ресурсов 
для продвижения социальных инициатив и меро-
приятий, они помогут привлечь внимание и увели-
чить участие молодежи.

Необходима также и реализация программ об-
мена, включая практики и стажировки за грани-
цей, что даст студентам возможность узнать о со-
циальных практиках в других странах и применить 
эти знания на родине.

Эффективным инструментом является созда-
ние партнерств с местными НПО, это позволит 
студентам активно участвовать в реальных проек-
тах, развивая навыки, необходимые в профессио-
нальной деятельности.

Таким образом, социальная активность моло-
дежи не только способствует личностному разви-
тию студентов, формируя навыки лидерства и от-
ветственности, но и отражает динамику всего об-
щества. Молодежь способна быть двигателем пе-
ремен, что особенно актуально в условиях совре-
менных вызовов. А такие процессы, как социали-
зация, включая влияние семьи, образовательных 
учреждений и сверстников, играют ключевую роль 
в формировании уровня активности студентов. 
Установленные в семье нормы и ценности, а так-
же окружение в учебных заведениях, заметно вли-
яют на готовность студентов участвовать в обще-
ственной жизни.

Проявление социальной активности может вы-
ражаться в различных формах, например, поли-
тическая активность, волонтерство, культурные 
инициативы и т.д. Все эти мероприятия способ-
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ствуют не только решению социальных проблем, 
но и развитию интеграции молодежи в общество. 
Также важным и самым актуальным инструмен-
том для получения информации и организации ак-
тивности являются современные средства массо-
вой информации и социальные сети. Однако не-
обходимо учитывать риск дезинформации и нега-
тивного контента. Необходимо также учитывать 
и использовать успешные практики и наработки 
из других стран, которые показывают важность 
практического вовлечения студентов в решение 
остросоциальных проблем, что создает у них чув-
ство ответственности и приверженности активной 
гражданской позиции.
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THE PRACTICE OF SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS

Knyazev A. I.
Financial University under the Government of the Russian Federation

In modern society, the social activity of young people is becoming 
an important factor determining not only the dynamics of social de-
velopment, but also the sustainability of civil society. Students, with 
their high potential and willingness to change, play a key role in var-
ious spheres of society, including volunteering, activism, environ-
mental initiatives and participation in civic projects.
The purpose of this article is to consider the issue of social activity 
of student youth by examining successful practices of increasing so-
cial activity implemented within universities and youth organizations, 
including in foreign countries.
The article examines the influence of factors such as educational 
level, access to information and social networks on the activity of 
students in volunteer, environmental and civic initiatives. The arti-
cle highlights and substantiates key aspects that contribute to in-
creasing the level of social engagement of students, and also offers 
recommendations for developing effective strategies to support stu-
dents in their social endeavors.
It is concluded that the active social position of student youth is 
formed in conditions of support from educational institutions and the 
socio- cultural environment. The key aspects contributing to increas-
ing the level of social engagement of students are the availability 
of information, opportunities for self-expression and cooperation in 
social projects. The article offers recommendations for developing 
effective strategies to support students in their social endeavors.

Keywords: social activity, student youth, volunteering, social initia-
tives, social projects, support strategies.
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 Метод кейс-стади в исследовании труднодоступных информантов: 
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В статье рассматриваются методологические особенности 
применения метода кейс-стади при исследовании труднодо-
ступных информантов на примере изучения участников ра-
дикальных движений. На основе эмпирического материала 
(глубинное интервью, дневник исследователя, анализ темати-
ческих Telegram- каналов) анализируются ключевые вызовы, 
с которыми сталкивается исследователь: установление дове-
рительного контакта, обеспечение безопасности, верификация 
данных. Предлагаются методологические решения по преодо-
лению этих вызовов. Особое внимание уделяется этическим 
аспектам исследования и способам сохранения исследова-
тельской объективности при работе с представителями ра-
дикальных сообществ. На основе анализа конкретного кейса 
выявлены три уровня самораскрытия информанта: идеологи-
ческий, описательный и личностный, что позволяет выстроить 
эффективную стратегию проведения интервью. Рассматрива-
ются особенности работы с защитными механизмами инфор-
манта, специфика анализа нарративных стратегий и языко-
вых маркеров. Детально описываются методы триангуляции 
данных, включающие сопоставление материалов интервью 
с онлайн- источниками и полевыми заметками исследователя. 
Анализируются возможности и ограничения применения раз-
личных техник качественного исследования в работе с труд-
нодоступными информантами. Обсуждаются вопросы обе-
спечения безопасности как информанта, так и исследователя 
в процессе полевой работы. Предложенные методологические 
решения могут быть использованы при исследовании различ-
ных типов закрытых сообществ и труднодоступных социальных 
групп.

Ключевые слова: кейс-стади, труднодоступные информанты, 
глубинное интервью, радикальные движения, методология ка-
чественного исследования, закрытые сообщества, этика соци-
ологического исследования.

Введение

В современной социологии исследование закрытых 
и труднодоступных социальных групп представля-
ет особый методологический вызов. Сложность 
доступа к информантам, вопросы безопасности, 
проблемы верификации данных –  все это требует 
тщательного методологического осмысления и вы-
работки специальных исследовательских стратегий 
[1, с. 167].

Особую актуальность эта проблематика при-
обретает при изучении радикальных сообществ 
и движений, где исследователь сталкивается 
не только с методологическими, но и с этически-
ми дилеммами [2, p. 11–12]. При этом подобные 
исследования необходимы для понимания меха-
низмов функционирования таких сообществ, их 
трансформации и адаптации к меняющимся соци-
альным условиям.

Цель данной статьи –  проанализировать ме-
тодологические особенности применения метода 
кейс-стади при исследовании труднодоступных 
информантов и предложить конкретные решения 
возникающих исследовательских вызовов.

Эмпирическую базу исследования состави-
ли материалы глубинного интервью с участни-
ком радикального движения, дневниковые запи-
си исследователя и данные анализа тематиче-
ских Telegram- каналов, собранные в период с мая 
по октябрь 2024 г.

Теоретико- методологические основания 
исследования

Метод кейс-стади, являясь одной из базовых стра-
тегий качественного исследования [3, с. 95], предо-
ставляет уникальные возможности для глубокого 
понимания изучаемого феномена через деталь-
ное рассмотрение отдельного случая. Как отмечает 
Р. Йин, данный метод особенно эффективен, когда 
границы между феноменом и контекстом не явля-
ются четко очевидными [4, p. 45].

В контексте исследования закрытых сообществ 
метод кейс-стади позволяет не только собрать бо-
гатый эмпирический материал, но и проследить 
взаимосвязи между различными аспектами изу-
чаемого явления [1, с. 198]. При этом особую зна-
чимость приобретает возможность триангуляции 
данных из различных источников, что повышает 
валидность получаемых результатов.
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Исследование закрытых сообществ имеет свою 
специфику, связанную с ограниченным доступом 
к информантам и необходимостью выстраивания 
особых стратегий входа в поле [5, с. 42]. Как по-
казывает практика, успешность такого исследова-
ния во многом зависит от способности исследова-
теля установить доверительные отношения с ин-
формантами при сохранении необходимой иссле-
довательской дистанции [6, с. 137–138].

В методологическом плане важно отметить, 
что работа с труднодоступными информантами 
требует особого внимания к построению выбор-
ки [5, с. 39]. В нашем случае использовался метод 
«снежного кома» с множественными точками вхо-
да, что позволило минимизировать смещения, ха-
рактерные для данного метода [7, с. 156].

Методология и описание эмпирической базы 
исследования

Эмпирической основой нашего поискового иссле-
дования послужило глубинное интервью продол-
жительностью 32 минуты 51 секунда с участником 
радикального движения, проведенное в формате 
личной встречи. Как отмечает К. Блии, при иссле-
довании закрытых сообществ именно глубинное 
интервью позволяют получить наиболее полную 
информацию о внутренних механизмах их функ-
ционирования [2, p. 198].

Выбор данного кейса обусловлен его инфор-
мативностью для изучения методологических осо-
бенностей работы с труднодоступными информан-
тами [4, p. 47]. Особую ценность представляет то, 
что информант сам рефлексирует над вопросами 
безопасности, что видно из его первых реплик: 
«можно сказать, в рамках этого интервью, чтобы 
себя как-то немножко обезопасить, сочувствую-
щим человеком».

Методологические вызовы и их решения

В ходе исследования были выявлены следующие 
методологические вызовы.
1. Проблема самопрезентации информанта. 

Информант с первых минут обозначает грани-
цы откровенности, что соответствует описан-
ным в литературе паттернам поведения пред-
ставителей закрытых сообществ [3, с. 213].

2. Обеспечение безопасности. В интервью яв-
но прослеживается озабоченность информан-
та вопросами безопасности. На вопрос о кон-
кретных известных личностях он нецензурно 
отвечает. Это подтверждает необходимость 
особых протоколов безопасности при проведе-
нии подобных исследований [2, p. 203].

3. Этические дилеммы. Как отмечают П. В. Ро-
манов и Е. Р. Ярская- Смирнова, при работе 
с представителями радикальных сообществ 
исследователь неизбежно сталкивается с эти-

ческими дилеммами [1, с. 187]. В нашем слу-
чае это проявилось в необходимости сохра-
нять нейтральность при обсуждении сенситив-
ных тем.

Особенности проведения глубинного интервью

При проведении интервью использовались мето-
дологические рекомендации, разработанные для 
исследования труднодоступных групп [5, с. 45].
1. Структура интервью выстраивалась от об-

щих вопросов к более конкретным, что соот-
ветствует принципу постепенного углубления 
в тему [7, с. 157].

2. Особое внимание уделялось работе с сен-
ситивными темами. Как показывает анализ 
транскрипта, информант более открыто гово-
рит об исторических событиях и общих тенден-
циях, но становится осторожнее при обсужде-
нии текущей деятельности: «я сейчас, скажем 
так, потому что мне, я не знаю, ну, скорее все-
го, к сожалению, да, мне есть пока что что те-
рять».

3. В работе с информантом применялись техники 
активного слушания и не оценочного принятия, 
что способствовало созданию доверительной 
атмосферы [3, с. 216].

Анализ и интерпретация данных

На основе анализа транскрипта интервью были вы-
явлены следующие методологические особенности 
работы с труднодоступными информантами.
1. Уровни самораскрытия информанта.

Согласно типологии, предложенной А. С. Гот-
либ [3, с. 218], в интервью прослеживаются три 
уровня открытости информанта:
• идеологический уровень (высокая степень от-

крытости);
• описание деятельности других (средняя сте-

пень открытости): «Там пацаненку 15 лет он 
уже получил первые свои белые шнурки…»;

• личный опыт (низкая степень открытости): 
«я помогаю, получается, вызняком совести, за-
кидываю денежку туда, на зону».

2. Специфика нарративных стратегий.
Как отмечает Е. Ю. Рождественская [7, с. 162], 

при работе с сензитивными темами информанты 
часто используют особые нарративные стратегии. 
В нашем случае это:
• уход от прямых ответов;
• обобщение личного опыта;
• смещение повествования в прошлое;
3. особенности хронологической структуры.

В соответствии с методологией анализа био-
графических интервью [там же, с. 165], в наррати-
ве информанта выделяются:
• «Золотой век» движения (1990-е и 2000-е);
• период трансформации (переход в онлайн);
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• современное состояние.
4. Верификация данных.

Следуя рекомендациям Р. Йина [4, p. 128], для 
проверки достоверности информации использова-
лись:
• анализ внутренней непротиворечивости нарра-

тива;
• сопоставление с имеющимися документальны-

ми источниками;
• контекстуальный анализ.
5. Работа с языковыми маркерами.

В интервью наблюдается то, что К. Блии [2, p. 
210] определяет как «код переключения» –  смена 
языковых регистров в зависимости от обсуждае-
мой темы:
• нейтральный язык при обсуждении идеологии;
• сниженная лексика при описании конкретных 

действий;
• использование внутригрупповой терминоло-

гии.
6. Этические аспекты анализа.

Следуя принципам этики качественного иссле-
дования [1, с. 199], при анализе особое внимание 
уделялось:
• деперсонализации данных;
• исключению потенциально опасной информа-

ции;
• сохранению исследовательской нейтрально-

сти.

Заключение

На основе проанализированного кейса можно сфор-
мулировать ряд методологических рекомендаций 
для исследователей, работающих с труднодоступ-
ными информантами.
1. Методологические рекомендации.

Опираясь на концепцию многоуровневого ана-
лиза качественных данных [3, с. 312], можно выде-
лить следующие ключевые аспекты:

а) на этапе подготовки и проведения интервью:
• использовать постепенное углубление в тему,
• учитывать защитные механизмы информанта,
• следовать принципу «восьмиоконной» модели 

построения выборки [5, с. 42];
б) при анализе данных:

• разделять уровни самораскрытия информанта,
• учитывать контекст высказываний,
• использовать множественные источники дан-

ных для триангуляции [4, p. 128].
2. Ограничения метода.

Выявленные в ходе исследования ограничения 
согласуются с наблюдениями К. Блии [2, p. 215]:
• сложность верификации личного опыта инфор-

манта;
• проблема разделения реальных и декларируе-

мых практик;
• ограничения в доступе к определенным темам.
3. Методологические выводы.

Исследование подтверждает наблюдения 
Е. Ю. Рождественской [7, с. 168] о том, что при ра-
боте с труднодоступными информантами особую 
значимость приобретают:
• выстраивание доверительных отношений,
• соблюдение баланса между исследователь-

ским интересом и этическими ограничениями,
• тщательная проработка вопросов безопасно-

сти.
4. Перспективы дальнейших исследований.

Развивая подход П. В. Романова и Е. Р. Ярской- 
Смирновой [1, с. 201], можно выделить следующие 
перспективные направления:
• разработка специальных протоколов безопас-

ности;
• исследование влияния цифровизации на мето-

дологию изучения закрытых сообществ;
• изучение специфики работы с информантами 

разных возрастных когорт.
Опыт данного кейса демонстрирует, что, не-

смотря на существенные методологические вызо-
вы, качественные методы исследования позволя-
ют получить уникальные данные о закрытых сооб-
ществах при условии тщательной методологиче-
ской проработки исследовательского дизайна [4, 
p. 132].

Проведенное исследование показывает необ-
ходимость дальнейшего развития методологиче-
ского инструментария для работы с труднодоступ-
ными информантами. При этом ключевым факто-
ром успеха становится способность исследовате-
ля адаптировать классические методы качествен-
ного исследования [3, с. 315] к специфике изуча-
емых сообществ при сохранении необходимого 
баланса между научной значимостью и этически-
ми ограничениями.
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TO-REACH INFORMANTS: METHODOLOGICAL 
CHALLENGES AND SOLUTIONS
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The article discusses the methodological features of the use of the 
case study method in the study of hard-to-reach informants using 
the example of studying participants in radical movements. Based 
on empirical material (in-depth interview, researcher’s diary, analy-
sis of thematic Telegram channels), the key challenges faced by the 
researcher are analyzed: establishing trusting contact, ensuring se-
curity, data verification. Methodological solutions to overcome these 
challenges are proposed. Special attention is paid to the ethical as-
pects of research and ways to maintain research objectivity when 
working with representatives of radical communities. Based on the 
analysis of a specific case, three levels of self-disclosure of the in-
formant are identified: ideological, descriptive and personal, which 
allows you to build an effective interview strategy. The features of 
working with the protective mechanisms of the informant, the spe-
cifics of the analysis of narrative strategies and language markers 
are considered. The methods of data triangulation are described in 

detail, including the comparison of interview materials with online 
sources and field notes of the researcher. The possibilities and lim-
itations of using various qualitative research techniques in working 
with hard-to-reach informants are analyzed. The issues of ensuring 
the safety of both the informant and the researcher in the process 
of field work are discussed. The proposed methodological solutions 
can be used in the study of various types of closed communities and 
hard-to-reach social groups.

Keywords: case study, hard-to-reach informants, in-depth inter-
views, radical movements, methodology of qualitative research, 
closed communities, ethics of sociological research.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Роль культурных и религиозных традиций в развитии науки (на примере 
Александрии)

Корецкий Денис Васильевич,
аспирант, Новосибирский государственный университет 
экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ)
E-mail: koretsky_d@mail.ru

В статье исследуется влияние религиозных и культурных тра-
диций на примере Александрии в Позднюю Античность. Целью 
работы является исследование причин упадка масштабов на-
учной деятельности и регресса науки на рубеже Поздняя Ан-
тичность –  Средние Века. В статье исследуется трансформа-
ция научной деятельности через призму изменения культурных 
и религиозных убеждений общества того времени. Алексан-
дрия была местом встречи различных философских и рели-
гиозных течений, включая неоплатонизм, стоицизм и гности-
цизм, и оказала значительное влияние на христианскую 
философию. Богословы Христианской Александрийской шко-
лы подчеркивали приоритет духовного над материальным, по-
стулировали грешность человека. В конце 4-го века н.э. были 
закрыты языческие храмы и запрещено исповедание других 
религий, научное познание мира отвергалось. Автор приходит 
к следующим выводам: Александрийская школа оказала зна-
чительное влияние на эволюцию науки, утвердив приоритет 
духовного над материальным и постулировав необходимость 
в спасении человека; в результате изменения государственной 
политики и отношения к науке, научный способ познания стал 
невозможным.

Ключевые слова: Александрийская школа, история религии, 
история науки, эллинистическая наука, гностицизм, неоплато-
низм, раннее Христианство

В эпоху поздней античности, охватившую пери-
од с III по VII вв.н.э., эллинистическая наука стол-
кнулась с заметным упадком, несмотря на преж-
ние впечатляющие достижения, свидетельствуя 
о разрыве с блестящей интеллектуальной тради-
цией, которая доминировала в предшествующие 
века.

Превосходства в математике, геометрии, 
астрономии, медицине, философии и естествоз-
нании, достигнутые такими выдающимися умами, 
как Пифагор, Евклид, Архимед, Птолемей, Гип-
пократ, Сократ, Платон, Аристотель и Демокрит, 
сменились застоем в Средние века, когда не на-
блюдалось сопоставимых по достижениям ученых 
и научных открытий.

Науку следует рассматривать как специфиче-
скую область человеческой деятельности, задача 
которой –  систематизированное накопление и тео-
ретическое осмысление объективных знаний о ми-
ре; она представляет собой одну из форм обще-
ственного сознания [13].

Также нужно определить, что такое научность 
знания. Его можно определить через десять пун-
ктов:

1. Научное знание характеризуется беспри-
страстным, объективным исследованием явлений, 
исключая субъективные оценки или мистические 
интерпретации.

2. В отличие от обыденного знания, основанно-
го на авторитетах и мнениях, наука предъявляет 
строгие требования к обоснованию, следуя прин-
ципу достаточного основания (Лейбниц): всякое 
утверждение нуждается в рациональном объясне-
нии. Эта рациональность проявляется в критиче-
ском анализе и логическом выводе.

3. Научная картина мира –  не просто набор 
фактов, а сложная, внутренне согласованная си-
стема, структурированная в виде теорий и разви-
тых понятий.

4. Научные утверждения должны быть принци-
пиально проверяемыми, т.е. существуют методы 
(эксперимент, наблюдение и т.д.), позволяющие 
подтвердить или опровергнуть эти утверждения.

5. Научное знание обладает способностью 
к выведению новых знаний, получаемых логиче-
ским путем из уже известных фактов, теорий и до-
полнительных предположений посредством расче-
тов, формализации и других методов.

6. Научное знание, в отличие от хаотичного 
набора сведений, представляет собой стройную 



Социология № 12 2024

131

систему, как отмечал Кант, –  это его фундамен-
тальное свой ство. Решение одной научной задачи 
неизбежно порождает новые вопросы, расширяя 
сферы исследования.

7, 8. Проблемность –  неотъемлемая часть на-
учного процесса. Научные выводы подвергают-
ся постоянному пересмотру с накоплением новых 
данных и теорий, но это не означает полного от-
рицания ранее полученных результатов, а скорее 
уточнение границ их применимости –  это принцип 
критического подхода в науке.

9. Структура научного знания позволяет экстра-
полировать его на новые области, выходя за рам-
ки первоначальных исследований, обеспечивая 
возможность обобщений и прогнозов.

10. Наконец, наука –  это не абстрактное заня-
тие, она тесно связана с практическими потребно-
стями общества, черпая в практическом опыте –  
ключевом источнике познания –  необходимые ин-
струменты и стимулы для развития.

По 10-му пункту необходимо сделать оговор-
ку. В настоящее время ориентация на практику –  
это необходимый признак научной деятельности, 
но в античности дело обстояло не так. Автором бу-
дет проводиться сравнение с учетом этого заме-
чания.

Наибольший интерес для исследования вызы-
вает Александрия, так как Александрия была од-
ним из главных научных центров мира в указанное 
время. Город, как и весь Египет, входил в состав 
Римской империи (позднее Восточной Римской 
империи –  Византии) и был мультикультурным: 
греческая (языческая) община, еврейская (иудей-
ская), христианская община.

Спектр религий и философских течений, прак-
тикуемых в Александрии, был довольно широк: 
традиционная греческая религия, иудаизм, хри-
стианство, гностицизм, неоплатонизм, и их соеди-
нение в разных пропорциях. Важно, что в одном 
городе жили и взаимодействовали очень разные 
по мировоззрению, происхождению и культуре лю-
ди.

Примерно за два столетия до Рождества Хри-
стова и такой же период после него Алексан-
дрия была великим средоточием интеллектуаль-
ной культуры и науки. Как говорит Андрэ Боннар: 
«Птолемей Сотер пожелал превратить свою сто-
лицу в великий культурный центр своего времени, 
он вырвал у Афин их гегемонию и в этой области» 
[5]. Это была точка соединения между тремя кон-
тинентами и стала полем битвы, где религии Вос-
тока столкнулись лицом к лицу с философскими 
верованиями Запада, и где обе были представле-
ны своими самыми способными защитниками. Чи-
таем у Этьена Жильсона: «В действительности же 
вся история человеческого познания похожа на те-
чение двух потоков –  еврейского закона и грече-
ской философии, из слияния которых явилось хри-
стианство; оно стало новым потоком, вбирающим 

в свое русло новые воды, которые делают его все 
мощнее» [12].

В указанное время идет интенсивный духовный 
поиск. Но поиск направлен не на постижение при-
роды, а совсем на другое. Духовные поиски яви-
ли миру множество мыслителей, работавших как 
в философских традициях, так и в религиозных. 
Духовный поиск направлен на спасение челове-
ка, так как философские и религиозные деятели 
решают, по ряду причин, что человек нуждается 
не в улучшении своего состояния в материальном 
мире, а именно в спасении.

Примерно в 30-х годах I века н.э. в Древних Иу-
дее и Израиле возникает и начинает своё распро-
странение христианство. Система ценностей, вы-
страиваемая новой религией, отличается прене-
брежительным отношением к материальным бла-
гам, а иногда и к материальному миру:

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапыва-
ют и крадут, но собирайте себе сокровища на не-
бе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут» (Матф.6:19–20)

«А другому сказал: следуй за Мною. Тот ска-
зал: Господи! позволь мне прежде пойти и похо-
ронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предо-
ставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты 
иди, благовествуй Царствие Божие. Еще другой 
сказал: я пойду за Тобою, Господи! но прежде по-
зволь мне проститься с домашними моими. Но Ии-
сус сказал ему: никто, возложивший руку свою 
на плуг и озирающийся назад, не благонадежен 
для Царствия Божия». (Лк. 9:59–62).

Главный приоритет нового учения –  это спасе-
ние человеческой души. Основа учения –  это трак-
товка и понимание Священного Писания, а не при-
роды и ее закономерностей: «Не думайте, что 
Я пришел нарушить закон или пророков: не нару-
шить пришел Я, но исполнить». (Мф. 5:17)

Необходимо добавить также и то, что раннее 
христианство –  это напряженное ожидание Кон-
ца Света, Второго Пришествия и Страшного Суда. 
Причем всегда подчеркивается, что: «время близ-
ко», так, например, читаем в 1-м Послании Иоан-
на: «Дети! последнее время. И как вы слышали, 
что придет антихрист, и теперь появилось много 
антихристов, то мы и познаём из того, что послед-
нее время» (1Ин. 2:18), и у Матфея: «Потому и вы 
будьте готовы, ибо в который час не думаете, при-
идет Сын Человеческий». (Мф. 24:44).).

В трактате выдающегося римско- католического 
богослова Фомы Аквинского постулируется, что 
сребролюбие является трансгрессией против Бо-
жественного начала, подобно всем семи грехам 
смертным. Ибо человек, ослепленный мамоной, 
отвращается от вечного, выбирая сиюминутное.

Весьма популярен в указанное время был 
и гностицизм –  несколько синкретических религи-
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озных учений, позднее признанных, официальной 
Церковью, еретическими.

Основные идеи гностицизма таковы:
Знание (гнозис). Подлинное знание о Боге, 

о реальности и человек необходимо для спасения 
души. Упомянутое знание не рационально, а явля-
ется трансцендентным (интуитивным) прозрени-
ем, могущее быть получено исключительно через 
откровение, личный опыт, или медитацию.

Дуализм. Гностики принципиально противопо-
ставляют духовную и материальную реальность. 
Духовная или идеальная реальность, безусловно, 
рассматривается как позитивная, а материаль-
ная –  только как негативная.

Иллюзорность материи. Материя является 
злом, в гностических системах она рассматрива-
ется как иллюзорная, преодолеть иллюзорность 
можно используя гнозис.

Падение –  постулируется, что душа пала из ду-
ховного в материальный мир, созданный злым Де-
миургом.

Демиург. Материальный мир существовал 
не всегда, а был создан злым Творцом, именуе-
мым Демиургом, постулируется его несовершен-
ство и/или злонамеренность. Демиург –  это по-
средник между идеальным миром и физической 
реальностью, он удерживает человека в плену ил-
люзий.

Деление человечества –  гностики делили лю-
дей на три типа. «пневматиков», «психиков» и «ги-
ликов», в зависимости от их возможностей к гно-
зису.

Спасение. Человека необходимо спасать. Это 
значит освободить душу от «оков» материального 
мира. Спасение проистекает через гнозис и осоз-
нание истинного, духовного происхождения чело-
века, освобожденная душа сможет возвратиться 
«домой» в идеальный мир.

Гностики считали, что спасения можно достичь, 
только выйдя из тела и материального мира вооб-
ще.

Чрезвычайно популярна, в указанное время 
в Александрии была философия Платона, транс-
формированная в новых духовных условиях Ам-
монием Саккасом и его учениками Плотином 
и Оригеном. Аммоний Саккас начал закладывать 
основы неоплатонизма –  синтеза идей платониз-
ма о нематериальной душе и учения аристотелиз-
ма о чистом космическом уме –  перводвигателе, 
а также о его (уме) самосозерцании. Ученик Ам-
мония Саккаса Плотин оказал значительное вли-
яние на платонизм. Он систематизировал учение 
Платона, что легло в основу многовековой тради-
ции неоплатонизма. Плотин переработал и систе-
матизировал платоновское учение о Едином. Как 
и Платон он постулирует абсолютную трансцен-
дентность Единого, его изолированность от всего 
прочего и несравнимость ни с чем другим. Плотин 
считает, что Единое –  это источник всего сущего, 

энергия, основополагающий принцип. Плотин при-
дал новые смыслы толкованию изречений Плато-
на. Фундаментом ему послужили его собственный 
философские исследования и его мистический 
опыт, он сформулировал проблемы и вопросы, ко-
торые Платон, в свое время, не прояснил. Влияние 
Плотина на последующую философию огромно, 
во многом опосредованное Порфирием. Запад-
ноевропейская философия восприняла ряд идей 
Плотина через Блаженного Августина.

Платонизм и неоплатонизм оказали значитель-
ное влияние на развитие христианской теологии. 
Так, например Евсевий Кесарийский (Памфил), 
также известный как «отец церковной истории» 
в своих сочинениях много цитирует Платона и его 
последователей [12]. Блаженный Августин писал 
о Платоне в своем труде «О граде Божием»: «Ни-
кто не приблизился к нам более, чем философы 
его школы» [1]. А Этьен Жильсон в своей книге 
«Философия в средние века. От истоков патри-
стики до конца XIV века» пишет: «экзегеза Фи-
лона, включавшая в себя элементы платонизма 
и стоицизма, оказала такое значительное влияние 
на христиан Александрии» [12].

Около 180–190 гг.н.э. была основана (получи-
ла широкую известность) Александрийская бого-
словская школа. В Александрийской богословской 
школе вели деятельность такие известные лично-
сти, философы и богословы как Климент Алек-
сандрийский, Ориген, Дионисий Александрийский 
[7]. Многие из богословов Александрийской бого-
словской школы получили прекрасное образова-
ние, основанное на эллинистической философии, 
и вполне могли бы стать учеными и развивать на-
уку, но они стали создавать и развивать теологию 
(богословие).

Развитие и систематизация христианского уче-
ния произошла во многом благодаря таким фи-
лософам как Филон Александрийский, Климент 
Александрийский и Ориген. Для целей исследо-
вания показателен Филон Александрийский и гно-
стики, так как позднее формируется две традиции 
александрийская, родоначальником которой и яв-
ляется Филон и гностическая. Необходимо сде-
лать краткий экскурс в учения вышеупомянутых 
философов.

Филон Александрийский, в частности считал, 
что: «Тело, как животная часть человека, является 
источником всех зол, темницей, в которой томится 
дух; трупом, который тянет за собой душу; гробом, 
откуда душа пробуждается для истинной жизни. 
<…> Телесный характер чувственности ограничи-
вает ее значение, но, как и само тело, она необхо-
дима, как путь для всех эмпирических восприятий. 
Она нуждается в руководстве разума. Разум есть 
та часть духа, которая обращена к небесным ве-
щам. Он является высшим, действительно боже-
ственным даром, данным человеку извне» [7].
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Для Филона Александрийского Логос –  это бо-
жественный разум, первообраз мира, созидатель-
ная сила, воплотившаяся в материальном мире. 
Материя же, по его мнению, лишеная божествен-
ной похвалы, есть зло. До временного существо-
вания душа обладала совершенством и свободой 
от материи, но воплощение в тело привело к па-
дению, к подчинению чувственности. Однако, не-
смотря на земные ограничения, стремление к выс-
шему сохраняется. Хотя Филон колеблется, считая 
чувственность либо злом само по себе, либо лишь 
источником искушений, он однозначно определя-
ет её как корень страстей, угрожающих душе.

Под влиянием чувственных наслаждений душа 
постепенно утрачивает свободу, становясь рабой 
тела и низменных желаний. Это состояние харак-
теризуется внутренним беспокойством и страда-
нием, утолением жажды удовольствий, не прино-
сящих удовлетворения. Все духовные стремления 
подавляются, приводя к моральной гибели, полно-
му разрушению нравственных основ личности. По-
теря самосознания и объективной оценки –  край-
нее следствие этого процесса, где человек, возве-
личивая свой разум и богатство, восстаёт против 
Бога, воображая себя способным на всемогуще-
ство.

Философские идеи Филона далее развил Ори-
ген. Как пишет Этьен Жильсон, Ориген считал, 
что: «Заключенная в теле, куда ее забросило за-
блуждение, душа не утратила полностью воспоми-
нания о своем прежнем существовании. По своей 
природе она есть дух, созданный по образу и по-
добию Божию и, следовательно, способна позна-
вать, познавая самое себя, и познавать все луч-
ше и лучше, по мере того как в аскезе и очищении 
она восстанавливает частично утерянное богопо-
добие». Этьен Жильсон указывает в своей книге 
Философия в средние века: «Влияние учения Ори-
гена было весьма значительным» [12].

Идея о несовершенстве (греховности) плоти, 
несомненно, проистекает из учения Плотина, так 
Плотин считал, что уже само соединение с телом 
делает человека (душу человека) порочной. Пор-
фирий, ученик Плотина, в своем труде «Жизнь 
Плотина» делает замечание, что Плотин, кажет-
ся, испытывает стыд от того, что он находится 
в телесном облике, и из-за этого Плотин избегал 
рассказывать о своем происхождения, о родите-
лях, о своей родине. Плотин считает, что для на-
стоящей добродетели необходимо очистить душу 
от страстей и пристрастия к вещам (катарсис) для 
созерцания душой Единого (постигая разумно- 
смысловое начало –  Логос) [10].

Но, необходимо отметить, что в христианской 
традиции, в отличии от гностицизма, нет однознач-
ного утверждения о теле, как о гробнице души, хо-
тя мы находим у Апостола Иоанна: «Не любите ми-
ра, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет 
любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, 

похоть очей и гордость житейская, не есть от От-
ца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, 
а исполняющий волю Божию пребывает вовек». 
(1Ин. 2:15–17), но в то же время у Апостола Павла: 
«Не знаете ли, что тела́ ваши суть храм живущего 
в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, 
и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. По-
сему прославляйте Бога и в телах ваших, и в ду-
шах ваших, которые суть Божии». (1Кор. 6:19–20).

Более того в христианском вероучении провоз-
глашается воскресение людей именно во плоти: 
«Истинно, истинно говорю вам: слушающий сло-
во Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел 
от смерти в жизнь». (Ин. 5:24) «Воля Пославшего 
Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и ве-
рующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу 
его в последний день». (Ин. 6:40). «Вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; ибо вострубит, 
и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменим-
ся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нет-
ление, и смертному сему облечься в бессмертие». 
(1Кор. 15:52–54).

Учения Платона и Плотина были соединены 
в Александрии с древнеиудейскими учениями Фи-
лоном Александрийским, Оригеном и другими. 
Значительное влияние оказывали популярные тог-
да гностические верования. Учения Филона Алек-
сандрийского и Оригена оказали существенное 
влияние на весьма влиятельных деятелей христи-
анской церкви, таких как Афанасий Александрий-
ский и Климент Александрийский.

Афанасий Великий –  один из «Отцов Церкви», 
называемый еще незыблемый столп Церкви, па-
триарх Александрии, один из главных поборников 
догмата о Троице. Активно боролся с арианством 
играл ключевую роль на Первом Вселенском (Ни-
кейском) Соборе, созванном императором Кон-
стантином I, ознаменовавшим превращение хри-
стианства в государственную религию Римской 
Империи [8].

Центральное место в учении Афанасия Вели-
кого занимает спасение человека, как мы помним 
религиозные деятели решили, что человека необ-
ходимо спасти. После грехопадения и всеобщего 
расстройства, царившего в мире, Бог, желая спа-
сти человека, созданного по Своему образу, об-
ратился к Творению с вопросом о готовности ис-
купить человеческий род. Только Сын ответил со-
гласием, приняв на Себя человеческую плоть, что-
бы исцелить раны, нанесенные грехом, и вернуть 
жизнь [18].

Хотя Афанасий Великий и допускает познание 
Бога через познание его творений: «Тварь поряд-
ком и стройностью, как бы письменами, дает ура-
зуметь и возвещает своего Владыку и Творца», 
«Из дел нередко познается и такой Художник, Ко-
торого мы не видали» но основной метод познания 
которому он учит –  познание через веру (то есть 



Социология № 12 2024

134

иррационально): «Взирая на Самого Сына, видим 
Отца; потому что уразуметь и постигнуть Сына 
значит приобрести ведение об Отце, так как Сын 
есть собственное рождение Отчей Сущности»  [18].

В тезисе о необходимости спасения челове-
ка, Афанасием Великим постулируется презумп-
ция греховности человека: «Человек согрешил 
и пал…» Концепция греха, особенно первородно-
го, свой ственна в первую очередь авраамическим 
религиям и уходит корнями в иудаизм. В традици-
онной древнегреческой религии явственно такой 
концепции нет: так древнегреческие боги в своих 
поступках совершенно не блещут благопристой-
ностью, этикой [5]. Здесь видно влияние на Афа-
насия Великого Плотина и гностиков, а также, 
как и указывалось выше, влияние учений Филона 
Александрийского и Оригена.

Афанасием Великим провозглашается прио-
ритет духовного над материальным, причем в том 
смысле, что цель земной жизни не получение и ис-
пользование земных благ, а наилучшим образом 
предуготовиться к лучшей жизни (после всеоб-
щего воскресения). Истинное следование Христу 
предполагает отказ от мирских привязанностей 
и полное посвящение служению. Жизнь во Хри-
сте –  это отказ от земного и принятие креста, раз-
деление страданий Спасителя. В наши дни важно 
не только провозглашать эти принципы, но и во-
площать их в жизни, стремясь к святости. Здесь 
опять же явно прослеживается влияние вышеупо-
мянутых учений.

Приведу ещё высказывания Кирилла Алексан-
дрийского: «Ополчимся же Божьими заповедями 
против страстей плоти, смирим гордые помыслы, 
подвигнемся на брань с диаволом, озарим мысль 
духовной бодростью (трезвением), подавим гре-
ховные вожделения, позаботимся приобрести го-
товность и любовь к молитве, трезвенный ум, бод-
ренную мысль, чистую совесть, всегдашнее воз-
держание, усердный пост..» [4].

Но в то же время Афанасий Великий пишет: 
«Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» 
вкладывая в эти слова то, что тело, по изначаль-
ному замыслу Бога, предназначено к бессмер-
тию, как и его душа, а тленность, свой ственная 
телам людей –  следствие грехопадения. И, в отли-
чии от Оригена, Филона А. и гностиков тело уже 
предстает не как гробница души, да тело тлен-
но, но временно, до Второго Пришествия, когда, 
по доктрине Церкви, произойдет всеобщее Вос-
кресенье и не будет более смерти и тлена.

Уже в т.н. апостольский век (I век н.э.) устанав-
ливается категорическое неприятие научного спо-
соба познания мира, в подтверждение можно при-
вести следующие цитаты из посланий апостолов 
(мудрость означает философия):

«Ибо написано: погублю мудрость мудрецов, 
и разум разумных отвергну. Где мудрец? где книж-
ник? где совопросник века сего? Не обратил ли 

Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда 
мир своею мудростью не познал Бога в премудро-
сти Божией, то благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти верующих. Ибо и Иудеи требуют 
чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповеду-
ем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для 
Еллинов безумие, для самих же призванных, Иу-
деев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию пре-
мудрость; потому что немудрое Божие премудрее 
человеков, и немощное Божие сильнее челове-
ков». (1Кор. 1:19–30).

«Они заменили истину Божию ложью, и покло-
нялись, и служили твари вместо Творца, Который 
благословен во веки, аминь». (Рим. 1:25).

В Евангелии от Иоанна находим также и тезис 
о том, что вообще всякое нерелигиозное познание 
излишне: «Утешитель же, Дух Святой, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и на-
помнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14:26).

Можно заключить, что выстраивается одно-
значный приоритет духовного над материальным: 
человек грешен, плоть нужно усмирять, надо ста-
раться меньше благ собирать в материальном ми-
ре, а больше в духовном, смысл жизни не в по-
знании мира и потреблении его благ, а в спасе-
нии и обретении вечной жизни. То есть счастье 
безусловно наступит, но когда-то потом! Спасение 
в этой парадигме осуществляется исключительно 
Богом, по его воле, от человека требуется прояв-
лять смирение и выстраивать свою жизнь в рам-
ках учения Церкви.

Эдикт Галерия о веротерпимости 311 г.н.э., Ми-
ланский эдикт Константина 313 г.н.э. легализова-
ли христианскую религию на территории Римской 
Империи, а в 380 г н.э. христианство стало госу-
дарственной религией Империи. Со сменой пара-
дигмы государством постепенно меняется отно-
шение и к научной деятельности. В 380е –  390е го-
ды н.э. были закрыты языческие храмы, запреще-
но исповедание иных религий (так в Александрии 
был разрушен Серапион). Христианство и языче-
ство меняются местами, теперь язычество гонимо 
государством.

Учение отцов Церкви, поддержанное госу-
дарством, распространяется по всей Империи, 
а в дальнейшем и по всему Западному Миру. Ста-
раниями Афанасия В., Кирилла А. и других вид-
ных деятелей церкви учение о низменности ма-
териального, телесного, и приоритете идеально-
го, духовного, необходимости спасения человека 
утвердилось на, как минимум, следующие тыся-
чу лет (в странах и регионах, принявших христи-
анство государственной религией). Но при этом 
христианство в борьбе с ересями в том числе гно-
стицизмом, провозглашая Воскресение во плоти, 
и последующую райскую жизнь в теле, утвердило, 
тем не менее, диалектичное отношение к телу, за-
ложив таким образом, перспективу Возрождения 
(Ренессанса), что было бы невозможным, если бы 
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в качестве официальной религии утвердился гно-
стицизм.

В V–VI вв.н.э., в результате неоднократных кри-
зисов (пожары, восстания), сокращения базы фи-
нансирования Александрийская научная школа 
пришла в упадок. В 529 г.н.э. указом императора 
Юстиниана были закрыты все философские шко-
лы в Афинах.

Существовали ли условия для возникновения 
науки в условиях, предполагающих: (1) Возмож-
ность установления достоверных знаний, подкре-
пленных наблюдениями; (2) Интеграцию этих зна-
ний в общественное понимание мира; (3) Систе-
матизацию и проверку объективной информации 
о мире; (4) Принципы проверки истинности и лож-
ности знаний? Другими словами, могли ли указан-
ные условия способствовать появлению и разви-
тию научного мышления, предполагающего пере-
ход от наблюдений к систематизированному тео-
ретическому знанию?

Так, например, Аль- Масуди, арабский ученый 
пишет: «Во времена древних греков и недолго 
в начале византийской (т.е. в этом случае рим-
ской) империи философские науки росли и разви-
вались, а ученые и философы пользовались ува-
жением и почетом. Они развивали свои теории 
в рамках естественных наук –  о теле, уме, душе –  
и в рамках квадривиума, т.е. арифметику, учение 
о числах, геометрию, учение о поверхностях и зем-
лемерие, астрономию, учение о звездах, и музы-
ку, учение о гармонических композициях и мело-
диях. Науки были очень востребованы и активно 
развивались до появления христианской религии 
среди византийцев, затем они покончили с прояв-
лениями философии, истребили ее следы, разру-
шили ее пути, и они изменили и испортили все, что 
древние греки изложили ясно и доходчиво [10].

В завершение, рассмотрим 10 пунктов, кото-
рые были даны, как определение научности зна-
ния в начале данной статьи, выполнялись ли они:
1. Объективность. Требование к объективности, 

предполагающее непристрастное представле-
ние информации и отсутствие влияния личных 
взглядов, в рассматриваемой ситуации не со-
блюдалось. Причина этого лежит в вере в при-
оритет сверхъестественного.

2. Рациональность. Не было выполнено. Опре-
деление истины в данной ситуации оказалось 
затруднительным, так как разум не выступал 
в качестве приоритета. Установление истины 
не основывалось на критическом мышлении 
или принципах рационального познания. Кри-
терий истинности был субъективен, что приве-
ло процесс познания к отклонению от традици-
онных рациональных методов. Следовательно, 
поиск объективной истины оказался невоз-
можным из-за отсутствия рационального под-
хода и применения нерациональных методов 
оценки.

3. Особая системность знания. Организация зна-
ния была разрушена вместе с Александрий-
ским Мусейоном, Афинской Академией и дру-
гими центрами античной науки. Но позднее бу-
дут созданы университеты и монастыри, как 
центры богословия (но долгое время не науки 
в заданном выше смысле слова).

4. Проверяемость. Эпистемологический подход, 
основанный на эмпирической верификации, 
был заменен актом веры. Вместо доказатель-
ства и проверки фактов предпочтение отда-
валось принятию утверждений без доказа-
тельств. Более того, метод проверки представ-
лялся нежелательным, даже отрицаемым: при-
оритет отдавался иррациональному принятию 
истинности без необходимости эмпирического 
подтверждения. Это иллюстрируется контрас-
том между требованием доказательств и бла-
гословением веры без доказательств. Первый 
подход ориентирован на сенсорное восприя-
тие и материальное подтверждение, второй же 
подразумевает принятие истины на основе ду-
ховного опыта и внечувственного понимания. 
Верификация уступает место акту непосред-
ственного принятия без требований к эмпири-
ческому обоснованию. А Тертуллиан отстаива-
ет позицию «Верую, ибо абсурдно».

5. Выводимость. Данный пункт выполнялся, 
но только применительно к вопросам богосло-
вия.

6. Систематичность. Так же, как и пункт 5, если 
и выполнялся, то только применительно к во-
просам богословия.

7. Проблемность. Не выполнялось. Вся возмож-
ная проблематика так или иначе уже была 
сформирована в первые века н.э., иные, не-
религиозные пути познания были запреще-
ны: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина, 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
через Меня». (Ин. 14:6).

8. Критичность. Была просто невозможна: «а кто 
отречется от Меня пред людьми, отрекусь 
от того, и Я пред Отцом Моим Небесным». 
(Мф. 10:33). За выражение скепсиса, либо не-
согласия с общепринятой картиной мира мож-
но было получить обвинение в ереси и подвер-
гнуться анафеме.

9. Доступность для обобщений и предсказаний. 
Так же, как и пункты 5 и 6, только примени-
тельно к вопросам богословия. Что касается 
предсказаний, то для разделяющих официаль-
ное учение Церкви, все предсказания уже бы-
ли изложены в Библии.

10. Ориентация на практику. Здесь можно отве-
тить цитатой. «Иисус сказал им в ответ: ис-
тинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня 
не потому, что видели чудеса, но потому, что 
ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пи-
ще тленной, но о пище, пребывающей в жизнь 
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вечную, которую даст вам Сын Человеческий, 
ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог». 
(Ин. 6:26–27). Как и было отмечено автором 
в начале исследования, древние ученые зача-
стую не делали фокус на прикладных резуль-
татах своих изысканий. А в Средние века по-
лучили развитие технологии, направленные 
на практическое применение, как то, произ-
водство пищи и оружия.

Таким образом, заключаем, что критерии науч-
ности знания не выполнялись. А если получаемое 
знание не отвечает критериям научности, значит, 
эта деятельность не является наукой. При этом бо-
гословие как комплекс дисциплин, занимающихся 
изучением, изложением, обоснованием и защитой 
вероучения о Боге, соответствовали нескольким 
критериям из десяти, но не всем. Богословие со-
ответствовало таким критериям научности знания 
как: рациональность (но не все богословские тра-
диции), особая организация знания –  появились 
университеты и монастыри, как центры исследо-
ваний, выводимость, систематичность, проблем-
ность, доступность для обобщений. Можно резю-
мировать, что богословие, как наследник антич-
ной философии, было, таким образом, предтечей 
науки Нового Времени. Развитие науки (как сфе-
ры человеческой деятельности, функцией которой 
является выработка и теоретическая системати-
зация объективных знаний о действительности) 
остановилось, получение и развитие знаний о ми-
ре приобрело иные формы, которые не подпада-
ют под критерии научности знания, определенные 
в начале статьи.
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THE ROLE OF CULTURAL AND RELIGIOUS 
TRADITIONS IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE 
(ON THE EXAMPLE OF ALEXANDRIA)

Koretsky D. V.
Novosibirsk State University of Economics and Management

The article studies the influence of religious and cultural traditions 
on the example of Alexandria in Late Antiquity. The aim of the paper 
is to investigate the reasons for the decline in the scale of scientif-
ic activity and the regression of science at the turn of Late Antiq-
uity –  Middle Ages. The paper explores the transformation of sci-
entific activity through the prism of changing cultural and religious 
beliefs of the society of the time. Alexandria was a meeting place for 
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various philosophical and religious movements, including Neopla-
tonism, Stoicism, a nd Gnosticism, and had a significant influence 
on Christian philosophy. Theologians of the Christian Alexandrian 
School emphasized the priority of the spiritual over the material, and 
postulated the sinfulness of man. At the end of the 4th century A.D. 
pagan temples were closed and the practice of other religions was 
forbidden, scientific knowledge of the world was rejected. The au-
thor comes to the following conclusions: the Alexandrian School had 
a significant impact on the evolution of science, affirming the priority 
of the spiritual over the material and postulating the need for human 
salvation; as a result of changes in state policy and attitude to sci-
ence, the scientific way of cognition became impossible.

Keywords: Alexandrian School, history of religion, history of sci-
ence, hellenistic science, gnosticism, neoplatonism, early Christian-
ity
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Сравнительный анализ концепции «совершенного человека» в учениях 
исламских философско- религиозных школ
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соискатель кафедры, Кафедра культурологии 
и изобразительного искусства, Шуйский филиал ФГБОУ ВО 
«ИвГУ»
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Автор в этой статье проводит сравнительный анализ концеп-
ции «совершенного человека» в учении таких мусульманских 
философско- религиозных школах, как восточный перипате-
тизм (восточный аристотелизм), суфизм и философии калама. 
По его мнению, сравнительный анализ идей представителей 
этих школ, которые имели и имеют огромное влияние на со-
знание мусульман, способствует правильному пониманию 
трансформации проблемы человеческой сущности в мусуль-
манской культуре и правильному отношению к вопросу само-
идентификации человека в современных противоречивых про-
цессах, особенно в мусульманских обществах. Автор приходит 
к выводу, что исламская традиция вопрос места и роли чело-
века в этом мире и в системе мироздания решает в контексте 
Божественной предопределённости, основанной на этических 
принципах и высшей стадии справедливости сотворения бы-
тия. Это связано с тем, что акт Божественной воли трактуется 
в исламе как воплощением справедливости как в этом мире, 
так и в мире потустороннем. Но человеку, как наместнику Бога 
на земле и которому доверен этот сотворённый мир, дан шанс 
изменить и развивать этот мир и в тоже время заниматься соб-
ственным развитием и самосовершенствованием.

Ключевые слова: совершенный человек, философско- 
религиозные школы ислама, восточный перипатетизм, су-
физм, философия калама, суфийские ордены, этические уче-
ния и моральные принципы.

В исламской традиции вопрос места и роли че-
ловека в этом мире и в системе мироздания реша-
ется в контексте Божественной предопределённо-
сти, основанной на этических принципах и высшей 
стадии справедливости сотворения бытия. Это 
связано с тем, что акт Божественной воли тракту-
ется в исламе воплощением справедливости как 
в этом мире, так и в потустороннем мире. Но, че-
ловеку, как наместнику Бога на земле и которому 
доверен этот сотворённый мир, дано шанс изме-
нить и развивать существующий мир и одновре-
менно самосовершенствоваться. Таким образом, 
в этом направлении в исламском учении важное 
место занимает идея «совершенного человека», 
которая различным образом трактуется в мусуль-
манских философско- религиозных школах.

Мы в этой статье попытаемся рассмотреть кон-
цепцию «совершенного человека» в учении таких 
мусульманских философско- религиозных школ, 
как восточный перипатетизм (восточный аристо-
телизм), суфизм и философии калама. Данный 
вопрос интересует нас, потому что представители 
этих упомянутых школ –  Абу Али ибн Сина, Мухам-
мад аль –  Газзали, Ибн Араби, Джалаладдин Ру-
ми, Абу Саид Абулхайр, Мухаммад Икбал, Мурта-
за Мутаххари и другие, в разные времена, решая 
проблемы бытия человека, развивали идеи о его 
роли и места в этом мире и идеи о его совершен-
ствовании. Таким образом, сравнительный ана-
лиз их взглядов, которые имели и имеют огромное 
влияние на сознание мусульманских адептов, спо-
собствует правильному пониманию трансформа-
ции проблемы человеческой сущности в мусуль-
манской культуре и правильному отношению к во-
просу самоидентификации человека в современ-
ных противоречивых процессах, особенно в му-
сульманских обществах.

Концепция идеального или так называемого 
«совершенного человека» в исламском учении 
считается рожденным и воспитанным в учении су-
физма, и она опирается, прежде всего, на этиче-
ские принципы. В связи с этим, необходимо рас-
сматривать данный вопрос с этого процесса. Если 
посмотреть на идейные истоки суфийского учения 
совершенного человека, то становится ясно, что 
его корни уходят далеко к древнеарийским, индуи-
стским и иранским учениям, и они связаны с древ-
нейшими мифами зороастризма.

По мнению некоторых исследователей, в том 
числе и мнению А. Турсунова, идеальный прото-
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тип учения совершенного человека можно най-
ти в зороастрийском мифе о первом богочелове-
ке и хозяина мира Каюмарса 1. А в более позднем 
периоде, точнее в начале нашего летосчисления, 
эта идея сформировалась и получила развитие 
в религиозно- философском учении гностицизма, 
объединившего и смешавшего различные течения 
иудаизма, зороастризма, монизма, христианства, 
греческой философии и других восточных рели-
гий. В центре внимания этого учения находится 
человек, точнее его душа, которая как божествен-
ный элемент иногда существовала в форме «пер-
вочеловека» или «антропоса».

Также в этой связи можно упомянуть учение 
манихейства о «древнем человеке», которое вос-
принимается как одна из последних форм гности-
цизма. В этом учении «древний человек» является 
одним из активных участников космической битвы 
между силами добра и зла, и он способствует спа-
сению Мира Света от захвата Мира Тьмы 2. Симво-
лично, что основатель упомянутого направления 
Мони признает своих знаменитых предшественни-
ков –  Зороастра, Будду и Иисуса Христа привер-
женцами своего учения.

В мифологии и философско- религиозных уче-
ниях, ставшие предметом нашего внимания, в ос-
новном, речь идёт о высоком статусе человека 
с точки зрения бытия, и с этой точки зрения они 
также сыграли важную роль в зарождении, раз-
витии и совершенствовании суфизма. В частно-
сти, их гуманитарные идеи были приняты в каче-
стве одного из главных источников и надежных 
опор развития суфийской идеи совершенного че-
ловека. Конечно, оно адаптировалось к другим 
социально- политическим и культурным условиям 
и среде, приобретая свои особенности.

По сути, понятие «совершенный человек» 
в классической традиции суфизма представляет 
себе, прежде всего, идеального человека, достиг-
шего высокого нравственного и морального уров-
ня в своем духовном развитии и в этом контексте 
посредством мистической медитации получивше-
го благословение, с признанием высшей истины, 
то есть Бога. Но, в дальнейшем в учениях таких 
известных представителей суфизма, как Ибн Ара-
би, Газзали, Гилани и других образ совершенного 
человека связывается с натурой святыми людьми 
ислама –  пророком Мухаммадом, имамом, прави-
телем и т.д 3..

Как уже было отмечено, в этих учениях пред-
ставители суфийских орденов видели свою глав-
ную задачу в указании пути и способа духовного 
совершенствования человека. Поэтому их теория 

1 Турсунов А. Эхёи Аджам (Возрождение Аджама). –  Ду-
шанбе, 1989. –  С. 77.

2 Муминджанов Х. Х. Философские проблемы зороастриз-
ма. –  Душанбе, 2000. –  С. 94.

3 Бертельс Е. А. Суфизм и суфийская литература. –  М.: «На-
ука», 1965. –  С. 68.

была ориентирована на моральное и внутреннее 
развитие человеческой сущности, как посред-
ством руководства, так и посредством индивиду-
альных усилий по достижению целей и правил, 
определенных наставниками (пирами).

Суфизм уделяет больше внимания интериори-
зации и делает своим объектом внутренний мир 
человека, ведь нравственное воспитание счита-
лось важным вопросом с начала формирования 
суфизма. Поэтому неудивительно, что некоторые 
суфиийские наставники и учителя считали суфизм 
моральным учением. Например, знаменитый су-
фий ислама Абулхасан Нури подчеркивал, что «…
суфизм –  это не привычка и не знание, это мораль 
и моральное поведение» 4.

В специальной главе, посвященной этическим 
вопросам суфизма, другой представитель этого 
учения Худжвири считает этику основой суфизма 
и отмечает, что «красота и ценность всех мирских 
и религиозных дел заключается именно в поведе-
ние и этики человека» 5.

Другой представитель суфизма, Абулхасан Ха-
ракони, проделавший большую работу в области 
воспитания человека в рамке суфийских прин-
ципов, ставит нравственность человека высшее 
и важнее, чем богослужение или изучение религи-
озных наук и аскетизма. Можно с полной уверен-
ностью сказать, что во всех произведениях суфи-
ев вопрос воспитания в духе человечности и че-
ловеческого нрава уходит далеко в глубь веков, 
в древние традиции иранской культуры.

Нравственная концепция суфизма относитель-
но совершенствования природы человека, как 
и учения других религиозно- философских течений 
средневековья, связана с рассмотрением вопроса 
о свободе и воли человека в этом мире. Споры во-
круг этого вопроса были весьма напряженными, 
о чем свидетельствуют различные трактаты мыс-
лителей X–XVIII веков в мусульманском мире. Они 
то затихали, то вновь обострялись на протяжении 
нескольких столетий. Представители суфийских 
орденов Калобади 6 и Мустамлы 7 относительно 
вопроса свободы и воли человека придерживали 
умеренную позицию, относящейся к суннитскому 
течению ислама и считали её единственной пра-
вильной и достойной следования. Калободи, в от-
личие от «джабаритов» 8, которые признавали за-
висимости поведения и действия человека от его 
судьбы, признаёт относительную свободу челове-
ческой воли. Он утверждает, что, хотя судьба чело-
века предопределена, но человек свободен в сво-
ём выборе между добром и злом. По его мнению, 

4 Абуль Хасан Джулаби аль- Худжавири. Кашф-ул-махджуб 
(Раскрытие скрытого за завесой). –  Тегеран, 1386. –  С. 36. 
(на перс. яз.)

5 Там же. –  С. 223.
6 Там же.
7 Там же.
8 Там же.
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абсолютизация зависимости человека от судьбы, 
освобождает его от ответственности за содеянные 
действия, а это приводит к ослаблению основ ша-
риата, чего в исламе нельзя допускать. Он и его 
ученики знали, что если признавать идеи джаба-
ритов, то основу зла следует искать не в действии 
человека, а в решении Творца, предопределявше-
го все действия человека от малейшего до вели-
кого 1. Осознание такой опасности для своей ре-
лигии и своего суфийского ордена заставляет Ка-
лободи и его сторонников в корне не соглашать-
ся с мнением джабаритского учения относительно 
свободы и воли человека.

Также они вступают и против кадаритов и их 
учения, которые пытались доказать абсолютную 
свободу человеческой воли, не зависящую от же-
лания Бога в своих действиях и отсутствие божье-
го возмездия. Другой представитель этого ордена 
Мустамли пишет, что кадариты считают себе в сво-
их действиях полностью свободными и безупреч-
ными от наказания Всевышнего. По его мнению, 
оба эти противоположные течения радикальные 
и неправильные. Истина, по этому относительному 
вопросу, находится только в середине и умеренное 
отношение к нему, а мы находимся именно в этом 
положении, между джабаритами и кадаритами 2.

Таким образом, суфизм придает исключитель-
ное значение упованию на Бога, которое, по сути, 
противоречит идеи свободы воли человека, но од-
новременно вынужден предоставить ему свободу 
в выборе своих действий, ибо в противном случае 
существование зла в мире и в натуре человеке мо-
жет вызвать проблемы с её пониманием.

Становится ясным, что решение вопроса о со-
отношении свободы и необходимости для челове-
ка в суфизме основано на представлении о двой-
ственности нравственной природы человека. Это 
связано с тем, что «натура человека по природе 
добрая, но слабая. Быть добрым для человека оз-
начает следовать закону, который предоставлен 
людям в доступной им форме, в той мере, в кото-
рой это посильно для человека. Но для того, чтобы 
быть добрым, человеку необходима перманент-
ная мобилизация всех своих сил. Таким образом, 
свобода человека заключается в том, чтобы сле-
довать одной из сторон своей двой ственной при-
роды –  и за этот свой свободный выбор человек 
несёт всю полноту ответственности» 3.

Как было уже отмечено, в основе нравственно-
го учения суфизма лежит его онтологическая тео-
рия, суть которой состоит в том, что высшее состо-
яние существования человека –  это соединение 

1 Шархитаарруф (Толкование определения). –  Тегеран, 
1381. –  С. 131. (на перс. яз.)

2 Там же. –  С. 132.
3 Волобуев A. B. Концепт человека в антропологии Ислама. 

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.dissercat.
com/content/kontsept- cheloveka-v-antropologii- islama (дата обра-
щения: 20.08.2023).

с Богом. В этом соединении человек теряет свое 
одиночество, замкнутость и ограниченность. Дру-
гой представитель суфизма –  Харакани –  придер-
живается мнения, что первоначальное отделение 
от Бога и эмпирической реальности человеческой 
жизни представляет собой конфликт, который 
должен быть разрешен «милостью Всевышне-
го» и «личным духовным совершенством суфия». 
В этой идее победа добра над злом отражается 
как давняя мечта человека, обретение свободы, 
окончательное торжество добра и возвращение 
человека к своему «изначальному счастью». Этот 
вопрос рассматривался и в европейском средне-
вековом мистицизме. Чтобы осуществить эту меч-
ту, по мнению Иоанна Скота, необходимо «снача-
ла понять и полюбить природу человека» 4.

Мусульманские мистики разработали ряд мо-
ральных принципов для внутреннего очищения че-
ловеческих грехов. Последователи суфийских ор-
денов обращают к пяти принципам суфизма, ко-
торые, по их мнению, считаются наиболее необ-
ходимыми нравственными качествами, без кото-
рых невозможны совершенствования и духовной 
чистоты. Первая моральная задача суфия –  это 
его борьба с похотью и гневом. В данном случае 
речь идет не о полном устранении этих атрибутов, 
а о сохранении их в стабильном состоянии. Похоть 
и гнев, по мнению суфиев, это не случайные осо-
бенности человеческого тела. Они образовались 
в человеке с незапамятных времен с целью опре-
деленной регуляции его деятельности. С точки 
зрения суфиев, другие страшные моральные по-
роки человека, которые он должен исправить, это 
жадность и злость. Именно эти пороки приводят 
общество к трудностям и даже разрушению. Боль-
шинство суфиев мусульманского Востока счита-
ли честный труд главным условием улучшения 
духовно- нравственной среды в обществе. Жизнь, 
отнятая у другого, равносильна совершению пре-
ступления. Для доказательства своих идей сред-
неазиатские суфии, как и ранние суфии Багдада, 
обращались в качестве примера к жизни благоче-
стивых людей. Эти примеры обычно приводятся 
без указания источника, что повышает нашу уве-
ренность в том, что большинство приведенных ав-
торами примеров выдуманы и являются продук-
том их собственного воображения.

Например, представитель среднеазиатских су-
фиев Аббадив своё время хвалил честный труд 
и советовал чиновникам тратить средства на су-
ществование, честным трудом. В связи с этим он 
приводил в пример пророка Сулеймана (мир ему) 
и рассказывал, что, несмотря на то, что он был 
царём и обладал несметным богатством, он плел 
корзины из пальмовых листьев, и таким образом 
зарабатывал себя на жизнь 5.

4 Онтология мировой философии. Т. 2. М., С. 789.
5 Саиди Хусейн Махмуд. Тасаввуфвахаёт (Суфизм 

и жизнь). –  Тегеран, 1389. –  С. 46. (на перс.яз.)
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Представители суфизма часто подкрепляли 
свои идеи аятами Корана и изречения ми пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует). Также их представления о щедрости и ве-
ликодушии во многом основаны на учении о том, 
что человек является высшим творением Бога.

Относительно трактовки и характеристики со-
вершенного человека важные учения имеются так-
же в творчестве представителей философии кала-
ма. Как нам известно, философия калама счита-
ется сугубо религиозная исламская философия. 
Известный представитель этой школы Мухаммад 
аль- Газзали в своём трактате «Эликсир счастья» 
об основных качествах идеального человека в су-
физме отмечает, что, хотя учёные об этом много 
говорили и написали, но о его конкретных каче-
ствах не упоминают. Поэтому он поставил перед 
собой задачу детально этот вопрос изучить и из-
ложить.

Так, в первой главе этого своего трактата он 
пишет, что «… человек создан из двух элементов, 
первый –  это тело, которое его можно увидеть про-
стым глазом и прикасаться, а второй –  это душа, 
которую невозможно увидеть, невозможно прика-
саться, но она познаётся только «очами сердца». 
Исходя из этого, красота и доброта человека нахо-
дятся именно в его внутреннем мире, в его душе 1, 
так ещё в его духовном мире.

Итак, «используя суфийскую концепцию о том, 
что все проявления религиозной и психологиче-
ской деятельности по своей природе идентичны 
и они представляют собой непрерывную тради-
цию, которая может быть продолжена определен-
ными людьми, Мухаммад аль- Газали нашел пози-
цию, с которой он смог представить и мусульман-
ский суфизм и теологию, не выходя за рамки их 
внутреннего содержания» 2.

Концепция «совершенного человека» и осо-
бенности его формирования в учении предста-
вителей восточного перипатетизма затрагивает-
ся на основе рациональных и логических положе-
ний. Например, в философских взглядах Абу Али 
ибн Сины она рассматривается как необходимый 
итог его нравственных умозрительных поисков 
и научно- теоретической деятельности 3. Рекомен-
дуемый идеал был доступен и открыт для всех, кто 
имел стремление к совершенству, а подражание 
ему считалось одним из главных столпов смысла 
и цели человеческой жизни. Здесь понятие «со-
вершенный человек» используется в символиче-
ском смысле, поскольку включает в себя не только 
образно- мистические взгляды Ибн Сины, но и его 

1 Мухаммад аль- Газзали. Эликсир счастья (Кимиёисао-
дат). –  Тегеран, 1383. –  С. 112. (на перс.яз.)

2 Режим доступа: https://studbooks.net/580397/religiovede-
nie/gazaliucheniesovershennomcheloveke (дата обращения: 
23.08.2023).

3 Рахимов М. X. Ибн Сина о специфике психологии челове-
ка // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Серия: 
философия и правоведение. 2003. № 1–4. С. 3–25.

рационалистические мысли, как уже было отме-
чено. Кроме этого, мыслитель не ставил понятие 
«совершенный человек» особой целью своего 
учения, хотя содержание и дух его философско- 
мистических сочинений были направлены на рас-
крытие этого явления.

Модель совершенного человека, созданная 
творческим воображением Ибн Сины, воплощает 
в себе высшие человеческие качества, такие как 
довольство, проницательность, прекрасная духов-
ность и мудрость. Этот идеал воплощен в образе 
мудрого философа и образе последователя су-
физма, а его основой является идея духовной зре-
лости человека в процессе достижения истины.

В связи с этим уместно говорить о трех формах 
модели совершенного человека в философском 
учении Ибн Сины. Первая: античная модель, во-
площённая в образе мудреца- философа перипате-
тика. Вторая: модель суфийского учителя, настав-
ника, созданная по образцу мудрецов, а третья 
создана на основе прототипа пророка исламской 
религии. Следует иметь в виду, что упомянутые 
модели в философской системы Ибн Сины не изу-
чались отдельно, а регламентировались чисто те-
оретическими учениями. Каждая из них в той или 
иной степени адаптировала признаки и свой ства 
другой модели и смешалась друг с другом.

Не случайно мыслитель обратился в своем 
творчестве к учению суфизма, и неразумно пред-
ставлять это как отказ от прежних его рациона-
листических убеждений, то есть от философских 
традиций восточного аристотелизма. Важные мо-
менты, привлекавшие его внимания в учении су-
физма, кроются в положениях антропоцентризма, 
гуманизма и духовного совершенствования чело-
века. По его утверждению, человек, чего бы он 
ни делал и чего бы то он не осваивал, но он обя-
зательно должен проходить все этапы совершен-
ствования 4. Далее он так объясняет цель суфий-
ского учения: «Начало познания истины состоит 
в том, чтобы идущий по пути суфизма должен воз-
держаться от всего, кроме самой истины и оста-
вить все вещи, отличающиеся от неё. Затем, он 
должен глубоко развивать веру в Аллаха и в Его 
атрибуты. После этого он должен достигать соеди-
нению с истиной и заново раскрывать самого се-
бя» 5.

Также, по его мнению, основатели суфийского 
учения исходят из того, что мудрец должен прой-
ти семь столпов совершенства на пути к своей 
цели, то есть к достижению истины. Эти уровни, 
в основном, состоят из таких положений, как по-
каяние, терпение, благодарность, риск, надежда, 
доверие и любовь. Хотя основополагающие поло-
жения суфизма в трактовке Ибн Сины внешне от-
личаются от традиционного понимания суфийской 

4 Абу Али ибн Сина. Указание и наставление. Сочинения. 
Т. 1. Душанбе, 1981. С. 252.

5 Там же.
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традиции, но ему удалось раскрыть смысл, цель 
и дух этого учения в целом. Например, в его ра-
боте рассматриваются только три этапы зрелости 
суфия. Первый этап называется «ирадат», то есть 
«желанием», когда суфий познаёт существования 
божественной истины и ставит себе цель её дости-
жения. В этом этапе он называется «муршидом», 
так ещё учеником в этом движении.

Второй этап –  это поклонение, когда путём по-
стоянной молитвой и благодеяния он очищает 
свои грехи и недостатки и побеждает свои стра-
сти.

Третий этап полное сотворение с истинной 
на основе примирения и любви, а не похоти 1.

По мнению мыслителя, мистик в процессе сво-
его духовного совершенствования, после того как 
очистится от нечистоты материального мира и до-
стигнет пределов божественной истины, он об-
ретёт такие навыки, которые позволят ему приот-
крыть завесу между собой и абсолютной истиной 
и ощутить своё счастье. В результате суфий до-
стигает душевного покоя и свет истины, как мол-
ния, его освещает. На последнем этапе он выхо-
дит из самого себя и направляет свой взор только 
в сторону истины. Здесь он осознает свою сущ-
ность и убеждается, что «истина на нем». Только 
в таком случае, по мнению Ибн Сины и традициям 
суфизма, возможно истинное единство или дости-
жения «вахдат-уль-вуджуд», то есть единства су-
щего, к чему он всё время стремится.

Следовательно, из этих идей мыслите-
ля становится ясным, что он изучал этико- 
гносеологический опыт суфийской философии 
и пропагандировал и поощрял среди своих совре-
менников такую идею, согласно которой каждый 
индивид способен достичь уровня «совершенного 
человека». Достижение этого уровня достоин те, 
кто обладает сильной моралью и посвящает свою 
жизнь изучению и знанию, прежде всего изучению 
философии. Однако, формирование идеального, 
так ещё «совершенного человека» вообще –  это 
не сиюминутное явление, а многоуровневый про-
цесс совершенства, требующий от человека силь-
ной энергии, сильной воли, самоотречения и дру-
гих благочестивых дел для достижения своих це-
лей. Процесс формирования идеальной личности, 
также является процессом самосознания и пока-
зывает способность человека делать осознанный 
выбор между добром и злом, то есть на нем лежит 
ответственность действовать на основе разума 
и справедливости. Но, такое описание личности 
идеального человека не является точным совпа-
дением с учением суфизма, а сочетается с раци-
ональным воображением современной филосо-
фии, особенно этики Аристотеля. Конечно, Ибн 
Сина не создал определённого и завершенного 
образа «совершенного человека», но по примеру 
представителей суфийского учения, можно заме-

1 Указанная работа. С. 263.

тить, что он выразил некоторые из этих мораль-
ных принципов. Точнее, эти высокие человеческие 
качества носили общий характер. Исследователь 
философских взглядов Ибн Сины Рахимов Х. М. 
отмечает, что «учение философа о человеке ос-
новано на принципах гуманизма и толерантности. 
В этом учении уживаются различные противопо-
ложные субстанциональные начала, составляю-
щие единую внутреннюю и внешнюю гармонию 
мира и человека: добро и зло, разум и вера, лю-
бовь и вражда, прекрасное и безобразное, душа 
и тело, божественная и человеческая воля, сво-
бода и необходимость, биологическое (животное) 
и социальное, светское и мистическое начало» 2.

Если кратко представить суть идей Ибн Сины, 
то образ совершенного человека определяется 
мистическими способами самопознания и само-
совершенствования. Но, несмотря на всё этого, 
принципы данного учения в интерпретации Ибн 
Сины имеют рациональный характер и трактуют-
ся с этой точки зрения. В противном случае по-
пулярные мистические парадигмы удерживали бы 
человека в царстве благородства, безразличия 
к реальной жизни. Суфийско- мистическое выра-
жение в творчестве Ибн Сины не означают, что он 
отказывается от своих рационально- философских 
принципов, изменив прежние убеждения. Напро-
тив: это, по сути, развитие и эволюция философ-
ской мысли выдающегося философа, форма его 
нового метода философского выражения, создан-
ного с высочайшим вкусом искусства творческого 
слова.

Подытоживая концепцию «совершенного че-
ловека» в учении мусульманских философско- 
религиозных школах в целом и в учении их пред-
ставителей в частности, можно прийти к такому 
заключению, что данная концепция в основном 
опирается и формируется, прежде всего, на осно-
ве этических и нравственных принципах челове-
ческого существования. Процесс формирования 
идеального человека является длительным про-
цессом самосознания, совершенствования и рас-
крытия внутреннего, так ещё духовного потенциа-
ла самого человека.
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In this article, the author conducts a comparative analysis of the 
concept of the “perfect man” in the teachings of such Muslim phil-
osophical and religious schools as Eastern peripatetism (Eastern 
Aristotelianism), Sufism and the philosophy of Kalam. In his opin-
ion, a comparative analysis of the ideas of representatives of these 
schools, which had and have a huge impact on the consciousness 

of Muslims, contributes to a correct understanding of the transfor-
mation of the problem of human essence in Muslim culture and the 
correct attitude to the issue of human self-identification in modern 
contradictory processes, especially in Muslim societies. The author 
comes to the conclusion that the Islamic tradition resolves the ques-
tion of the place and role of man in this world and in the system of 
the universe in the context of Divine predestination based on ethical 
principles and the highest stage of justice in the creation of being. 
This is due to the fact that the act of Divine will is interpreted in Is-
lam as the embodiment of justice, both in this world and in the world 
beyond. But man, as God’s vicar on earth and entrusted with this 
created world, is given a chance to change and develop this world 
and at the same time engage in his own development and self-im-
provement.

Keywords: perfect man, philosophical and religious schools of Is-
lam, Eastern peripatetism, sufism, kalam philosophy, sufi orders, 
ethical teachings and moral principles.
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Высоты человеческого духа против перспектив трансчеловеческого 
существования: философия трансгуманизма в культуре
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Предмет исследования –  философия трансгуманизма в каче-
стве развития гуманистической философии. Работа посвящена 
анализу аспектов трансгуманистической философии, которые 
оказывают существенное влияние на современную антропо-
логическую модель. Актуальность рассматриваемой темы за-
ключается в том, что последние достижения науки и техники, 
в частности в области искусственного интеллекта, качественно 
влияют на бытие человека, которое непосредственно анализи-
руется философской антропологией, способной произвести 
оценку данного развития, выявить и рассмотреть противоре-
чия, дать направление решения обнаруженных антагонизмов. 
Цель статьи –  определить роль философии трансгуманизма 
в создании почвы философии будущего и выявить его проти-
воречия в этом направлении с точки зрения философской ан-
тропологии.

Ключевые слова: человек, философская антропология, 
трансгуманизм, философия трансгуманизма, трансчеловек, 
постчеловек.

Введение

Современность –  уникальная эпоха, никогда рань-
ше жизнь целого поколения не сталкивалась с та-
ким количеством культурных инноваций, техни-
ческих изобретений и прочих изменений, сколько 
существует, развивается и функционирует в на-
стоящее время. Правда, следует отметить, что 
отдельными исследователями отмечается об-
щее замедление научного прогресса в последние 
десятилетия, характерное для всех сообществ. 
Вследствие объективных успехов и достижений 
в вопросе предоставления обществу всё более 
эффективных инструментов изменения объектив-
ного мира, не могло не сформироваться мировоз-
зрение, ядром которого была бы наука, но в её 
наиболее категоричном, агрессивном, фанатич-
ном варианте. Научное сообщество называет 
данную позицию «сциентизмом», который, в свою 
очередь, в синтезе с фундаментальными фило-
софскими вопросами и их переоценкой, а также 
объективными запросами, стремлениями и по-
требностями людей порождает специфическое 
науко- и техникоцентрическое мировоззрение –  
трансгуманизм.

Однако, возникает противоречие между ожи-
даниями и качественностью научного влияния: 
можно ли признать за последними достижениями 
науки и техники качественность их воздействия 
на жизнь человека не с точки зрения экономи-
ческой трактовки «качества жизни населения», 
а с точки зрения философской антропологии, 
и тем более признать за ними именно позитивное 
влияние. Так ли существенно современные нов-
шества меняют внутреннюю сущность, самость, 
бытийность человека и общества? Одним из ва-
риантов ответа на данный вопрос и стала филосо-
фия трансгуманизма.

Одна из миссий философской антропологии 
является осмысление, анализ и поиск ответов 
на всевозможные вопросы, конфликты и парадок-
сы, происходившие и происходящие с человеком, 
следовательно анализ феноменов трансгумани-
стической философии и её влияния на антрополо-
гическую модель уже в современности можно счи-
тать необходимым условием формирования це-
лостной, адекватной и гармоничной антропологи-
ческой картины как для современников, так и для 
будущих поколений, которым предстоит существо-
вать в созданных условиях.
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Обзор литературы

В научном сообществе представлены исследовате-
ли, занимающиеся проблематикой трансгуманизма, 
как анализом его сущности, так рассмотрением 
его элементов, влияния на общество и перспектив 
развития:

В первую очередь, необходимо обратиться 
к первоисточникам, то есть к работам авторов- 
трансгуманистов: Р. Курцвейла, Н. Бострома, 
М. Мора, Д. И. Дубровского, Д. И. Ицкова, Ю. А. Не-
стерова и др.

Общая концептуальная характеристика фило-
софии трансгуманизма, в том числе критический 
взгляд на данный феномен, проводилась в рабо-
тах: Черемных Л. Г., Губанова Н. Н., Кутырёва В. А., 
Белялетдинова Р. Р., Шиловской Н. С., Черныше-
ва А. В. и Сахарова М. А., Ростова Н. Н. и др.

Выделяем авторов, чьи работы посвящены от-
дельным проблемам трансгуманистической фило-
софии, через призму которых появляется возмож-
ность проанализировать влияние трансгуманисти-
ческой философии на антропологическую модель: 
Буданов В. Г., Щавлева А. С., Храбскова Д. М. и То-
мичева И. В., Тимошевский А. В. и Савин В. В., На-
зарова Ю. В. и Каширин А. Ю. и др.

В первую очередь, следует отметить подразде-
ление трансгуманистических авторов на две кате-
гории, которое начало проводиться относительно 
недавно. Признаком подразделения следует ука-
зать отличие во взглядах трансгуманистов на сте-
пень потенциального вмешательства учёных, ин-
женеров или самих индивидов в состояние чело-
веческой природы. Так, исследователи выделя-
ют два направления –  умеренный трансгуманизм 
и радикальный трансгуманизм, каждое из кото-
рых, в выражении М. Уолкера, связано с концеп-
циями преобразования природы человека [28, 
С. 114–118]:
– концепция преобразования человеческой при-

роды в пределах человеческого типа, т.е. до-
пустимость преобразований в пределах той 
формы бытия человека, которое наблюдается 
в современности. Источники данной концепции 
обнаруживаются в работах Джулиана Хаксли: 
«Человеческий род может, если того захочет, 
превзойти самого себя, и делать это не только 
спорадически: кто-то в чём-нибудь одном, кто-
то –  в чём-нибудь совсем другом, а совершен-
но иначе, в масштабах человечества в целом. 
Нам необходимо дать название этому новому 
убеждению. Возможно, здесь подойдёт слово 
трансгуманизм: человек останется человеком, 
но превзойдёт себя, реализуя новые возмож-
ности своей собственной природы» [7, С. 17]. 
В современности к представителям умеренно-
го направления Черемных Л. Г. и Губанов Н. Н. 
относят Д. И. Дубровского [15], Д. И. Ицкова 
[19], Ю. А. Нестерова: «Умеренные трансгума-

нисты полагают, что современный человек яв-
ляется началом его управляемой эволюции как 
продолжения существовавшей ранее стихий-
ной эволюции. Неочеловек может стать более 
высокой ступенью развития человека, и меж-
ду ними будет существовать преемственность, 
благодаря чему гуманизм может смениться 
умеренным трансгуманизмом, который имеет 
одинаковое ядро с гуманизмом, но в сравнении 
с последним будет обладать более богатым со-
держанием. Умеренный трансгуманизм можно 
квалифицировать как современную форму гу-
манизма –  неогуманизм» [28, С. 115];

– концепция преобразования человеческой при-
роды за пределами человеческого типа, т.е. до-
пустимость преобразования вне зависимости 
от той формы бытия человека, которое наблю-
дается в современности, что, в свою очередь, 
означает допустимость любых преобразований 
и использования любых инструментов, способ-
ствующих данному процессу. К радикальным 
трансгуманистам можно отности Н. Бострома 
[3], [4], [5] Р. Пепперелла, Э. Л. Грэхэма, К. Вул-
фа, Ферейдуна М. Эсфендиари, М. Мора [9], 
[10], [11] и др. Сторонники данной концепции 
и собирают большую часть критики трансгу-
манизма, как за претенциозность представле-
ний и спорность практической реализации, так 
и за радикальность во взгляде на изменение че-
ловеческой природы: «По их мнению, результа-
том применения НБИКС-конвергентных техно-
логий (нано-, био-, информационные, когнитив-
ные и социогуманитарные технологии) станет 
гипотетический индивид постчеловек, облада-
ющий другой сущностью в сравнении с немо-
дифицированным человеком. Так, Н. Бостром 
полагает, что постчеловек будет считаться по-
томком традиционного человека, но настолько 
модернизированного, что его уже невозможно 
будет назвать человеком» [28, С. 117].
К первому ряду авторов относятся исследова-

тели, рассматривающие трансгуманизм, во вся-
ком случае, его умеренную часть, в качестве но-
вого этапа развития гуманизма. К числу авторов, 
разделяющих данную точку зрения, можно отнести 
Э. Юдковски [12], Черемных Л. Г. и Губанова Н. Н. 
[28], Буданов В. Г. [14] и др. Тезисно данную точ-
ку зрения можно выразить словами Элиезера Юд-
ковского: «В трансгуманизме нет ничего, кроме 
того же здравого смысла, который лежит в осно-
ве стандартного гуманизма, строго применяемого 
к случаям, выходящим за рамки нашего современ-
ного опыта» [12] и продолжением Черемных Л. Г. 
и Губанова Н. Н. «Гуманизм и умеренный трансгу-
манизм имеют общие черты: признание жизни че-
ловека высшей ценностью; убеждённость в не-
обходимости совершенствования человека; вера 
в закономерность и познаваемость мира; призна-
ние безграничных возможностей человеческого 
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разума в познании и преобразовании мира; осоз-
нание незаменимой роли науки в обществе; при-
нятие идеи социального прогресса» [28, С. 118].

Противоположной точки зрения, так называе-
мого «биоконсерватизма», придерживаются та-
кие авторы, как, например, Н. С. Шиловская [31], 
Л. А. Никифоров [23], Кутырёв В. А. [21], авторы, 
развивающие христианскую богословскую мысль, 
и др. К их числу можно также отнести Ф. Фукуя-
му, Л. Касса, Дж. Аннасса, Эндрюса Л. Б., Р. Иса-
си и др. Они разделяют точку зрения, что прин-
ципы традиционного гуманизма и трансгуманизма 
несовместимы, в первую очередь в радикальной 
его версии, где предлагаемые трансгуманистами 
идеи несут угрозу.

Материалы и методы

 Методология исследования основана на анализе 
и обобщении научно- исследовательских работ за-
рубежных и отечественных ученых в области фи-
лософской антропологии, философии культуры, 
философии науки и техники. Методологической 
базой исследования служат общенаучные методы 
и принципы познания. В работе сочетаются исто-
рический, герменевтический, феноменологический 
и диалектический методы.

Исторический метод позволил рассмотреть 
эволюцию трансгуманизма, выявить его теорети-
ческие основы и определить тенденции развития. 
Герменевтический метод стал основой для вос-
приятия воззрений философов и исследователей 
в искомых областях знания, феноменологический 
метод использовался при анализе трансгуманизма 
как закономерного феномена современной куль-
туры, а диалектический метод позволил рассмо-
треть противоречивость объекта исследования. 
Кроме этого, для отдельных элементов использу-
ются компаративный и аксиологический подходы 
в качестве основы для сравнения трансгуманизма 
с гуманистическим мировоззрением и его вари-
антами, а также выявления в них ценностных ос-
нований и их анализа. Используемый системный 
подход позволил проанализировать актуальность 
трансгуманистического мировоззрения в системе 
современной философской мысли.

Результаты исследования

Философия трансгуманизма –  феномен обществен-
ной мысли и доминирования в ней научного миро-
воззрения в XX веке. Формированию и развитию 
трансгуманизма способствовали научные открытия 
середины и конца предыдущего столетия, а также 
многочисленные практические реализации науч-
ных концептов. В условиях «долгого мира» второй 
половины XX века, общего роста благосостояния 
в развитых государствах, гуманизации и развития 
социальной политики, отдельные представители 

интеллектуальной элиты внесли в дискурс обсуж-
дений возможности продления человеческой жизни 
искусственно. Что вызвало критику и негативную 
реакцию. В частности, их вызывают идеи радикаль-
ного трансгуманизма, который рассматривает един-
ственно возможным и эффективным вариантом –  
полную трансформацию сущности человека.

В отношении умеренного трансгуманизма ав-
тор солидарен с тезисами, высказанными в рабо-
те Черемных Л. Г., Губанова Н. Н. «Мы отдаём пред-
почтение умеренному трансгуманизму, поскольку 
для всех его направлений существует общая гу-
манная цель –  совершенствование природы чело-
века на основе научно- технических достижений 
для повышения качества жизни людей и её прод-
ления вплоть до бессмертия, но при непременном 
условии сохранения сущности человека. На наш 
взгляд, учение умеренного трансгуманизма может 
послужить в качестве сильного ответа на совре-
менный вызов истории в лице НБИКС-технологий, 
который должен привести к возникновению нео-
человека –  индивида, обладающего человеческой 
сущностью и физическим телом» [28, С. 115].

Вариант умеренного трансгуманизма можно 
считать наиболее близким продолжением разви-
тия гуманистической философии со спецификой 
современной социокультурной реальности, опо-
средованной последними успехами науки и техни-
ки. Подобная версия трансгуманизма может быть 
полезна и, в определённой степени, способствует 
развитию общественной мысли, предлагая ориги-
нальные подходы к анализу сущности человека.

Спустя почти половину столетия трансгуманизм 
в той или иной форме постепенно озадачил свои-
ми вопросами не только философов, но и научное 
сообщество, а также социально- политических де-
ятелей, в результате наблюдается рост интереса 
к возможному преобразованию человека при по-
мощи НБИКС-конвергентных технологий (нано-, 
био-, информационные, когнитивные и социогу-
манитарные технологии), их дальнейшего разви-
тия и слияния. В качестве причин популярности 
трансгуманистических представлений в совре-
менности и распространения его в массы можно 
указать следующее:
– во-первых, трансгуманизм сформировался как 

закономерная реакция общества на объектив-
ные успехи и открытия науки и её областей зна-
ния, а также инженерных отраслей;

– во-вторых, трансгуманизм предлагает вари-
ант осмысления фундаментальных феноменов 
и проблем человеческой сущности и формиру-
ет иную антропологическую модель;

– в-третьих, трансгуманизм предлагает потенци-
альное решение тех феноменов человеческой 
сущности, которые большинством человече-
ства расцениваются в качестве отрицательных;

– в-четвёртых, трансгуманизм возникает в каче-
стве реакции на кризис классической рацио-
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нальности, как вариант её модификации и раз-
вития;

– в-пятых, трансгуманизм возникает в каче-
стве реакции на кризис гуманизма, связанный 
с историческими событиями первой полови-
ны и середины XX века, следует отметить, что 
распространившийся во второй половине сто-
летия феномен «серой морали» имеет те же 
корни и также способствовал формированию 
трансгуманистических представлений.

– в-шестых, трансгуманизм соответствует стрем-
лениям и представлениям о жизни человека 
и общества тех представителей человечества, 
которые обладают существенным количеством 
доступных ресурсов и влиянием, целью кото-
рых является их преумножение, защита и эф-
фективная реализация.
В качестве основных источников распростране-

ния трансгуманистических представлений можно 
указать три направления:
– Во-первых, это классические философ-

ские трактаты и сочинения авторов- 
трансгуманистов. Однако, вследствие отсут-
ствия практической реализации их представ-
лений, данное направление нельзя считать 
эффективным, и оно подвергается критике, ко-
торую могут осуществлять как другие направ-
ления материалистической философии, так 
и идеалистические модели, например, критике 
трансгуманизма посвящаются работы христи-
анских теологов, философские учения, сторон-
ники биоконсерватизма, сторонники гумани-
стических взглядов и т.д.

– Во-вторых, наибольшее распространение 
трансгуманистические представления приоб-
рели среди произведений массовой культуры 
разных её видов и жанровой принадлежности. 
Можно обнаружить литературу («Мечтают ли 
андроиды об электроовцах», «Нейромант», 
«Я, робот» и другие), кинематограф («Транс-
цендентность», «Из машины», «Двухсотлетний 
человек» и другие), анимацию и мультиплика-
цию («Город героев», «Дикий робот», «Призрак 
в доспехах» и другие) и другие форматы выра-
жения трансгуманистических идей. Все эти ва-
рианты объединяет общий футурологический 
контекст повествования.
В подавляющем количестве произведений пер-

сонажи, которых можно было бы назвать объекта-
ми трансгуманистического влияния предельно ан-
тропоморфны. Если телесность всё же имеет су-
щественные отличия, то демонстрация духовных 
качеств человека, перенесенных на роботов, ан-
дроидов или киборгов, делает эти творения более 
близкими для восприятия и взаимодействия. Од-
нако, подобный феномен можно счесть ошибкой 
антропоморфизации и быть уверенными в том, 
что машина может полностью соблюдать гумани-
стическую программу невозможно. В то же время, 

сюжеты о том, как искусственный интеллект обхо-
дит человеческую логику давно не представляют 
новшества.
– В-третьих, существенным каналом распростра-

нения стала социально- политическая деятель-
ность трансгуманистов, которые через меха-
низмы политического воздействия стремятся 
оказывать влияние на общество. Примеры су-
ществования общественно- политических дви-
жений и политических партий наблюдаются 
в большинстве современных развитых госу-
дарств: Россия, США, Италия, Франция, Герма-
ния, Япония, Южная Корея, Китай и др.
Ядро философии трансгуманизма представля-

ет собой попытку осмысления в виде проблемы 
фундаментального феномена «смертности» че-
ловека и решения данной проблемы посредством 
научном разработки, инженерного изобретения 
и практического применения специфических ин-
струментов по изменению человеческого тела. 
Исходя из данной специфики как ядра антрополо-
гической модели трансгуманизма можно раскрыть 
и другие её элементы. Однако, в первую очередь, 
необходимо повторно выделить два основных на-
правления научных исследований и разработок 
и два основных идеологических направления вну-
три трансгуманизма.

Во-первых, можно говорить о «биологическом 
возвышении», то есть о части антропологической 
модели трансгуманизма, в которой решающее 
влияние на решение проблема «смертности» ока-
зывают достижения в области биотехнологий, ко-
торые в перспективе могут позволить следующее:
– откладывание биологической смерти инди-

видов на определённый или неопределённый 
срок, то есть продление жизни;

– регенерация тел индивидов на клеточном уров-
не;

– устранение проблемных генов до рождения че-
ловека;

– избавление индивидов от различных заболева-
ний естественного характера;

– излечение индивидов посредством применения 
крошечных устройств и/или существ, способ-
ных находиться внутри тела человека, не при-
чиняя тому вреда и боли;

– выращивание искусственных органов, а потен-
циально и тел, которые могли бы стать искус-
ственными «донорами».
Во-вторых, можно говорить о «техническом 

возвышении», где ведущую роль играли бы мас-
сово упоминаемые инструменты механизации че-
ловеческого тела или полного устранения биоло-
гической телесной оболочки, вследствие её несо-
вершенства, и «переноса» сознания в более ста-
бильную оболочку или в виртуальную/цифровую 
реальность, которые «освободят» человечество 
от тех особенностей, которые трансгуманистами 
оцениваются отрицательно. Отдельные современ-
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ные достижения науки и инженерии трактуются 
трансгуманистами в качестве этапов на пути «тех-
нического возвышения». К таковым можно отне-
сти разработки в сферах:
– робототехники;
– биотехнологий;
– нанотехнологий;
– информационных технологий.
– когнитивных технологий.

Отдельным пунктом следует указать крионику, 
рассматриваемую в качестве возможного вариан-
та отсрочить гибель индивидов до гипотетическо-
го приобретения человечеством необходимых тех-
нологий избавления от смертности.

В антропологической модели трансгуманиз-
ма ценностные основания заключаются в раци-
ональности, индивидуализма, утилитаризме, на-
учном мировоззрении и его практической реали-
зации, в технических изобретениях и технологи-
ческих новшествах, а также в человеке. Разница 
в понимании человечности в том, что трансгума-
низм предлагает иной тип человека, постчелове-
ка, то есть предлагает иной подход к объяснению 
человеческой сущности и иное понимание места 
человека в объективной реальности. В результа-
те трансгуманизм использует те же этические ка-
тегории, которые расположены в фундаменте со-
временного гуманизма, разница лишь в том, что 
трансгуманисты разочарованы в гуманистических 
ценностях. Соответственно, этические аспекты за-
ключаются в следующем:
– во-первых, трансгуманисты проводят перео-

ценку ценностей и этических категорий гума-
низма, например, конституируя свободу в ка-
честве абсолютной ценности и необходимости, 
свободу во всём, в том числе от телесных огра-
ничений. Другим примером может выступить 
феномен творчества, стремление к которому 
и объективная потребность в котором в рамках 
трансгуманистической философии трактуется 
как основа для построения транс- и постчело-
вечества, то есть построение подобного обще-
ства и расценивается как стремление ко всё ус-
ложняющемуся и совершенствующему жизнь 
людей творчеству;

– во-вторых, трансгуманисты расширяют воспри-
ятие гуманистических категорий этики, крити-
куя его в невозможности обеспечить их прак-
тическую реализацию в обществе, вследствие 
чего технически- обусловленное общество они 
видят более совершенным, в частности, более 
справедливым по отношению ко всем своим 
представителям или расширить возможности 
эмпатии. Например, можно встретить упомина-
ние цифровой демократии, а также встречает-
ся упоминание ботов- копий людей, в которых 
компании пытаются в некоторой степени воссо-
здать личность человека, погибшего в недав-

нем прошлом, что позволяет скорбящим близ-
ким смягчить удар потери.

– в-третьих, трансгуманисты могут отрицать цен-
ность гуманистических идеалов, которые заве-
домо рассматриваются как ложные и/или уста-
ревшие, не соответствующие потребностям да-
же современного человека, рассматривая это 
как факт он и должен, в конце концов, с их точ-
ки зрения, привести общество к транс- и пост-
человечеству. Например, идея равенства меж-
ду людьми, которая пусть и присутствовала 
в общественном дискурсе, тем не менее про-
шла долгий и кровавый путь общественного 
конституирования, итогом которого стало кон-
сенсуальное решение о равенстве как ценно-
сти гуманистического сообщества.
В результате этически оправданными мож-

но считать все поступки, приближающие челове-
чество к состоянию транс- и постчеловечества, 
а этически осуждаемыми все, что приводит к об-
ратному эффекту, то есть отсрочивает реализа-
цию трансгуманистических идей или препятствует 
ей. К числу технологий, приближающих трансгу-
манистическое общество выступает искусствен-
ный интеллект, составляющий одну из повесток 
научного сообщества в современности.

Научному анализу подвергается разработка 
и функционирование систем искусственного ин-
теллекта, а также перспектива взаимодействия 
с ними человека. Данная инновация находится 
в обсуждении достаточно давно, первые семина-
ры происходили еще в 1950-х годах, однако лишь 
недавно искусственный интеллект попал в фо-
кус внимания общественности. Как и в случае 
с трансгуманизмом, повышенное внимание объ-
ясняется последними резонансными событиями 
и достижениями в области разработки искусствен-
ного интеллекта, что особенно заметно за послед-
ние несколько лет.

Каждые несколько месяцев СМИ публикуют но-
вое резонансное достижение нейросетей, выска-
зывание участников и сторонников развития ис-
кусственного интеллекта или противников разви-
тия, считающих необходимостью ввести разумные 
ограничения на подобные разработки. Так или 
иначе, искусственный интеллект представляет со-
бой как раз тот феномен современной социокуль-
турной реальности, который влияет как на пер-
спективы развития трансгуманизма, так и на пер-
спективы существования человечества. Одна эта 
технология, даже не имея в основе своего суще-
ствования «сильного искусственного интеллекта», 
затрагивает как все сферы общественной жизни, 
так и специфику частной жизнедеятельности лю-
дей.

В современности не существует сферы, кото-
рую бы искусственный интеллект обошёл сторо-
ной, и, если с экономикой или юриспруденцией 
ситуация более- менее очевидна, то антрополо-
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гия ставит перед обществом новые аспекты вза-
имодействия человека и искусственного интел-
лекта. В качестве примеров можно указать сле-
дующие: как изменится быт и поведение людей 
с присутствием искусственного интеллекта, как 
искусственный интеллект повлияет на воспита-
ние и образование, каким образом искусствен-
ный интеллект изменит ситуацию со «сложной 
проблемой сознания» и изменит ли её, как изме-
нится культурно- творческая деятельность челове-
чества, –  ведь совсем недавно утверждалось, что 
творческие профессии искусственный интеллект 
заменить не сможет, в то время как в современно-
сти можно наблюдать рост взаимодействия с ней-
росетевыми системами именно в этой сфере, в ди-
зайне, написании текстов и статей, визуализации 
видео и изображений и т.д. Несмотря на некото-
рые несовершенства работ, произведённых с по-
мощью искусственного интеллекта, в целом, за-
метен прогресс и перспектива его функционала. 
В то же время профессии, которые, казалось бы, 
искусственный интеллект должен заменить в пер-
вую очередь, сохраняют востребованность чело-
веческого ресурса и высокий уровень необходи-
мой компетентности соискателей.

Обратимся к иммортализму, связанного с из-
менениями человеческой телесности. Все аспекты 
бытия человека в той или иной степени будут за-
тронуты в процессе трансгуманистической транс-
формации и, в результате, оформится постчело-
вечество: «… если даже такое бестелесное суще-
ствование возможно, то вряд ли оно человечеству 
необходимо, поскольку сложно представить систе-
му мотивов таких существ. Можно предположить, 
что большую роль для них мог бы играть мотив по-
знания мира. Но ради чего может осуществлять-
ся познание при отсутствии у индивидов тела? 
Едва ли мотив познания ради познания может за-
менить множество человеческих мотивов. С утра-
той физического тела из культуры выпадают це-
лые пласты: тема любви, портретная и телесная 
живопись, отношения родства, кулинария, тема 
хлеба насущного, хореография, спорт и т.д. Непо-
нятно также, как будут размножаться такие суще-
ства, будут ли они иметь половую принадлежность 
и станут ли субъектами экономических отноше-
ний» [28, С. 118].

В качестве примеров проявления высоких че-
ловеческих качеств можно привести 1) индивиду-
альность и общность, 2) свободу и субъектность, 
«агентность», 3) любовь и заботу. Естественно, 
что за пределами данного исследования остаются 
множество не менее важных и фундаментальных 
характеристик человеческой сущности, каждая 
из которых не раз подвергалась философскому 
анализу и которые можно рассмотреть в качестве 
дополнительных аргументов а) за и б) против пре-
образования человеческой природы как с точки 
зрения трансгуманизма, так и с точки зрения ме-

тафизических учений, иных материалистических 
воззрений, дуалистических представлений и дру-
гих, существующих в современности или форми-
рующихся в ближайшей перспективе обществен-
ной динамики.

Каждый из рассматриваемых феноменов чело-
веческого бытия вписан в современную антропо-
логическую модель, однако, следует признать, что 
«возможность рассмотреть человека как уникаль-
ный и универсальный феномен давно уже ушла 
в прошлое, подходы к изучению феномена чело-
века дробятся и множатся» [20]. Поэтому научное 
сообщество в большей степени говорит о специ-
фических проявлениях тех или иных особенностей 
и их влияния на конкретного человека, его окру-
жение и ситуации, в которых он оказывается. Од-
нако, все они, так или иначе, выступают элемента-
ми того, что научное сообщество декларирует как 
«человечность».

Радикальный трансгуманизм, противопостав-
ляя «человечности» «трансчеловечность», а в за-
ключительном варианте «постчеловечность», за-
трагивая данные феномены лишь опосредовано, 
тем не менее непосредственно влияет на их вос-
приятие и их дальнейшее представление:

Взяв в качестве примера «индивидуальность» 
и «общность» («коллективность»), первую из ко-
торых трансгуманизм постулирует в качестве ос-
новы трансчеловеческого восприятия своего «Я» 
и своего места в окружающей реальности, мож-
но сказать, что восприятие «индивидуализма», 
так широко распространённого в современно-
сти, в значительной мере искажено. С точки зре-
ния философии, человек представляет единение 
«индивидуальных» и «коллективных» особенно-
стей, тогда как стерильная «индивидуализация» 
приводит к появлению множества антагонизмов. 
В качестве гипотетического, но демонстративно-
го примера господства индивидуализма в обще-
стве можно привести сообщество одной из чело-
веческих колоний из романов А. Азимова «Осно-
вание».

В рамках сюжетного повествования протаго-
нисты прибывают на планету, которая поделена 
на некоторое ограниченное количество частных 
земельных участков, каждый из которых принад-
лежит отдельному собственнику. Эти собствен-
ники почти не взаимодействуют друг с другом 
и выращивают себе «наследников» в подвалах 
собственных «поместий». С точки зрения совре-
менного человека, придерживающегося гумани-
стических воззрений, можно было бы сказать, что 
эти «люди» до крайности эгоистичны, рациональ-
ны и мыслят категорически утилитарно. Это при-
мер предельно индивидуализированных, атомар-
ных псевдо- людей, совокупность которых не пред-
ставляется возможным назвать «обществом» или 
«коллективом».
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Взяв в качестве примера свободу, которую 
трансгуманизм постулирует в качестве высшей 
ценности, следует задаться рядом вопросов, на-
пример: то ли качество свободы обеспечат тех-
нологии, которое представляют современные лю-
ди. Современное научное сообщество поднима-
ет подобные вопросы, рассматривая взаимодей-
ствие человека и технологии. Демонстративные 
примеры рассуждений по данному вопросу мож-
но обнаружить в культуре, где, в качестве приме-
ров, можно указать классические произведения- 
антоутопии Е. И. Замятина, О. Хаксли или Дж. 
Оруэлла, а также произведения киберпанка, мно-
гие из которых непосредственно посвящены сво-
боде человека с технологиями или от технологий 
и тому, как они в перспективе способны повли-
ять на бытийность человека: Ф. Дик, У. Гибсон, 
Н. Стивенсон, Р. Морган и другие. Как в истори-
ческой и современной политической практике, так 
и в массовой культуре, а также в философских по-
исках современности множество работ посвящено 
потере человеком своей субъектности, своей воз-
можности направлять свою жизнь в том направле-
нии, которое человек предпочтёт самостоятельно. 
Сперва достижение субъектности для всех людей 
было титанической работой общественной мысли 
и её реализации в практике на протяжении столе-
тий, в то время как потеря этой субъектности про-
ходит «фоном» среди современных экзистенци-
альных поисков.

Взяв в качестве примера «любовь», её матери-
альные и духовные проявления, следует, в первую 
очередь, обозначить, что это один из сложнейших 
феноменов человечества, над разгадкой которого 
философы рассуждают тысячелетия, и, если с её 
материальным проявлением, всё, в целом, более 
или менее конструктивно, то её духовные вопросы 
остаются скрыты. Современные поколения, в це-
лом, разделяют представления о том, что специ-
фика любви не ограничивается чисто материаль-
ным воплощением и требует, в первую очередь, 
значительных духовных усилий.

Вследствие возникают такие вопросы, как, на-
пример, сможет ли транс- и постчеловек испыты-
вать те же ощущения, что и современный тип че-
ловека, или же известные чувства и эмоции будут 
ему не свой ственны; как транс- и постчеловеком 
будет восприниматься данное чувство, будет ли 
оно иметь то же влияние на него, что и сейчас, бу-
дет ли оно смыслом существования? Тема любви 
остаётся одной из сложнейших в антропологии, 
вследствие чего даже массовая культура до сих 
пор оперирует романтическими воззрениями 
XIX века, только значительно модифицированны-
ми под современные реалии.

В качестве примера возьмём произведение за-
рубежного кинематографа под названием «Она» 
режиссёра С. Джонса, посвящённого романтиче-
скому взаимодействию протагониста и системы 

искусственного интеллекта. Вследствие специфи-
ки темы и произведения раскрывать детали пове-
ствования было бы не корректно, так как они за-
трагивают очень тонкие аспекты человеческой ду-
ховности и демонстрируют сильные переживания, 
поэтому отметим лишь, что восприятие «челове-
ком» отношений с искусственной интеллектуаль-
ной системой и параллельного восприятия «ею» 
данных отношений, если понятие «восприятие» 
можно счесть уместным, были в значительной сте-
пени разнонаправленными: протагонист постепен-
но начал ощущать знакомые человечеству чувства 
глубокой симпатии, в то время как искусственный 
интеллект имитировал привязанность.

Структурные элементы современной антропо-
логической модели и всё многообразие феноме-
нов человеческих тела и духа вырабатывалось 
тысячи лет, и отказаться от них в пользу техниче-
ского начала представляется невозможным, или, 
во всяком случае, очень спорным решением. Есте-
ственным образом в перечень этих основ вклю-
чаются такие явления и феномены, с которыми 
ни один представитель человечества не хотел бы 
столкнуться в состоянии твёрдой памяти и здра-
вого смысла, как например, болезни, отдельные 
эпизоды изменённого состояния сознания, голод, 
страх, перерастающий в ужас и т.д.

Однако, в том числе и данные феномены сде-
лали человечество таким, какое оно существу-
ет в современности. Отказ от данных феноменов 
сразу поднимает диалектическую проблематику: 
существует ли ценность жизни в условиях отсут-
ствия смерти, существует ли ценность индивиду-
альности в отсутствие общности, существует ли 
ценность любви в отсутствие необходимости забо-
ты и множество других. Техника и технологии вос-
принимаются трансгуманистами в качестве лекар-
ства от таких феноменов человеческой природы, 
которые оцениваются ими как «вредные», однако 
являются ли они таковыми и приведёт ли попыт-
ка реализации подобного «излечения» на практи-
ке, что с определённой необходимостью приведёт 
к отказу от базовых категорий человеческого бы-
тия, к «благу» для человека и общества ближай-
шей перспективы? Трансгуманизм естественен 
в источниках своего формирования и функциони-
рования, однако противоестественен в своих стро-
го рационалистических и идеалистических воз-
зрениях на будущее человечества.

В результате, используя понятие К. Ясперса, 
потенциальное наступление нового «осевого вре-
мени», то есть периода, когда антропологическая 
модель не просто усложняется, углубляется и мо-
дифицируется, а меняется радикально, формируя 
качественно иную антропологическую парадигму. 
Рассуждения о том, каким образом будут изме-
няться представления о «человеке» в ближайшие 
десятилетия постмодернизма или в эпоху после 
постмодернизма можно пока что считать чисты-
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ми инсинуациями, однако без попыток прогнози-
рования научное сообщество рискует столкнуться 
с невозможностью решить накопляющиеся вопро-
сы. Уже в настоящее время о сущности человека 
и его важнейших особенностях и элементах про-
исходят десятки публичных и непубличных спо-
ров между исследователями, и, в конечном итоге, 
представители поколений, существующих в со-
временности, несут обязанность принимать реше-
ния о бытийной составляющей будущего челове-
ческого вида.

Обсуждение и заключение

К итогам проведённого исследования можно отне-
сти следующие тезисы:

Во-первых, трансгуманизм пока что не пред-
ставляется реалистичным назвать философской 
системой с точки зрения основ формирования 
и целостности элементов, подобно классическим 
философским системам, которые затрагивают 
сразу совокупность проблематик или вопросов, 
требующих анализа и ответов, таких как, напри-
мер, философия платонизма, экзистенциализма 
или, например, аналитическая философия. Фило-
софия трансгуманизма представляет из себя со-
вокупность взглядов и суждений отдельных мыс-
лителей и инженеров, разделяющих общее футу-
рологическое восприятие, на основании которого 
производится попытка проецирования недавних 
научных достижений в виде экспоненциальной 
прогрессии в ближайшее будущее.

Во-вторых, немаловажную роль в становле-
нии трансгуманистического мировоззрения имеет 
фантастика, в первую очередь научная фантасти-
ка, как межвидовой жанр искусства, сформиро-
вавшийся в начале- середине XX века и, с одной 
стороны, демонстрировавший успехи науки и тех-
ники до трансгуманизма, а, с другой стороны, как 
и он впоследствии, устремлённый на перспективу, 
в будущее, со свой ственной искусству образно-
стью и метафоричностью, что во многом перенял 
и трансгуманизм. То есть трансгуманизм –  зако-
номерный итог развития техногенной цивилиза-
ции и её культуры, появившаяся в силу необходи-
мости теоретическая надстройка над этой культу-
рой, объясняющей вселенную и человека, а также 
оправдывающей совокупность «фронтирных» во-
просов и противоречий со свой ственных данной 
форме культуры ценностных позиций.

Как и любой культурный феномен, трансгу-
манизм нашёл в своих же истоках формы для 
распространения своего мировоззрения. Вслед-
ствие того, что трактаты и работы философов- 
трансгуманистов не единожды подвергались кри-
тике как в отечественной, так и в зарубежной фи-
лософии, а классическая модель распростране-
ния представлений не возымела необходимого 
успеха, распространение трансгуманистических 

идеалов продолжилось в направлениях массовой 
культуры и политики.

Первый вариант можно наблюдать в десят-
ках произведений культуры последних десятиле-
тий, которые тем или иным способом затрагива-
ют вопросы взаимодействия дуальной категории 
«человек- техника» и приводящих рассуждения 
о будущем человечества. Зачастую трансгумани-
стические идеи находятся не на поверхности об-
наруженных произведений или не демонстриру-
ются активно, то есть не выполняют роль основ-
ного повествовательного инструмента или не так 
явно влияют на поведение протагонистов произ-
ведений. Второй вариант представлен постепен-
ным вовлечением в политическую деятельность 
отдельных представителей и сообществ, разде-
ляющих трансгуманистическое мировоззрение 
в наиболее развитых государствах или государ-
ственных объединениях. Примеры подобного су-
ществуют в США, России, Японии, Италии, части 
стран Евросоюза и других государственных объе-
динениях.

В результате, трансгуманистические идеи 
представлены не только в научных работах и фи-
лософских сочинениях, но и имплицитно содер-
жатся во множестве объектов современной массо-
вой культуры, как в литературных произведениях, 
так и в кинематографе, видеоигровой индустрии 
или социальных медиа и т.д., что можно счесть 
более эффективным вариантом привлечения ин-
тересантов и сторонников, чем иные «миссионер-
ские» способы.

В-третьих, трансгуманистическая философия 
затрагивает множество классических для фило-
софской антропологии концептов. Не все из них 
затрагиваются непосредственно и осознанно, 
однако как показывает историческая практика 
и практика современной психотерапии «стежок» 
в одном концепте может категорически изменить 
несколько других. В результате, вследствие основ-
ной практической цели трансгуманизма –  дости-
жения телесной иммортальности, то принципиаль-
ное изменение подхода к «телесности» затрагива-
ет всё, что касается представлений о ней в совре-
менной антропологической модели.

В результате, гипотетический феномен тран-
счеловека, с высокой долей вероятности значи-
тельно или всеобъемлюще изменит восприятие 
основных аксиологических принципов, изменив 
отношение к таким фундаментальным категори-
ям современной антропологической модели как, 
например, жизнь, смерть, время, память, эмоции, 
чувства, рефлексия, личность, индивидуальность, 
сознание, свобода, «Я», идентичность, долг, ге-
роизм, красота, милосердие, добро и зло, стыд, 
страх и другие этические, социальные и экзистен-
циальные качества человека.

В то же время вместе с потерей категории смер-
ти, не обязательно пропадут категории печали, то-
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ски и страданий, которые могут только усилить-
ся, особенно принимая во внимание вероятное 
несовершенство процесса перехода от человека 
к трансчеловеку. Может оказаться противополож-
ная ситуация и под угрозу исчезновения попадут 
такие категории человеческого бытия как, напри-
мер, удовольствие и счастье, пока что наука не об-
ладает фактическим знанием того, сможет ли ис-
кусственный интеллект испытывать нечто, похо-
жее на человеческое «счастье». В свою очередь, 
изменение вышеуказанных категорий приведёт 
к изменению всех производных и взаимосвязан-
ных с ними элементов антропологической модели: 
социальная структура, семья, воспитание, образо-
вание, деятельность и других, составляющих ос-
нову современной антропологии.

Трансгуманизм имеет под собой объективные 
причины существования –  окружающие авторов 
условия техногенной цивилизации, развитие тех-
ники и технологий, распространения массовой 
культуры и популяризация научной фантастики, 
широкий спектр философских моделей, косвенно 
или напрямую повлиявших на его формирование 
в сочетании с извечными частными потребностями 
и стремлениями людей обеспечить большее пред-
ставление собственного «Я» в данной материаль-
ной реальности в форме живого, или псевдоживо-
го, организма. В силу отсутствия у его идей ма-
териального воплощения, но претендуя на статус 
новой антропологической модели, и продуцируя 
в общество идеалистические воззрения на техни-
ку и технологии, он, в перспективе, оказывается 
не менее опасен, чем сциентизм, национализм, 
фундаментализм или вульгарный материализм, 
так как все они чреваты радикализацией и игно-
рированием фундаментальных элементов челове-
ческой сущности. Особую обеспокоенность науч-
ного сообщества вызывают разработки в сфере 
искусственного интеллекта, нанотехнологий, ро-
бототехники и биотехнологий, которые уже сейчас 
подвергаются анализу с философских, этических 
и аксиологических позиций.

Человек в современности, оказывается в си-
туации бытийной неопределенности. С одной сто-
роны, мы полны самых разных метафизических 
концепций и идеалистических взглядов, лишаю-
щих людей возможности и способности обеспе-
чить материальную прижизненную гармонию как 
с собой, так и с иными субъектами и объектами. 
Общественный технико- технологический прогресс 
оказался крайне неоднозначен. Исследователи 
всё чаще приходят к утверждению, что человек 
нуждается не столько в накоплении знаний и упро-
чении своего материального существования, 
о котором в первую очередь говорят философы- 
трансгуманисты, сколько необходимо познание 
жизни во всём её многообразии, не лишённое при 
этом той тончайшей гармонии, которую человек 
ищет на протяжении всей истории существования 

столь противоречивой и уникальной формы жиз-
ни.
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TRANSHUMAN EXISTENCE: TRANSHUMANIST 
PHILOSOPHY IN CULTURE
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Nizhny Novgorod State Pedagogical University Kozma Minin

The subject of the study is the philosophy of transhumanism as 
a development of humanistic philosophy. The work is devoted to the 
analysis of aspects of transhumanist philosophy, which have a sig-
nificant impact on the modern anthropological model. The relevance 
of the topic under consideration lies in the fact that recent advances 
in science and technology, particularly in the field of artificial intelli-
gence, qualitatively affect human existence, which is directly analyz-
ed by philosophical anthropology, which is able to assess this devel-
opment, to identify and consider contradictions, to give a direction 
for solving the detected antagonisms. The purpose of the article is 
to determine the role of transhumanism philosophy in creating the 
ground of philosophy of the future and to identify its contradictions 
in this direction from the point of view of philosophical anthropology.
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В статье автор рассматривает особенности формирования кон-
цепции идеального человека в философии Мухаммада Икбала 
и отмечает, что данный вопрос тесно связан с социальными, 
политическими и культурными процессами, происходящими 
на мусульманском Востоке в эпоху жизни мыслителя. Потому 
что, в конце XIX века, процесс экономической, военной, соци-
альной и в том числе культурной колонизации стран Ближнего 
Востока достиг своего апогея. Таким образом, достойное че-
ловеческое будущее народов этого региона с их национальной 
идентичностью, как и все народы стран третьего мира, оказал-
ся под угрозой. Такое положение дел в стране стало причиной 
возникновения новой идеологии, объединяющей общество 
на основе духовных ценностей местного населения. Потреб-
ность общества в подобной идеологии нашла своё отражение 
в творчестве и деятельности Мухаммада Икбала. Именно поэ-
тому сердцевину его творчества иего философии составляют 
самосознание и самопознание человека на основе обновления 
морально –  этических принципов и ценностей своего прошлого 
и достойного места в этом мире. Таким образом, моральные 
и нравственные ценности и критерии составляют основу ан-
тропологических идей Мухаммада Икбала, в том числе основы 
концепции идеального человека в его творчестве.

Ключевые слова: совершенный человек, самосовершенство-
вание, этические ценности, самопознание человека, индиви-
дуальность, моральные принципы, обновление, доброе дело 
и религиозное мышление.

Проблема формирования и развития челове-
ческой личности является одним из существенных 
вопросов в работах большинства исламских уче-
ных и мыслителей. Данная проблема не осталась 
без внимания и в творчестве индо-пакистанского 
мыслителя и философа конца XIX –  начала XX в. 
Мухаммада Икбала и прежде всего она тесно свя-
зана с социальными, политическими и культурны-
ми процессами, происходящими в этом периоде 
на мусульманском Востоке. Дело в том, что в кон-
це XIX века процесс экономической, культурной, 
военной и социальной колонизации стран Ближ-
него Востока достиг своего апогея. Результатом 
этого процесса явилось не только разграбление 
экономических и природных богатств региона, 
но и распространение колонизаторами идеологий, 
ущемляющих человеческие права и достоинства 
местного населения как отсталой расы. Таким об-
разом, достойное человеческое существование 
народов этого региона, как и всех народов стран 
третьего мира, оказалось под угрозой 1.

Такое положение дел в стране стало причиной 
возникновения новой идеологии, объединяющей 
все слои общества на основе духовных ценностей 
местного населения. Именно востребованность 
идеи единого общества нашла своё отражение 
в творчестве и деятельности Мухаммада Икбала. 
Поэтому сердцевиной его творчества и филосо-
фии является самосознание и самопознание че-
ловека на основе морально –  этических представ-
лений и ценностей своего прошлого и достойное 
место в этом мире.

Мысль, изложенная в книге «Реконструкция ре-
лигиозной мысли в исламе»: «всё, что укрепляет 
человеческую личность, есть благо, всё, что осла-
бляет её, это зло, а философия, искусство, рели-
гия, этика должны оцениваться с этих позиций» 2, 
является подтверждением именно этой идеи.

Стоить отметить, что в изложении своих идей 
главные принципы Икбала пронизаны, прежде 
всего, религиозным и идеалистическим мышле-
нием мусульманской теологии и мусульманского 
мистицизма. Это связано с тем, что религиозно- 
мистические представления и знания занимали 
твёрдое место в мировоззрении и мироощущении 
народов индийского континента. Такая тенден-

1 Хасан Шодраван. Об Икбале.(Дар бораи Иќбол) –  Тегеран, 
1371. –  С. 15–21. (на перс.яз.).

2 Икбал Мухаммад.Реконструкция религиозной мысли в ис-
ламе. –  Душанбе, 1997. –  С. 64.
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ция наблюдается не только в его стихотворениях, 
но и во всех его философских произведениях. Од-
нако не религиозные рассуждения о Боге и его вза-
имоотношениях с миром важны были для Икбала. 
Главная его заслуга в этом направлении заключа-
ется, прежде всего, в гуманистическом понимании 
и толковании человека и его месте в этом мире. 
Тут Икбал снимает внешние универсальные рели-
гиозные рассуждения и становится певцом чело-
века, которого он провозглашает целью всего бы-
тия, целю мироздания и венцом всего существую-
щего: «Трудна судьба человека и, подобно лепест-
ку розы, непорочно его бытие. И все же среди всех 
форм реальности нет ничего равного духу челове-
ка по своей мощи, вдохновению и красоте!» 1.

Согласно теории Мухаммада Икбала, самая 
главная цель человека и человеческого счастья 
являются достойная земная жизнь, и Икбал все 
свои идеи посвятил этой цели. Необходимо отме-
тить, что, о человеке, о его достоинстве, его пре-
восходстве над всеми другими явлениями приро-
ды и о служении ему спокон веков твердили и твер-
дят все религии и конфессии мира. Понимание 
и трактовки Икбалом человека, хотя и имеют иде-
алистическую и религиозную окраску, одновре-
менно во многом отличаются от ортодоксально- 
религиозной его интерпретации, в том числе 
и от исламской.

Излагая свои идеи о том, каков должен быть 
настоящий человек, Икбал исходит из убеждения, 
что главная причина отсталости и приниженного 
положения народов Индии, кроется в первую оче-
редь, в распространяемой колонизаторами идео-
логии, ставшей здесь в последнее время господ-
ствующей: идеология отсталости, пассивность, са-
моотречение, безразличие к условиям жизни лич-
ности.

В своих произведениях, речах и стихах он при-
зывал народ Индии объединиться, укрепляться 
духом и в первую очередь освободить свои пред-
ставления от застойных идей, а затем освободить 
свою страну от колонизаторов. Благодаря этому он 
зажег факел борьбы, сопротивления и националь-
ного пробуждения на Индийском субконтиненте. 
Его произведения, такие как «Таинства личности» 
(«Асрар-и худи», 1915), «Иносказания самоотре-
чения» («Рамуз-и бехуди», 1918), сборник «Пер-
сидские псалмы» («Забур-е Аджам», 1927), поэмы 
«Джавид-наме» (1932), «Странник» («Мусафир», 
1934) и другие охватывают эти идеи.

Опубликованный им в 1923 году сборник ли-
рической поэзии «Послание Востока» («Пайам-е-
Машрик») стал ответом на «Западно- восточный 
диван» немецкого поэта и просветителя И. В. Гёте. 
В этих произведениях его литературным вдохно-
вителем и наставником выступает средневековый 
мыслитель и поэт Джалаладдин Руми. Икбал сам 

1 Икбал. Пайям-и- Машрик. –  Пакистан, 1992. –  С. 43. 
(на перс.яз.)

тоже в своих произведениях развивает традицион-
ные темы суфийской поэзии и риторики.

Поэтическим шедевром и остротой отличаются 
изданные на языке урду сборники стихов «Крыло 
Гавриила» («Бал-е Джабраил», 1935), где содер-
жится знаменитый гимн мечети Кордовы, «Удар 
посоха Калима» («Зарб-е Калим», 1936), а так-
же «Дары Хиджаза» («Армаган-е Хиджаз», 1938, 
на персидском языке. Стоит отметить, что, по сло-
вам специалистов, эти произведения являют-
ся лучшими образцами поэтической литературы 
и философской мысли на Востоке, особенно сре-
ди персоязычных народов 2.

В этих произведениях Икбал настаивает, что 
для освобождения народов Востока, особенно на-
рода Индииот иностранного империализма, необ-
ходимо, прежде всего, призывать ее народ к ак-
тивной деятельности, будить в нём дух протеста 
против окружающей его действительности, кото-
рые призывали религиозно- идеалистические уче-
ния и искусства Востока. По этой причине поэт 
со всей своей силой таланта обрушился на имею-
щийся идеи пассивности и обречённости восточ-
ного человека:

Проклятье людям, думающим о смерти,
И их поэту, уводящему от радости жизни!
Его мелодии крадут твердость из твоего сердца,
А его магия внушает тебе, что истина –  в смерти.
Он топит тебя в пучине бесплодных мыслей
И отвращает от деяний.
Берегись его графина и кубка!
Берегись его обманчивого вина 3!

Твёрдо выступая против таких учений и настав-
лений, Икбал свою задачу видит в том, чтобы по-
мочь человеку укрепить свои духовные силы пе-
ред лицом жизненных испытаний, вселить в него 
уверенность и бодрость, что лучшая жизнь дости-
гается только в борьбе.

По утверждению поэта, подлинное искусство 
начинается там и тогда, где и когда оно открыва-
ет и облагораживает людей, ведет их на подвиги, 
дает им ясную цель в земной жизни, пробужда-
ет творческую, созидательную активность чело-
века. Относительно искусства, он отмечает, что 
искусству же, вызывающему у человека неверие 
в свои собственные силы, принижающему его до-
стоинство, ведущему к пессимизму и отчаянию, 
а главное –  убивающему в нём волю к деятель-
ности, –  такому искусству и вообще такой идео-
логии, не должно быть место в обществе: «Выс-
шее назначение искусства состоит в том, чтобы 
будить нашу волю и способствовать стойко встре-
чать жизненные испытания. Искусство не должно 

2 Комил Бекзода. Социальные, политические и этиче-
ские взгляды Мухаммада Икбала / Из истории таджикско- 
персидской философии. –  Душанбе, 2002. –  С. 574.

3 Икбал. Пайям-е Машрик. –  Пакистан, 1992. –  С. 83. 
(на перс.яз.)
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вызывать сладких иллюзий и несбыточных мечта-
ний. Догма об «искусстве для искусства» есть вы-
думка декаданса, стремящаяся увести человека 
от жизни и лишить его силы и достоинства» 1.

Развивая подобные идеи, поэт отмечает, что 
человек должен всегда бороться за достойную 
жизнь и за своё достойного места в обществе. 
По его мнению, истинная жизнь будет только у то-
го человека, который не погружается в глубины 
самосозерцания, а бросается в самую гущу собы-
тий, который вечно к чему-то стремится, чего-то 
добивается и никогда не останавливается на до-
стигнутом, проявляет постоянную активность и на-
ходится в непрерывном движении, в сердце кото-
рого горит неугасимый огонь желаний и страстей, 
побуждающий к новым творениям и созиданию:

Страсти держат сердце в вечном напряжении,
Они –  неугомонные волны океана души.
Страсти –  это аркан ищущих идеалов,
Это переплетчик книги деяний.

Здесь, по мнению поэта, человек жив тогда, 
когда он действует, реализует свои мечты на ос-
нове принципов морали и нравственности, к че-
му-то стремится, чего-то добивается. Таким обра-
зом, человек реализует самого себя и развивает 
свою личность.

Исходя из этого, можно считать, что гумани-
стическая теория Икбала основана на моральной 
философии. Истинность философской мысли того 
или иного мыслителя можно точнее диагностиро-
вать на основе его моральной философии. Фило-
софия Икбала не является исключением из этого 
общего правила. Так, если посмотреть основные 
параметры этого понятия, то в новейших фило-
софских словарях в общем мораль объясняется 
таким образом: «Нравственность –  это есть сум-
ма характеров». Что касается характера, то он оз-
начает привычки, темперамент, этики и религию. 
С точки зрения древних мыслителей, мораль со-
стоит из умений, согласно которым действия чело-
века совершаются легко и без излишнего рассуж-
дения. Поэтому, те поступки, которые человеком 
по душе не воспринимаются, являются амораль-
ными, а те поступки, которые принимаются по ду-
ше самого человека, и он для себя их считает до-
зволенным и приятным, они являются этическими 
или моральными.

Также, в научном изложении, термин «мораль» 
в большинстве употребляется в следующих значе-
ниях: первый, в смысле относительном –  поступ-
ки, которая состоит из набора правил поведения 
и были разработаны для определенного общества 
в определенном этапе его развития общества. По-
этому каждое общество и нация обладает опре-
деленной моралью, соответствующей условиям 

1 Икбал Мухаммад. Реконструкция религиозной мысли 
в исламе. –  Душанбе, 1997. –  С. 92.

своего существования. Если моральные принципы 
одной нации будут сформулированы в пользу дру-
гой национальной культуры, то жизненная систе-
ма этой нации будет нарушена и испорчена.

На втором уровне следует абсолютная мо-
раль. По мнению современных исследователей, 
абсолютная мораль представляет собой сово-
купность фиксированных и устойчивых мораль-
ных правил, подходящих для любого времени 
и места, каждого народа и нации. Наука, иссле-
дующая темы этой отрасли морали, называется 
философией этики. Это практическая мудрость, 
которая интерпретирует значение добра и зла 
и делится на две части. Первая часть содержит 
основные принципы этики. Вторая часть носит 
практический характер и включает применение 
общих правил этики к различным сторонам че-
ловеческой жизни. Что касается временной эти-
ки и постоянной этики, Рене Декарт различал два 
типа этики: теоретическая и практическая. Пер-
вый тип разрабатывается на основе философ-
ского метода. Второй тип –  это временная или 
практическая этика, состоящая из практических 
правил и указаний, которые используются в жиз-
ни определенного общества. Нравственную тео-
рию Мухаммада Икбала можно отнести к части 
моральной философии. Потому что, его филосо-
фия «самость» (худи) и его философия морали 
составляют теорию всей его практической этики. 
Личная жизнь Икбала была воплощением един-
ства его философско- нравственной мысли и его 
практические поступки. В своей научной, литера-
турной, культурной, политической и обществен-
ной деятельности он показал лучший пример ре-
ализации своих философских теорий.

Чтобы правильно представить себе духовный 
мир Икбала и особенно его моральных теорий, 
следует всегда иметь в виду, что основой форми-
рования всех философских мыслей Икбала оста-
ётся статус человека и его миссия на этой земле. 
Относительно личных его поведений и моральных 
принципов его жизни стоит отметить, что свою 
миссию он выполнил самым достойным образом. 
С точки зрения этики, которая является предме-
том обсуждения, поведение самого Икбала было 
примером человеческой нравственности. Об этом 
свидетельствуют все его прозаические и поэтиче-
ские произведения, его поступки и свидетельство 
его современников. Одним словом, Икбал с само-
го начала своей жизни был примером нравствен-
ного человека и по этим критериям он относился 
к другим. В этом русле относительно поведения 
других людей он говорит:

Если я вижу безнравственность в поведении юноши,
То мой день становится темным, как ночь 2.

2 Икбал. Персидские поэзии. –  Пакистан, Лахур, 1975. –  
С. 792. (на перс.яз.)
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Согласно идеям мыслителя, свою непрекра-
щающуюся энергию человек должен направить 
не внутрь себя, не на самопознание, к чему звала 
всегда созерцательная философия, а на внешний 
мир, дабы изменить его и использовать его в свои 
цели. Здесь отчётливо заметно, что представле-
ние Икбала об отношении человека к окружаю-
щему миру в корне отличается от господствовав-
ших в обществе мусульманских стран религиозно- 
мистическим учениям о беспомощности и прини-
женности человека перед окружающей его ми-
ром. Данные учения провозглашали внешнюю 
среду, т.е. природу, злом, оковами человеческой 
души. А в представлении Икбала природа явля-
ется не злом, а наоборот, тем основным услови-
ем, без которого не может протекать деятельность 
человека. Подлинно достойным уделом человека, 
который живет, а не только существует, являет-
ся лишь деятельность, расширяющая сферу опы-
та, открывающая новые горизонты, новые миры 
и подчиняющая их воле человека.

Относительно вопроса отношения челове-
ка с природой, исследователь творчества Ик-
бала И. Зиёев отмечает, что человек несёт от-
ветственность за окружающую среду и за те из-
менения, которые происходят в природе 1. Да-
лее И. Г. Зиёев, касаясь сущности внутреннего 
мира человека, пишет: «говоря о природе челове-
ка, который сталкивается с природой, Икбал ис-
ходит из того, что человек, хотя и обнаруживает 
себя на самом дне жизни, наделен самыми под-
ходящими для взаимного приспособления способ-
ностями; окружённый силами противодействия он 
основывает свою идею аятом из Корана». Человек 
в этой среде, согласно идее мыслителя, чувству-
ет «беспокойным существом, которое относится 
к собственным идеалам настолько трепетно, что 
забывает обо всем ином; существом, способным 
причинять самому себе страдание в постоянном 
поиске новых сфер деятельности для самовыра-
жения. При всех своих неудачах человек выше 
природы в том смысле, что он несет в себе вели-
кое доверие свыше, которое говоря словами свя-
щенного писания мусульман, небеса, земля и го-
ры отказались нести тяжесть сотворения и её воз-
ложили на человека» 2. Таким образом, эти выска-
зывания мыслителя дают нам полное основание, 
считать, что все его идеи основываются на перво-
источнике исламской религии и исходят из того, 
что они или неправильно, или должном образом 
не были истолкованы комментаторами.

В стихотворение Икбала «Разговор Бога с че-
ловеком» Творец, обращаясь к человеку, упрекает 
его в том, что он портит и извращает назначение 
созданного им мира, что на единой земле человек 
образовал различные государства, металл упо-

1 Зиёев И. Г. Учение Икбала о природе и чущности челове-
ка. –  Душанбе, 1999. –  С. 73.

2 Там же.

требляет на изготовление смертоносного оружия, 
он истребляет созданную Богом растительность 
и лишает свободы его животных. Земной человек 
в ответ на это гордо заявляет:

Ты создал ночь –  я лампу засветил,
Ты создал глину –  чашу я слепил.
Ты сотворил пустыню, горы и леса
Сады развел я, шахты прорубил.
Стекло сумел я сделать из песка
И яд в противоядье превратил.

Ту же мысль философ высказывает относи-
тельно религиозного сюжета об изгнании чело-
века из рая, который в семитских религиях пред-
ставлен в качестве иллюстрации наказания за его 
неподчинение и представляющий земную жизнь 
презренной, недостойной человека, мыслитель 
формирует символом протестующего, мятежного 
духа. В творчестве поэта это событие знаменует 
собой начало славного и величественного буду-
щего рода человеческого, который сам способен 
превратит землю в вечный рай:

Сделай этот мир подобным вечному раю —
Разве не видишь, как мы, жители земли,
красили свое пристанище 3.

Парадокс заключается в том, что когда речь 
идёт о таких пороках человека, как безразличие, 
слабость, безволие, подчинение чужому автори-
тету, деградация личности и т.п., проистекающих 
из бездействия и пассивности, то Икбал сразу ме-
няет свой тон. В этих ситуациях из восторженно-
го певца человека он превращается в грозного 
и не знающего пощады судью- сатирика, безжа-
лостно клеймящего позором тех, кто не дорожит 
своим человеческим достоинством, кто стремится 
путем унижения и пресмыкательства перед силь-
ными мира сего получить несколько крох с их сто-
ла, отказываясь тем самым от своего права и обя-
занности в борьбе завоевать лучшую долю в этом 
мире.

Основное значение этих строк станет особенно 
понятным, если вспомнить, что в Индии того пери-
ода были широко распространены среди интелли-
генции горячие иллюзии о возможности мирным 
путем, «хорошим поведением» добиться от коло-
низаторов отказа от их господства над страной. 
По мнению Икбала, только в борьбе обретается 
счастье и свобода, и данная установка одинаково 
относится как к отдельному человеку, так и к це-
лому народу:

Тот человек не имеет права на завтрашнее счастье,
Кто сегодня не горит в огне страстей!
Тот народ не достоин завтрашней свободы,
Который не борется за нее сегодня!

3 Икбал. Армугани Хиджаз. –  Тегеран, 1387. –  С. 22.
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Излагая подобные идеи, мыслитель понимал, 
что справедливая борьба индийского народа 
за свое освобождение ведется с могущественным 
противником, и эта борьба не может увенчаться 
успехом, если его соотечественники не противо-
поставят силу силе. Поэтому он призывает их быть 
мужественными, твердыми и сильными, что толь-
ко таким подчиняется жизнь.

Икбал хотел видеть своего человека сильным 
и волевым человеком только для того, чтобы тот 
мог вырваться из рабского подчинения иностран-
ным завоевателям и заниматься творческим, со-
зидательным и преобразующим трудом. Путевод-
ной звездой в этом ему должны служить высокие 
идеалы морали и гуманизма:

Все доброе, справедливое и прекрасное
Сделай своим маяком в дебрях исканий.

Таким образом, подытоживая этические аспек-
ты формирования теории идеального человека 
в воззрениях Мухаммада Икбала, можно заклю-
чить, что именно моральные и нравственные цен-
ности и критерии составляют основу его антропо-
логических учений, в том числе основы концепции 
идеального человека в его творчестве.
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In the article, the author examines the peculiarities of the formation 
of the concept of an ideal person in the philosophy of Muhammad 
Iqbal and notes that this issue is closely related to the social, politi-
cal and cultural processes taking place in the Muslim East during the 
era of the philosopher’s life. Because, at the end of the XIX century, 
the process of economic, military, social and cultural colonization 
of the countries of the Middle East reached its apogee. Thus, the 
decent human future of the peoples of this region with their national 
identity, like all the peoples of the Third world countries, was under 
threat. This state of affairs and the situation of the country needed 
a new vision and a new ideology that unites society based on the 
spiritual values of the local population. It is precisely this demand 
for society that is reflected in the work and activities of Muhammad 
Iqbal. Therefore, the core of his work and his philosophy is the self–
awareness and self-knowledge of a person based on the renewal 
of moral and ethical principles and values of his past and a worthy 
place in this world. Thus, moral and moral values and criteria form 
the basis of Muhammad Iqbal’s anthropological teachings, including 
the foundations of the concept of an ideal person in his work.

Keywords: perfect person, self-improvement, ethical values, hu-
man self-knowledge, individuality, moral principles, renewal, good 
deed and religious thinking.
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В статье рассматриваются философские аспекты межконфес-
сионального диалога в современном российском обществе. 
Анализируется двой ственная природа межрелигиозных от-
ношений, охватывающая духовную и социальную сферы. Ис-
следуются ключевые факторы эффективности межконфесси-
онального взаимодействия, включая способность участников 
абстрагироваться от догматических разногласий и сосредо-
точиться на решении практических задач. Особое внимание 
уделяется роли государственных институтов в организации 
межрелигиозного диалога и необходимости совершенствова-
ния системы управления конфессиональными отношениями. 
Рассматриваются перспективы развития новых форм межкон-
фессиональной коммуникации, учитывающих как историче-
ские традиции, так и современные социокультурные реалии. 
Обосновывается значимость межконфессионального диало-
га для укрепления гражданского единства и социальной ста-
бильности в условиях поликонфессионального государства. 
Анализируются существующие модели межрелигиозного 
взаимодействия, их эффективность и возможности адапта-
ции к российским условиям. Обосновывается значимость 
межконфессионального диалога для укрепления гражданско-
го единства и социальной стабильности в условиях поликон-
фессионального государства. Анализируются существующие 
модели межрелигиозного взаимодействия, их эффективность 
и возможности адаптации к российским условиям. Предлага-
ются практические рекомендации по оптимизации межконфес-
сионального диалога и преодолению существующих барьеров 
в межрелигиозной коммуникации. Исследуются механизмы 
формирования толерантности и взаимоуважения между пред-
ставителями различных конфессий, а также роль образова-
тельных программ в развитии межрелигиозного диалога.

Ключевые слова: межконфессиональный диалог, религи-
озные отношения, конфессиональная политика, социальная 
стабильность, религиозная идентичность, межрелигиозное 
взаимодействие, гражданское единство, поликонфессиональ-
ное общество, государственное регулирование, социальная 
коммуникация.

В современных условиях философское осмыс-
ление межконфессионального диалога в россий-
ском обществе приобретает особую значимость. 
Актуальность данной темы обусловлена необхо-
димостью поддержания социальной стабильно-
сти и гармонизации межрелигиозных отношений 
в условиях поликонфессионального государства. 
Межконфессиональный диалог выступает ключе-
вым механизмом предотвращения религиозных 
конфликтов и формирования конструктивного 
взаимодействия между различными религиозны-
ми общинами.

Теоретическую основу исследования составля-
ют труды отечественных ученых, внесших суще-
ственный вклад в разработку проблематики меж-
конфессионального диалога. Фундаментальные 
аспекты межрелигиозного взаимодействия рас-
смотрены в работах А. П. Глазкова, К. Г. Соколов-
ского, Р. М. Мухаметшина. Особое внимание типо-
логии межконфессионального восприятия уделе-
но в исследованиях Д. Г. Курачева и Л. Г. Кураче-
вой.

Целью исследования является философский 
анализ специфики межконфессионального диало-
га в современном российском обществе. Для до-
стижения поставленной цели определены следую-
щие задачи: выявить сущностные характеристики 
межконфессионального диалога; определить ос-
новные факторы, влияющие на эффективность 
межрелигиозного взаимодействия; проанализи-
ровать роль государственных институтов в орга-
низации межконфессионального диалога; разра-
ботать рекомендации по совершенствованию ме-
ханизмов межрелигиозной коммуникации.

Методологическую базу исследования состав-
ляют диалектический, системный и компаратив-
ный подходы, позволяющие всесторонне рассмо-
треть специфику межконфессионального диалога. 
Применение историко- философского метода обе-
спечивает анализ эволюции форм межрелигиоз-
ного взаимодействия. В работе использованы ме-
тоды социально- философского анализа для выяв-
ления закономерностей развития межконфесси-
ональных отношений в современном российском 
обществе.

Философские аспекты межконфессионально-
го диалога в современном российском обществе 
требуют глубокого осмысления в контексте соци-
окультурных трансформаций. Как отмечает ис-
следователь А. П. Глазков, «межконфессиональ-
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ные отношения представляют собой особый тип 
межгрупповых взаимодействий, которые могут 
существовать параллельно с другими социальны-
ми связями –  производственными, этническими, 
классовыми». Специфика межконфессиональных 
отношений определяется их двой ственной приро-
дой, охватывающей как духовную, так и социаль-
ную сферы общественной жизни. Духовное изме-
рение включает религиозное самосознание, куль-
турные традиции и мировоззренческие установки. 
При этом каждая конфессиональная община пред-
ставляет собой социальную группу со своими ин-
тересами, внутренней организацией и системой 
ценностей [4].

Философское осмысление межконфессио-
нального диалога в современном российском об-
ществе приобретает особую актуальность в кон-
тексте социальной стабильности и гражданского 
единства. Как отмечает М. Е. Панина, конфессио-
нальные организации играют существенную роль 
в установлении общественного единства. «Кон-
фессия представляет собой религиозную группу, 
объединенную общими догматами, религиозными 
установками и духовными ценностями». В осно-
ве каждой конфессиональной организации лежит 
консолидирующая религиозная идея, формирую-
щая особое понимание вероучительных догматов. 
Межконфессиональное согласие выступает важ-
ным индикатором эффективности государствен-
ной конфессиональной политики и характеризует 
качество взаимоотношений между религиозными 
сообществами. Гармоничное развитие межкон-
фессиональных отношений способствует укрепле-
нию гражданского мира, тогда как их нарушение 
может привести к серьезной конфронтации. До-
стижение межконфессионального согласия воз-
можно только через установление конструктивно-
го диалога между представителями различных ве-
роисповеданий [9].

В современном российском обществе фи-
лософское осмысление межконфессиональ-
ного диалога приобретает особую значимость. 
К. Г. Cоколовский подчеркивает, что «целью меж-
конфессионального диалога является не обсужде-
ние религиозных догматов, а поиск общих аспек-
тов различных религий, способствующих разви-
тию толерантности и предотвращению конфлик-
тов». Важным аспектом является позитивная роль 
религиозного фактора в обществе, его объединя-
ющий и консолидирующий характер. А. П. Глазко-
ва в своих исследованиях выделяет фундамен-
тальные направления развития межконфессио-
нального диалога. Первостепенное значение име-
ет установление взаимопонимания между рели-
гиозными сообществами, что способствует прео-
долению стереотипов и предубеждений. Особую 
роль играет предотвращение межконфессиональ-
ной конфронтации, особенно в регионах со сме-
шанным национально- религиозным составом. 

В контексте интеграции общества межконфесси-
ональный диалог выступает важным элементом 
формирования горизонтальных связей в рамках 
гражданского общества. В соответствии с прин-
ципами государственной конфессиональной по-
литики, власть должна обеспечивать равные пра-
ва всем религиозным объединениям, не допуская 
протекционизма и проявлений религиозной нетер-
пимости [3, 10].

В современном российском обществе органи-
зация эффективного межконфессионального ди-
алога является одной из приоритетных задач на-
циональной политики. Р. М. Мухаметшин отмеча-
ет, что «для построения полноценного диалога 
необходимы координирующие органы и четко вы-
работанные процедуры, обеспечивающие его ре-
гулярность и результативность. Институциональ-
ной основой межрелигиозного диалога в России 
выступает Межрелигиозный совет России, а так-
же ряд других значимых структур, включая Комис-
сию Общественной палаты по межнациональным 
отношениям и свободе совести, Совет при Прези-
денте РФ по взаимодействию с религиозными ор-
ганизациями. При этом существуют определенные 
факторы, затрудняющие развитие постоянного 
межрелигиозного диалога, среди которых полити-
ческая ангажированность религиозных деятелей 
и нарушения конституционных принципов [8].

Д. Г. Курачев и Л. Г. Курачева в своем исследо-
вании выявили различные типы межконфессио-
нального восприятия. Учеными установлено, что 
отношения между православными и мусульмана-
ми характеризуются толерантным типом взаимо-
действия, в котором достигается конструктивный 
баланс между сближением и отчуждением рели-
гиозных общин. Особого внимания заслужива-
ет анализ взаимоотношений традиционных и не-
традиционных религий. Исследователи отмечают 
недифференцированно- обособленный тип вос-
приятия представителями традиционных религий 
нетрадиционных верований, характеризующийся 
критическим отношением и диффузностью обра-
зов [7].

В контексте исследования философских аспек-
тов межконфессионального диалога в современ-
ном российском обществе особого внимания за-
служивает позиция М. Н. Ефименко. Автор под-
черкивает, что в условиях поликонфессионально-
го государства необходимо учитывать множество 
факторов, влияющих на качество и эффектив-
ность диалога между представителями различных 
религиозных традиций. Особую актуальность при-
обретает вопрос преодоления исторически сло-
жившихся противоречий и стереотипов, которые 
зачастую становятся серьезным препятствием для 
конструктивного взаимодействия. Исследователь 
отмечает, что успешный межконфессиональный 
диалог возможен только при условии взаимного 



Социология № 12 2024

163

уважения и признания права каждой религиозной 
традиции на существование и развитие [6].

В общественном сознании россиян сохраня-
ются предрассудки и страхи, обусловленные как 
историческими традициями этноконфессиональ-
ной подозрительности, так и современными ми-
фологемами, культивирующими межрелигиозную 
вражду. При этом межконфессиональный диалог 
создает основу для формирования единого нрав-
ственного начала, базирующегося на общих рели-
гиозных принципах.

В. В. Власов и А. В. Деньгуб подчеркивают, что 
«при выстраивании межрелигиозного диалога 
необходимо учитывать исторически сложившие-
ся традиции межконфессионального взаимодей-
ствия в контексте современного демократическо-
го общества». Особое значение приобретает госу-
дарственная поддержка традиционных религиоз-
ных конфессий в рамках развития национальной 
культуры народов России, что способствует укре-
плению социальной стабильности. Межконфесси-
ональные отношения в глобальном религиозном 
сознании формируют социальную целостность, 
способную противостоять современным вызовам 
и угрозам. Данный подход к организации межкон-
фессионального диалога позволяет учитывать как 
исторические традиции религиозного взаимодей-
ствия, так и современные реалии российского об-
щества, создавая основу для конструктивного ме-
жрелигиозного взаимодействия [2].

В современных условиях глобализации проис-
ходит существенная трансформация сферы меж-
конфессиональных взаимодействий, что приводит 
к расширению знаний о различных религиозных 
конфессиях в мировом масштабе. Ю. Л. Баньков-
ская отмечает, что «межконфессиональный кон-
фликт представляет собой сложное многофактор-
ное системное общественное явление, характери-
зующееся нелинейной динамикой существования 
и развития макросоциальных изменений». Осо-
бую значимость приобретает проблема конфлик-
тов между сторонниками различных вероиспове-
даний, которые способствуют появлению новых 
религиозных движений и обострению существую-
щих противоречий. «Содействуя эскалации соци-
альной напряженности, религиозные конфликты 
нередко сопровождаются проявлениями агрессии, 
насилия и нетерпимости». Среди ключевых фак-
торов, способствующих возникновению межкон-
фессиональных конфликтов, выделяется поли-
конфессиональный характер общества и наличие 
исторически сложившихся общностей, различа-
ющихся в этническом и религиозном отношении. 
Существенное влияние оказывает дискриминация 
отдельных религиозных групп и проявление ре-
лигиозной нетерпимости. Межконфессиональный 
диалог выступает наиболее эффективным инстру-
ментом разрешения противоречий через речевую 
коммуникацию [1].

Л. В. Дяк в своем исследовании предлагает ин-
новационный подход к совершенствованию моде-
ли межконфессионального диалога в образова-
тельной среде. Предложенная модернизация об-
разовательного процесса включает проведение 
экскурсий по культовым местам различных рели-
гиозных культур, что способствует формированию 
позитивного отношения к представителям иных 
конфессий. Однако существуют определенные 
возражения против такой модернизации, связан-
ные с возможным сокращением времени, необхо-
димого для глубокого понимания собственной ре-
лигии [5].

Cовременный межконфессиональный диалог 
требует комплексного подхода, учитывающего как 
традиционные формы взаимодействия, так и ин-
новационные методы коммуникации, направлен-
ные на предотвращение конфликтов и укрепление 
межрелигиозного взаимопонимания.

Проведенное исследование философских 
аспектов межконфессионального диалога в со-
временном российском обществе позволяет сфор-
мулировать ряд важных теоретических обобще-
ний. Философское осмысление данной проблема-
тики демонстрирует сложную природу межрелиги-
озных отношений, охватывающих как духовную, 
так и социальную сферы общественной жизни. 
В результате анализа установлено, что эффек-
тивность межконфессионального диалога опреде-
ляется способностью его участников абстрагиро-
ваться от догматических разногласий и сосредото-
читься на решении практических задач социально-
го взаимодействия. При этом ключевым фактором 
успешного диалога выступает взаимное уважение 
и признание права каждой конфессии на сохране-
ние собственной религиозной идентичности.

Перспективы развития межконфессионального 
диалога в российском обществе связаны с форми-
рованием новых форм коммуникации, учитываю-
щих как исторические традиции религиозного вза-
имодействия, так и современные социокультурные 
реалии. Это создает основу для конструктивного 
межрелигиозного взаимодействия, направленно-
го на укрепление гражданского единства и соци-
альной стабильности в условиях поликонфессио-
нального государства.
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PHILOSOPHICAL ASPECTS OF INTERFAITH 
DIALOGUE IN MODERN RUSSIAN SOCIETY: 
PROBLEMS AND PROSPECTS

Danilov V. L., Gorbunova K. A.
Dostoevsky Omsk State University

The article examines the philosophical aspects of interfaith dialogue 
in modern Russian society. The dual nature of interreligious rela-
tions, covering the spiritual and social spheres, is analyzed. Key fac-
tors of the effectiveness of interfaith interaction are studied, includ-
ing the ability of participants to abstract from dogmatic differences 
and focus on solving practical problems. Particular attention is paid 
to the role of state institutions in organizing interreligious dialogue 
and the need to improve the system of managing confessional rela-
tions. The prospects for the development of new forms of interfaith 
communication are considered, taking into account both historical 
traditions and modern socio- cultural realities. The importance of in-
terfaith dialogue for strengthening civil unity and social stability in 
a multi- confessional state is substantiated. The existing models of 
interreligious interaction, their effectiveness and possibilities of ad-
aptation to Russian conditions are analyzed. The importance of in-
terfaith dialogue for strengthening civil unity and social stability in 
a multi- confessional state is substantiated. The existing models of 
interreligious interaction, their effectiveness and possibilities of ad-
aptation to Russian conditions are analyzed. Practical recommen-
dations for optimizing interfaith dialogue and overcoming existing 
barriers in interreligious communication are offered. The mecha-
nisms of forming tolerance and mutual respect between represent-
atives of different faiths, as well as the role of educational programs 
in the development of interreligious dialogue are studied.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Эволюция теоретической мысли в области налогообложения в России 
в XIX веке: философский анализ
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Федерации
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Предметом исследования статьи является анализ эволюции 
теоретической мысли в области налогообложения в контексте 
влияния идей европейских ученых. В ходе исследования отме-
чено, что одним из важных аспектов, отражающих смещение 
фокуса внимания теоретиков с популярных идей политической 
экономии, являлось изменение общественных условий. В то же 
время автор обращает внимание, что в научных и публицисти-
ческих трудах XIX века, посвященных рассмотрению основных 
аспектов организации налогообложения, значительное внима-
ние уделялось критике идей политэкономии. Только к концу 
XIX века на первый план начинают выходить самостоятельные 
идеи социалистической направленности, что можно объяснить 
усугублением социальной обстановке в стране. В ходе иссле-
дования автор приходит к выводу, что ключевым фактором 
распространения идей «государственного социализма» в Рос-
сийской империи стала, в первую очередь, образовательная 
система, которая способствовала развитию критического ап-
парата в отношении идей политэкономии.

Ключевые слова: налогообложение, политическая экономия, 
немецкая историческая школа, государственный социализм, 
общественное развитие, мысль.

Тесные взаимоотношения России и Пруссии 
в XVIII веке способствовали зарождению и ста-
новлению отечественной научной мысли. В пер-
вую очередь, этот процесс был напрямую связан 
с европеизацией страны, которая началась в конце 
XVI века, но достигла своего пика во время правле-
ния Петра I. Вместе с потоком иностранцев на тер-
риторию государства начали проникать и рас-
пространяться научные идеи, господствующие 
в то время в Пруссии. Во время правления Екате-
рины II произошел поворот в сторону идей фран-
цузского Просвещения. С другой стороны, Вели-
кая французская революция и последовавшие за-
тем Отечественная вой на и заграничные походы 
привели к разочарованию в идеалах французско-
го Просвещения, вернув влияние немецким идеям. 
Как отмечает Дж. Нормано (И. И. Левин) именно 
влияние немецких идей носило продолжительный 
характер в отличие от французских. Он связывал 
это с тем, что страны находились в географиче-
ской близости друг от друга, кроме того, на протя-
жении длительного периода немецкие профессора 
приглашались для научной и преподавательской 
деятельности, а российские дворяне отправлялись 
обучаться в немецкие университеты [3].

Между тем в конце XVIII –  начале XIX вв. Англия 
становится «мастерской мира» и именно оттуда 
начинают распространяться совершенно новые 
для того времени идеи Адама Смита (1723–1790), 
изложенные в его труде «Исследования о приро-
де и причинах богатства народов» 1. Что любопыт-
но, именно благодаря немецкому университету 
данные идеи проникли и в Российскую империю, 
и уже в начале XIX века изучение политической 
экономии было введено в гимназиях и универси-
тетах. Интересным представляется тот факт, что 
распространение идей А.Смита было связано, 
в первую очередь, с подробным анализом и кри-
тикой теории политической экономии, однако, са-
ма политическая экономия занимала центральное 
место теоретического наследия авторов первой 
половины XIX века.

Цель данного исследования –  проанализиро-
вать основные этапы эволюции теоретической 

1 Впервые труды Адама Смита были переведены и опубли-
кованы в Российской империи в 1802–1806 гг. государствен-
ным деятелем Николаем Романович Политковским (1763/1764–
1830) по приказу первого министра финансов Алексея Ивано-
вича Васильева (1742–1807). Следующий перевод был произ-
веден только в 1866 году.
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мысли XIX века в отношении налоговой полити-
ки государства. Определение основных факторов, 
оказавших влияние на активное распространение 
идей «государственного социализма» в Россий-
ской империи, позволит более полно проанали-
зировать особенности понимания экономических 
и общественных процессов российскими учеными 
в обозначенный период.

Методологию исследования составляет 
историко- генетический метод, отражающий эво-
люцию становления идей «государственного со-
циализма» в Российской империи.

Важно обратить на то, что c точки зрения те-
оретических изысканий первая половина XIX ве-
ка представляет собой попытку осмысления идей 
политической экономии, однако, есть значитель-
ная отличительная особенность: преподавание 
политической экономии в российских универси-
тетах велось немецкими профессорами, кото-
рые стремились привнести элементы камерали-
стики –  науки об управлении государственным 
хозяйством –  в курс политэкономии [1]. С другой 
стороны, уже с 1820-ых годов начинают получать 
все большее распространение идеи Ж. Б. Сэя, 
Т. Мальтуса, Д. Рикардо, содержащие в себе кри-
тику идей Смита. С 1840-ых годов в среде ученых 
начинает намечаться раскол позиций, связанный 
с распространением в России идей Ж. Сисмонди 
и социалистов- утопистов, что также символизи-
рует постепенный отход от «чистых» идей поли-
тической экономии и переориентацию взглядов 
ученых с изучения конкретных категорий экономи-
ческой науки на социальные аспекты финансовой 
политики государства. В то же время в теоретиче-
ских трудах первой половины XIX века в центре 
по-прежнему остается вопрос соотношения поли-
тики и экономики, отражая акценты с точки зрения 
обоснования вмешательства или невмешатель-
ства политической сферы в экономическую с це-
лью получения выгод для развития государства, 
или влияния экономики на политику посредством 
лоббирования интересов отдельных групп.

Увлечение идеями экономического либера-
лизма приводили к постепенной переориентации 
внимания исследователей не только на предла-
гаемые абстрактные модели развития государ-
ства для достижения народного благосостояния, 
но и на отдельные элементы. Так с начала XIX ве-
ка и практически на всем его протяжении в центре 
внимания стояли вопросы понимания сути нало-
гов, их функций и влияния на формирование госу-
дарственный казны [4]. С другой стороны, данные 
теоретические изыскания более были ориентиро-
ваны на инструментальный подход с целью реше-
ния задачи стабилизации денежного обращения 
и организации сбалансированного бюджета, пре-
имущественно за счет увеличения косвенных на-
логов. Тем самым стоит отметить, что в центре 
финансовой политики государства стоял вопрос 

получения доходов, а не рассмотрения возможно-
стей эффективной организации государственных 
расходов, что уже во второй половине XIX века 
приведет к постоянному потоку критики в адрес 
министерства финансов.

Несмотря на то, что популярность идей А.Сми-
та заключалась в наличии научного обоснования 
отмены крепостного права в Российской импе-
рии, однако, для этого требовались кардинальные 
изменения существовавшей организации обще-
ственной жизни и государственного устройства. 
С другой стороны, подобная реорганизация бы-
ла возможна только после преодоления экономи-
ческого и технического отставания государства, 
что требовало значительных средств, а также по-
всеместной ликвидации феодальной системы по-
средством, например, уничтожения сословного де-
ления общества со всеми привилегиями, имеющи-
мися у сословий на тот момент. В этой связи «раз-
ворот» в сторону идей, транслируемых немецкими 
учеными, чье государство было схоже по своему 
экономическому и техническому развитию с Рос-
сийским, представляется вполне закономерным.

Несмотря на распространение либеральных 
идей в контексте «Великих реформ», российская 
экономическая научная традиция продолжала опи-
раться на идеи немецких ученых. К 1880ым годам 
наибольшее распространение в научной среде по-
лучают идеи немецкой исторической школы, ос-
новоположники которой В. Рошер, Б. Гильдебранд 
и К. Книс, обосновывали необходимость защиты 
национальных интересов посредством активно-
го вмешательства государства в экономическую 
жизнь [3]. Еще больший всплеск интереса к не-
мецким идеям связан с оформлением так назы-
ваемой «новой» немецкой исторической школы, 
один из представителей которой Адольф Вагнер 
в период с 1865 по 1868 годы читал несколько кур-
сов в Дерптском университете, начиная от теории 
и истории статистики и заканчивая курсом по по-
литической экономии, который представлял собой 
учение о народном хозяйстве. «Новая» немецкая 
историческая школа состояла из экономистов, ко-
торые резко критиковали идеи не только экономи-
ческого либерализма, но и учение К. Маркса, всту-
пая в научные дискуссии с его последователями. 
Во главу угла представители данного направления 
ставили идеи «государственного социализма», от-
мечая необходимость возвышения интересов со-
циальных, а не индивидуальных. Особое влияние 
на трансформацию социалистических идей немец-
кой исторической школы в теорию «государствен-
ного социализма» оказало учение Фридриха Ли-
ста, посвященное критике политической экономии. 
Что же касается Российской империи, то наиболее 
ярким последователем данных идей являлся про-
фессор Императорского Московского института 
Иван Иванович Янжул (1846–1914). Перед подго-
товкой магистерской диссертации по теме косвен-



Социология № 12 2024

168

ного обложения в Англии, Янжул был отправлен 
в командировку в Европу, где прослушал лекцион-
ные курсы В. Рошера и К. Книса. В 1876 году он 
защитил докторскую диссертацию, которая бы-
ла посвящена рассмотрению свободной торговли 
и началу государственного вмешательства. Однако 
наибольший научный интерес у Янжула вызывают 
вопросы фабрично- заводского законодательства 
и опыта решения рабочего вопроса в Германии. 
Итогом становится участие Янжула в разработке 
устава первой фабричной инспекции Российской 
империи, учрежденной в 1882 году и назначение 
его одним из первых окружных фабричных инспек-
торов в том же году. Однако не только рабочий во-
прос стоял в центре интересов Янжула, являясь 
профессором Московского университета по кафе-
дре финансового права, в 1880 году он публикует 
труд, посвященный критическому анализу расходо-
вания бюджетных средств, представленных Ливер-
пульской ассоциацией финансовых реформ, дан-
ный труд был переиздан в 1908 году, отмечая акту-
альность вопроса изучения расходования государ-
ственных средств [5]. Ученый предполагал сделать 
аналогичный критический анализ и российского 
государственного бюджета, однако, последствия 
отмены крепостного права несколько сместили ак-
цент исследователя на земледельческий вопрос 
[2]. В то же время, приверженность идеям «государ-
ственного социализма» способствовала необходи-
мости изменения теоретических оснований россий-
ской финансовой науки и в 1890 году Янжул издает 
учебник «Основные начала финансовой науки. Уче-
ние о государственных доходах». В первую очередь 
стоит отметить, что финансовую науку Янжул опре-
деляет, как науку, чьей главной задачей является 
изучение государственного хозяйства. Важно об-
ратить внимание на то, что в самом начале своего 
труда, который он определил как пособие для сту-
дентов, наука о финансах определяется им сино-
нимично финансовому праву «по устоявшейся тер-
минологии». Однако подробно рассматривая место 
финансовой науки среди других наук, он достаточ-
но четко проводит разграничение между финансо-
вым правом и финансовой наукой, определяя глав-
ной задачей финансового права изучение финан-
сового законодательства, а финансовой науки –  
изучение влияния законодательства с точки зрения 
экономической и юридической с целью выработки 
норм, «которыми правительство могло бы руко-
водствоваться в будущей политике». Между тем 
наибольший интерес с точки зрения формирова-
ния теоретических оснований отечественной науки 
конца XIX века представляет его определение фи-
нансовой науки, которую он обозначает, как «уче-
ние об общественном хозяйстве, имеющей своей 
задачей изложение тех правил, которые должны 
быть соблюдаемы при добывании материальных 
средств, потребных для выполнения общественных 
целей» [6, с. 14].

Именно рассмотрение финансов через обще-
ственную составляющую в противовес политэко-
номическому индивидуализму характерно, в том 
числе, и для идей «государственного социализ-
ма», которые представляли собой не только эко-
номическое течение, но и мировоззренческое 
по сути своей. В этой связи вполне обоснованным 
представляется то, что последователь И. И. Янжу-
ла, его ученик И. Х. Озеров, подробно рассматри-
вая содержательную составляющую финансовой 
науки, берет за основу труды таких ученых как: 
Карл- Иоганн Родбертус (1805–1875) –  один из ос-
новоположников теории «государственного соци-
ализма», Адольф Вагнер (1835–1917) и итальян-
ский экономист, первый критик трудов К.Маркса 
Ахилл Лориа (1857–1943). Оформляя собственное 
видение организации системы налогообложения 
через призму идей «государственного социализ-
ма», Озеров стал одним из основоположников со-
вершенно нового для российской теоретической 
мысли направления –  «социологического», кото-
рое представляло собой попытку синтеза эконо-
мической и социальной сферы. Озеров являлся 
одним из крупнейших теоретиков в области фи-
нансов и автором учебника «Основы финансо-
вой науки», выдержавшего пять изданий в период 
с 1905 до 1917 годов.

В заключение стоит отметить, что все пере-
численные исследователи представляли совер-
шенно новый взгляд на развитие государственно-
го хозяйства, который заключался, в том числе, 
в увеличении степени государственного вмеша-
тельства в экономику, улучшении материального 
и правового положения рабочих, реформирова-
нии системы налогообложения с пересмотром до-
ли косвенных налогов в общем объеме поступле-
ний. Интерес к трудам данных персоналий можно 
объяснить не только озвучиваемыми ими идеями, 
но и тем, что в конце XIX века уже объединенная 
Германская империя начинает занимать лидирую-
щее положение с точки зрения темпов экономиче-
ского развития, в то время как Российская импе-
рия, обладая лучшей ресурсной базой, по-прежне-
му сталкивается с существованием остатков фе-
одальной системы. Интересным также представ-
ляется тот факт, что преимущественно все они 
являлись в первую очередь преподавателями уни-
верситета. Таким образом, распространение кри-
тики политэкономических идей и смещение фо-
куса внимания на взаимосвязь налоговой и соци-
альной сфер в контексте идей «государственного 
социализма» были обусловлены их активным обо-
снованием преподавателями
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FIELD OF TAXATION IN RUSSIA IN THE XIX CENTURY: 
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The subject of the article is the analysis of the evolution of theoret-
ical thought in the field of taxation in the context of the influence of 
the ideas of European scientists. In the course of the study, it was 
noted that one of the important aspects reflecting the shift in the fo-
cus of attention of theorists from popular ideas of political economy 

was the change in social conditions. At the same time, the author 
draws attention to the fact that in scientific and journalistic works of 
the XIX century devoted to the consideration of the main aspects of 
the organization of taxation, considerable attention was paid to the 
criticism of the ideas of political economy. It was only by the end of 
the XIX century that independent socialist ideas began to come to 
the fore, which can be explained by the aggravation of the social sit-
uation in the country. In the course of the study, the author comes to 
the conclusion that the key factor in the spread of the ideas of “state 
socialism” in the Russian Empire was, first of all, the educational 
system, which contributed to the development of a critical apparatus 
in relation to the ideas of political economy.
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Статья посвящена анализу сущности и роли техники в совре-
менной культуре. Автор дает обзор основных подходов к трак-
товке понятия техники. В статье автор опирается на инструмен-
тальное определение техники, однако находит это определение 
неполным и не соответствующим характеру развития совре-
менной философии техники. Техника в современном мире ста-
новится инструментом геополитики, формирования цифрового 
неравенства, информационных вой н и несет в себе потенци-
ал самостоятельной реальности, обладающей собственной 
логикой существования и конструирующей собственные идеи 
и смыслы. В этом смысле техника рассматривается автором 
как самостоятельная реальность «causa sui», определяющая 
мышление современного человека и доминирующие векторы 
развития современного общества и культуры.
Опираясь на интеллектуальную традицию в области фило-
софии техники Э. Каппа, П. К. Энгельмейера, В. Г. Горохова, 
В. М. Розина, автор рассматривает технику как обособленную 
фетишизированную действительность в смысле реальности 
третьего порядка по Ж. Бодрийяру, в которой техника высту-
пает как отражение реальной действительности и тех симу-
лякров, которые производятся современными технологиями 
практически без участия человека. Примерами таких техноло-
гий являются нейросети.
Автор обращается к специфике философского понимания 
техники, которое невозможно без гуманитарной экспертизы 
методологии развития техники, а также философской рефлек-
сии на фоне возможных глобальных рисков, а также анализа 
социально- философских проблем.

Ключевые слова: техника, фетишизм, принуждение, техноло-
гии, философия, человеческое существование, культура.

Введение

Современная техногенная цивилизация характе-
ризуется множеством глобальных проблем, кото-
рые требуют анализа с точки зрения образования, 
философии и психологии. Эти вопросы связаны 
не только с созданием и использованием техники, 
но, прежде всего, с осознанием и рефлексией над 
последствиями процессов, которые развиваются 
в результате применения современных техноло-
гий и использования техники в целом. Актуальны 
исследования причин, которые влияют на разви-
тие техники, условий и возможностей творчества 
человека в цифровом обществе, самоопределения 
и уникальности человека в контексте развития робо-
тотехники и технологий искусственного интеллекта.

Цель данного исследования является изуче-
ние субъекта технической деятельности, кото-
рый функционирует сегодня в качественно новых 
технических условиях, в условиях цифровой дей-
ствительности и нанотехнологий. Техническая де-
ятельность является основой для возникновения 
новейших знаний об обществе. Техника выступает 
формой материализации идей в практике, влияет 
на развитие технических наук, всех отраслей зна-
ний в современном мире, поэтому наиболее акту-
альным становится вопрос о философской реф-
лексии сущности техники с современном обще-
стве и культуре.

Обзор научной литературы

Философия техники, которая и ставила задачи ос-
мысления сущности и природы техники в контексте 
развития цивилизации, появляется лишь в ХХ ве-
ке благодаря таким исследователям, как Э. Капп 
[4], П. К. Энгельмейер [2, 3, 9], несмотря на то, что 
техника как феномен зарождается еще на заре по-
явления человечества. Осмысление философской 
интеллектуальной традиции, опирающейся на идеи 
как зарубежных (Ю. Хабермас, М. Хайдеггер), так 
и отечественных философов и ученых (В. Г. Горо-
хов, Т. Г. Лешкевич, Е. А. Никитина), говорит нам 
о том, что технику нельзя понимать исключитель-
но инструментально: «Почему технику нельзя по-
нимать инструментально, объясняет М.Хайдеггер. 
Он показывает, что и инструментальное понимание 
техники (как средства деятельности) и трактовка 
техники как нейтрального феномена закрывает нам 
возможность понять сущность техник, причем, го-
воря о сущности техники, Хайдеггер имеет в виду 
не только возможность объяснить современную 
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ему технику, но сознательно воздействовать на нее 
(например, освободиться от ее власти). По поводу 
инструментального понимания техники Хайдеггер 
говорит, что оно является «зловеще правильным» 
и что «худшим образом мы отдаемся во власть тех-
ники тогда, когда рассматриваем ее как нечто ней-
тральное; ведь такое представление о технике, ныне 
особенно распространенное, делает нас совершен-
но слепыми в отношении сущности техники»» [Цит.
по: 6, С. 51].

Техника, являясь инструментом деятельности 
человека, постепенно обретает сегодня самосто-
ятельный смысл и собственную логику развития.

На этот феномен обратил внимание еще 
Э. Капп, считая технику особым бессознательным 
воплощением надындивидуальных начал в чело-
веке, неким коллективным бессознательным, если 
можно так выразиться.

Современный человек функционирует в рам-
ках цифровой действительности, виртуальной ре-
альности, поэтому постоянно расшифровывает 
смыслы и значения, заложенные в технической 
сфере и другими субъектами цифровой реально-
сти. Цифровизация действительности, алгоритми-
зация, формирование цифрового контекста под-
час ставится выше субъекта, личности, заменяют 
личность, формирует экранную и искусственную 
среду существования человека, подменяя реаль-
ность искусственными смыслами.

Очевидно, что техника становится предметом 
фетишизации в информационном обществе, ей 
приписываются свой ства, превосходящие по сво-
им возможностям, своей загадочной силе все дру-
гие социально- вещные объекты. Поэтому люди 
испытывают известное преклонение перед тех-
нологиями, усматривая в них сверхъестествен-
ные свой ства. Но технологии являются в смысле 
Ж. Бодрийяра [1] реальностью первого порядка, 
за которой стоит гиперсимулятивная реальность, 
которой и выступает, на наш взгляд, техника.

Фетишизация техники приводит к тому, что 
технологии как часть техники становятся инстру-
ментом геополитики и идеологии, выступая в раз-
личных формах отчуждения. Примером является 
дроновая техническая революция, которая име-
ет философский смысл: «философский смысл 
дроновой революции состоит в отчуждении вос-
приятия от тела. Что важнее от тела отчуждается 
и действие вместе с его последствиями. Человек 
становится удален от собственного поступка. В ко-
нечном итоге это разрушает привычную модель 
причинно- следственных связей, конфигурация ко-
торых и формирует тот феномен, который мы на-
зываем словом «человек»» [7].

О фетишизации техники в плане описания ее 
нарциссического характера писал еще в 60-х гг. 
ХХ века известный ученый М. Маклюэн: «М. Ма-
клюэн предугадал появление эмоциональной при-
вязанности человека не только к гаджетам, как 

таковым, но и к той особенной технологической 
сущности, которую сейчас принято называть «го-
лосовыми виртуальными ассистентами». Данные 
устройства сочетают несколько видов распозна-
вания жестов, действий и голоса, и, за счёт ком-
плексирования этих данных, способны к распоз-
наванию эмоций человека и сонастройке своего 
диалога в соответствии с настроением пользова-
телей. Такие устройства обладают возможностью 
эмоциональной привязки пользователя к своим 
сервисам, подобно тому, как Нарцисс был привя-
зан к своему собственному отражению» [Цит. по: 
5, с. 112–113].

Безусловно, техника создаёт условия для раз-
вития человека в будущем, однако в условиях тех-
нического развития падает качество образования, 
ухудшается память, способность к рефлексии, 
распространяется клиповое мышление, растут 
формы экзистенциального одиночества челове-
ка в культуре, множатся виды различных зависи-
мостей, в том числе эмоциональных. Человек всё 
меньше времени и внимания уделяет духовному 
развитию, улучшению качества личностного са-
мообразования и самовоспитания, перекладывая 
на технику и техническое развитие ответствен-
ность за свою собственную идентичность.

Поэтому способность управления техникой тес-
но связано с проблемой воспитания, обучения, 
формирования культуры мышления личности, осо-
бого отношения к техническому творчеству. Мож-
но сказать, что сегодня технические науки стано-
вятся ядром анализа гуманитарного знания. В на-
стоящее время учёные пишут о развитии и когни-
тивных технологий, которые влияют и на развитие 
техники.

Необходимым условием технизации и цифро-
визации деятельности человека в современном 
мире должна стать гуманитарная экспертиза, ко-
торая выявляет соответствие технических проек-
тов реальным потребностям общества, характеру 
человеческого мышления, способствует осмысле-
нию роли личности в современном техническом 
мире. Современный человек в условиях техники 
должен быть не только профессиональным и кре-
ативным, но и нравственным. Поэтому нравствен-
ные, этические аспекты оценки развития техники 
должны стать в будущем залогом успешного раз-
вития цифрового общества.

Методология исследования техники

В связи с процессом фетишизации, сегодня должна 
быть переосмыслена и методология исследования 
техники. Что касается методологии исследования 
техники, то она связана с развитием самой методо-
логии во второй половине XIX века. В этот период 
учеными осознаётся необходимость самостоятель-
ной деятельности и осмысления методов, которые 
используются в различных науках. Именно в этот 
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период возникает интерес к философии техники 
в зарубежной науке, который совпадает с осмыс-
лением методологических проблем. Поэтом без 
компаративного и системного анализа, которые 
позволяют, сопоставив разные методологические 
подходы, обратиться к сути самого феномена тех-
ники, невозможно исследовать технику и процесс 
ее фетишизации.

Методология связана с рефлексией, с критиче-
ской оценкой функции техники. Она представляет 
собой попытку понять, проанализировать, осмыс-
лить сущность техники. Поэтому методолог нау-
ки выступает в качестве учёного –  исследователя 
мышления и деятельности, которая представляет 
собой особую роду техническую деятельность.

Это осмысление не только методов, но и проти-
воречий в этой деятельности, специфики развития 
технической деятельности. Поэтому методолог по-
казывает не только области применения методов, 
но и те познавательные установки, которые опре-
деляют техническую деятельность, механизмы её 
порождения, перспективы развития.

В этом плане методология оценки техники 
включает в себя этические аспекты, о которых 
ещё писал Э. Капп. Исследователь оптимистиче-
ски оценивал развитие техники, рассматривал её 
как способ нравственного и интеллектуального 
совершенствования человека. Но в то же время 
и сложилась другая точка зрения, согласно кото-
рой техника является источником проблем чело-
века. Так, М. Хайдеггер считал, что техника поста-
вила на службу человека, понимая в самой техни-
ке «постав»: человек больше не свободен от тех-
ники. Об этом писал и К. Ясперс.

В первой половине XX века в Германии сло-
жилось алармистская позиция многих филосо-
фов по отношению к технике. Техника понималась 
как целенаправленная деятельность человека, 
который несёт человеку не только возможности, 
но также угрозы и риски. Некоторые исследовате-
ли обращали внимание не только на характер тех-
ники, но и на способность человека к творчеству, 
которое лежит в основе инженерной деятельно-
сти.

Поэтому техника выступает не только теорети-
ческим, но и практическим предметом философ-
ского познания. Она становится предметом осно-
вательных философских исследований. Можно 
сказать, что понимание техники в качестве сис-
темы орудий и механизмов, машин и сооружений, 
представляет собой лишь поверхностное пред-
ставление о технике. Многие философы указыва-
ли на сущность техники, способ изменения приро-
ды, которые меняет и человеческое содержание 
деятельности. Современная философия техники 
отличается многообразием подходов, которые но-
сят как теоретический, так и практический харак-
тер, реализуются в сфере машинного обучения, 
искусственного интеллекта с целью рассмотрения 

техники в качестве целостного объекта исследо-
вания.

В отличие от марксистского подхода, сложи-
лась и другая позиция –  ценностный подход. В за-
рубежной философии техники методологическая 
традиция мышления была связана с осмыслением 
аксиологического отношения к технике, что осо-
бенно ярко проявилось в первой половине ХХ ве-
ка в связи с научной революцией и становлением 
неклассической науки.

Данный подход был направлен не только на ос-
мысление сущности техники, но и на осознание 
возможностей и рисков развития культуры в связи 
с включением человека в техническое развитие. 
В этом плане известными философами, исследу-
ющими сущность техники стали Мартин Хайдег-
гер, Карл Ясперс, Макс Шелер.

Согласно М. Хайдеггеру, вопрос о сущности 
техники ставит вопрос о присутствии человека 
в ней. Сущность техники, согласно М. Хайдегге-
ру, не есть исключительно технический вопрос, 
то есть это не вопрос использования, управления 
или избегания её воздействия. Техника не есть не-
что нейтральное. Техника –  это не только средство 
для достижения целей и человеческая деятель-
ность, изготовление орудий и инструментов. Тех-
ническая деятельность является сама инструмен-
том –  инструментом человеческого мышления.

В этом плане техника выступает как средство 
овладения, управления, которое находится под 
властью человека. Инструментальное определе-
ние техники М. Хайдеггер считает верным. Однако 
оно не раскрывает её сущности. Чтобы добраться 
до сущности техники, необходимо ответить на во-
прос –  что такое сама по себе инструментальность.

По М. Хайдеггеру существо техники есть рас-
крытие потаённого. Техника не выступает про-
стым средством обращение с природным мате-
риалом. Она является видом раскрытия потаённо-
сти, область выведения из потаённости. Другими 
словами, техника –  это не только деятельность, 
это установка мышления на эту деятельность, сте-
пень осознанности этой деятельности, открытие 
смыслов, вложенным человеком в качестве осо-
бой формы бытия.

В своей работе «Вопрос о технике» М. Хай-
деггер приводит пример с гидроэлектростанции 
на Рейне для пояснения мысли о раскрытии пота-
енности [9].

Гидроэлектростанция представляет собой ис-
кусственное сооружение, которое отличается 
от природных объектов, которые созданы рука-
ми человека, например, от гармонично встроен-
ного старого моста, веками связывающего один 
берег этой реки с другим. Если река естественно 
встраивает в себя мост, то река в качестве искус-
ственного сооружения уже встраивается в гидроэ-
лектростанцию. Река становится поставщиком ги-
дравлических сооружений, меняется ее сущность 
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для человека. Техника как бы выводит на поверх-
ность человеческую деятельность, и в этом смыс-
ле техника есть преобразование, то есть выведе-
ние из потаённости, обозначение смысла для че-
ловека окружающей действительности, которую 
он преобразует.

Многие немецкие философы первой полови-
ны ХХ века обращали внимание на то, что техни-
ка не принадлежит только человеку. Она, будучи 
формой воспроизведения, копирования природ-
ной действительности, начинает обладать соб-
ственной логикой и смыслом, захватывающим че-
ловека. Техника создает вызовы к человеку и че-
ловеческой деятельности, созданная человеком. 
В этом состоит ее «демонический» характер, о ко-
тором писал другой философ- экзистенциалист 
К. Ясперс в своей работе «Сущность техники» [12].

В данной работе К. Ясперс определяет техни-
ку как форму рационализации действительно-
сти. Техника связана со способностью челове-
ка не столько к созданию, сколько к обладанию, 
то есть приобретению власти над природой, осво-
бождению от природных бедствий и угроз. Техни-
ка призвана преобразовать среду для целей чело-
веческого существования. Определённый перело-
мом в понимании этого стал XVIII век с открытием 
машинного производства и формированием у лю-
дей технократического мировоззрения, как счита-
ет К. Ясперс.

Техника, призванная облегчить существование 
человека, безусловно уменьшила затраты труда: 
работу человека и его органов заменила рабо-
та машин, автоматизм используемых аппаратов 
и устройств. Однако несмотря на это облегчение 
труда, она породила и новые потребности: уве-
личиваются затраты труда, человек всё больше 
стремится к развитию, к прогрессу, увеличивает-
ся спрос на рабочую силу, что увеличивает интен-
сивность труда и порабощение человека техникой. 
Техника захватывает и мышление человека –  ста-
новится доминирующим технократизм.

Технократическое мышление, которое отраже-
но в механизированном труде, представляет со-
бой продуманное, рациональное, осмысленное 
отношение, которое порождает любовь человека 
к машинам. Так, перекладывая ответственность 
на машины, человек не освобождается от необ-
ходимости трудиться. Труд становится всё более 
безжизненным, автоматическим. Сам человек 
превращается в часть громадного механизма, под 
названием «механическое производство».

К. Ясперс положительно оценивает развитие 
техники в истории. В технике воплощаются эсте-
тические идеалы человеческой деятельности, она 
расширяет горизонты человеческих возможно-
стей, создаёт новое ощущение мира. Однако тех-
ника погружает человека в бессмысленное суще-
ствование, пустое функционирование, лишает че-

ловека жизненных сил, и способствует утрате соб-
ственной духовной сущности.

Сущность техники, по К. Ясперсу, заключена 
в сфере безжизненного, механического. Она ли-
шена индивидуальности, и лишает индивидуаль-
ности человека. Созданное техникой носит уни-
версальный характер, то есть техника направлена 
на массовизацию, типизацию производства. Тех-
ника нуждается в ресурсах, источниках энергии, 
и техника будет развиваться, пока ресурсы не за-
кончатся.

Однако К. Ясперс пишет о «демоническом» 
характере техники: она оказывает воздействие 
на все стороны жизни человека, автоматизиру-
ет деятельность, превращает человека в часть 
машины. Техника распространяет свою деятель-
ность на все сферы человеческой жизни, заменя-
ет смысл жизни понятием успеха. Техника создаёт 
ощущение превосходства исчисляемых и надёж-
ных механизмов вместо хаотичной, живой дей-
ствительности, в которой живёт человек. Техни-
ка ограничивает человеческую свободу и человек 
уже никогда, согласно К. Ясперсу, не сможет ос-
вободиться от воздействия созданный им самим 
техники. О характерной черте современного че-
ловека, который стремится к власти и господству 
над природой посредством техники, писали и та-
кие мыслители, как, например М. Шелер, Ю. Ха-
бермас и др.

В то же время техника, которую осваивает че-
ловек, становится достоянием его собственного 
сознания, выражает систему ценностей и жизнен-
ные ориентации в мировоззрении человека, кото-
рый использует технику. Поэтому техника пред-
ставляет и меру ответственности человека пе-
ред самим собой по отношению к использованию 
окружающей и социальной действительности.

Заключение

Современное развитие общества, которое связано 
с использованием технологий искусственного ин-
теллекта, машинного обучения, нейросетей, подчас 
отнимает у человека одно из самых ценных приоб-
ретений –  время. Время, которое необходимо, что-
бы осмыслить то, что происходит с нами сейчас, 
кажется, что его нет. Человек отдает свое мышле-
ние искусственным технологиям, естественное все 
больше заменяется искусственным, продукты че-
ловеческой деятельности отчуждаются все больше 
и больше от человека, что может привести к утрате 
контроля над технологиями –  в этом и состоит про-
цесс фетишизации техники.

В этом плане философия как сфера свободно-
го мышления предлагает человеку остановиться 
и задуматься, переоценить роль того, что было со-
здано и спрогнозировать то, что будет существо-
вать –  мир устойчивости в условиях технологиче-
ских рисков и неопределенности будущего. Здесь 
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роль философии сложно недооценивать, посколь-
ку именно философия и ставит перед человеком 
жизненно важные вопросы, позволяющие отве-
чать на риски, которые человек сам создает.

Философы и методологи науки считали, что 
невозможно относится к технике исключительно 
объективно, не заинтересовано, без учёта цен-
ностных ориентиров самого учёного. Подобный 
взгляд на технику будет поверхностным и упро-
щенным. Техника включена в социальную дей-
ствительность, поэтому техника является указани-
ем на признание благополучия, процветания, или, 
наоборот, кризиса культуры. Техника является не-
отъемлемой стороной современной культуры, она 
связана с её ценностями, традициями, противо-
речиями, которые в культуре есть. Поэтому сущ-
ность техники сложна и многомерна. Техническая 
деятельность носит глубокий характер, который 
связан с осмыслением технических явлений и па-
радоксов, противоречий технического развития, 
спецификой проектной, инженерной деятельности 
для решения прикладных задач не только в обще-
стве, но и в области самой философии техники.

И сегодня, как и десятилетия назад, сохраня-
ется актуальность мысли К. Ясперса о том, что 
«вся дальнейшая судьба человека зависит от того 
способа, посредством которого он подчинит себе 
последствия технического развития и их влияние 
на его жизнь» [11], также добавим, насколько на-
глядно эти последствия он может принять и осоз-
нать.
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TECHNIQUE: FETISHISM AND VISIBILITY OF THE 
VISIBLE IN MODERN CULTURE

Pluzhnikova N. N.
Moscow Polytechnic University

This article is devoted to the analysis of the essence and role of 
technology in modern culture. The author provides an overview of 
the main approaches to the interpretation of the concept of technol-
ogy. In the article, the author relies on the instrumental definition of 
technology, but finds this definition incomplete and inconsistent with 
the nature of the development of modern philosophy of technology. 
Technology in the modern world is becoming an instrument of geo-
politics, the formation of digital inequality, information wars and car-
ries the potential of an independent reality with its own logic of ex-
istence and constructing its own ideas and meanings. In this sense, 
technology is considered by the author as an independent reality 
“causa sui”, determining the thinking of modern man and the domi-
nant vectors of development of modern society and culture. Based 
on the intellectual tradition in the field of philosophy of technology 
E. Kapp, P. K. Engelmeyer, V. G. Gorokhov, V. M. Rozina, the author 
considers technology as an isolated fetishized reality in the sense 
of third- order reality according to J. Baudrillard, in which technolo-
gy acts as a reflection of real reality and those simulacra that are 
produced by modern technologies p ractically without human par-
ticipation. Examples of such technologies are neural networks. The 
author addresses the specifics of the philosophical understanding of 
technology, which is impossible without a humanitarian examination 
of the methodology of technology development, as well as philo-
sophical reflection against the background of possible global risks, 
as well as an analysis of socio- philosophical problems.

Keywords: technique, fetishism, force, technologies, philosophy, 
human being, culture.
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Новизна исследования данной темы заклю-
чается в анализе современных тенденций, вклю-
чая изменения в законодательстве, программы 
поддержки культурного разнообразия и интегра-
ции мигрантов, применении междисциплинарного 
подхода, который объединяет социальную и поли-
тическую философию с социологическими и поли-
тологическими исследованиями, в изучении роли 
гражданского общества и прогнозировании буду-
щих тенденций в национальной политике России, 
что позволит более точно определить проблемы 
и разработать эффективные решения.

Национальный вопрос охватывает множество 
аспектов национальных взаимоотношений и име-
ет ключевое значение для государственной поли-
тики. Различные аспекты национальной пробле-
матики изучаются, анализируются и исследуются 
в рамках философии, социологии, истории, юри-
спруденции, политологии и других общественных 
наук.

Для России –  вопрос национальной полити-
ки был актуален с момента зарождения государ-
ственности, так как на территории Российской Фе-
дерации проживает более 190 национальностей.

Следует подчеркнуть, что в работах российских 
авторов, опубликованных в последние годы, осве-
щается широкий спектр вопросов в данной пред-
метной области [1, 2, 3, 4, 5].

В современных условиях Россия сталкивается 
с различными вызовами в области национальной 
политики. Международная миграция, многообра-
зие культур и религий, социальные и экономиче-
ские неравенства, а также политическая стабиль-
ность и управление –  все эти факторы играют важ-
ную роль в формировании национальной полити-
ки как важнейшего фактора в укреплении обще-
ственного единства России.

Следует рассмотреть эти вызовы и перспекти-
вы развития более подробно.

На фоне постоянно изменяющейся демогра-
фической ситуации особую роль следует отвести 
миграционным процессам. В России за последнее 
десятилетие наблюдается значительный рост как 
внутренней, так и международной миграции.

Исходя из сведений, представленных Феде-
ральной службой безопасности Российской Фе-
дерации на сайте единой межведомственной ин-
формационной системы следует, что в I квартале 
2023 г. в Российскую Федерацию въехали 1,3 млн 
трудовых мигрантов, что в 1,6 раза больше стати-
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стических данных аналогичного периода 2022 г., 
в том числе, гражданами Российской Федерации 
признаны (приняли гражданство) 106 тыс. чел. [6].

Следовательно, миграционный приток в стра-
ну компенсирует естественную убыль населения 
и кроме того является источником дополнитель-
ных трудовых ресурсов для экономики. Это гово-
рит о том, что на сегодняшний день этому вопросу 
органами исполнительной власти уделяется повы-
шенное внимание, разрабатываются и реализо-
вываются нормативно- правовые акты, направлен-
ные на упрощение и прозрачность процедур полу-
чения российского гражданства, регулирование 
миграционных вопросов, а также создание благо-
приятных условий для добровольного переселе-
ния в Российскую Федерацию.

Ключевыми факторами для достижения обще-
ственного единства в этой области являются инте-
грация и адаптация мигрантов в новой среде.

Миграционная политика, проводимая государ-
ством, на сегодняшний день представляется до-
статочно успешной, однако имеются некоторые 
вызовы и противоречия.

Например, в связи с увеличением числа ми-
грантов и интеграции их в российское общество 
существуют опасения о серьезных изменениях 
в области сохранения культурного и языкового на-
следия как страны в целом, так и отдельно взятых 
регионов.

Кроме того, данные Министерства внутренних 
дел Российской Федерации свидетельствуют о ро-
сте преступности среди мигрантов. Так, число пре-
ступлений, совершенных мигрантами в I квартале 
2023 г., превысило показатель 2022 г. на 6,3% [7].

Из этого следует, что в современных услови-
ях направления национальной политики в области 
регулирования демографических вопросов, сохра-
нения и укрепления культурного и языкового на-
следия, соблюдения законности и правопорядка 
являются одними из ключевых, и требуют глубоко-
го и системного подхода к изучению, проработке 
и последующей успешной реализации для дости-
жения общественного единства, и гармоничного 
развития страны.

Наша страна обладает исключительным богат-
ством –  многонациональным составом, имеющим 
уникальную культуру, традиции и язык, составля-
ющие общую культурную картину.

Более 100 национальных языков, являясь ча-
стью культурного наследия и идентичности, пред-
ставляют различные религиозные конфессии. На-
ряду с православием, которое является государ-
ственно признанной религией, в стране распро-
странены и другие (ислам, буддизм, иудаизм, про-
тестантизм и т.д.).

Религиозные убеждения имеют свои особенно-
сти, которые являются неотъемлемой частью куль-
турного наследия и многообразия России, а толе-
рантность и уважение друг к другу наций, народно-

стей и этнических групп являются основополагаю-
щими, консолидирующими факторами и не могут 
быть неоднозначны. Они способствуют созданию 
гармоничного общества, где каждый имеет право 
на свободу вероисповедания и выражение своей 
культурной идентичности. Межкультурный диалог 
и сотрудничество национальностей –  основа укре-
пления национального и общественного единства, 
где каждый чувствует себя принятым и уважае-
мым, а многообразие культур и религий является 
национальным богатством.

Специфичность национальной политики нахо-
дит свое отражение в региональных культурных 
программах развития, имеющих свои особенно-
сти, но единых в таких приоритетных направлени-
ях как патриотизм, сохранение родного языка, на-
циональных традиций предков и др.

Главы регионов, опираясь на федеральное за-
конодательство, создают собственные проекты 
по развитию культурного наследия, ориентирован-
ного на сохранение исторически важных объектов 
инфраструктуры и повышение культурного уровня 
населения.

Достижение целей проектов невозможно без 
элементов исключительного уважения к историче-
скому наследию, сохранению каждым из народов 
духовных ценностей и передачи их молодому по-
колению.

Межкультурный диалог и сотрудничество как 
фактор общественного единства –  основа обеспе-
чения политической стабильности и эффективно-
сти управления в проведении национальной поли-
тики.

Чтобы грамотно выстроить взаимоотношения 
между нациями, нужно последовательно выпол-
нить несколько задач.

Проанализировать текущее положение дел 
и спрогнозировать возможные изменения. Опре-
делить, какие цели в национальных отношениях 
для государства в приоритете, решить, как их до-
стичь, и выбрать методы. Принять решения по во-
просам национальных отношений. Организовать 
работу по выполнению этих решений и проконтро-
лировать ее.

Также важно учитывать, на каком уровне будут 
выполняться поставленные задачи.

На первом, теоретико- концептуальном уровне, 
разрабатываются основные документы по нацио-
нальной политике и программы этнического раз-
вития. Этим занимаются государственные струк-
туры, парламентские и правительственные ко-
митеты и комиссии, экспертные группы и научно- 
исследовательские институты.

Именно на этом уровне осуществляется фор-
мирование направлений, на которые будет под-
разделяться государственная политика, а также 
формулируется обоснование для каждого из та-
ких направлений. При выборе направлений го-
сударство учитывает, какие проблемы являются 
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наиболее приоритетными и должны быть решены 
в первую очередь.

Второй –  политико- правовой уровень, ха-
рактеризуется принятием законодательных 
(нормативно- правовых актов), в которых описыва-
ется, какие именно меры государственного регу-
лирования могут использоваться в процессе фор-
мирования, внедрения, реализации национальной 
политики.

Третий –  уровень практического характера. Ос-
новными субъектами здесь выступают региональ-
ные и муниципальные органы власти, перед кото-
рыми ставятся задачи по претворению в жизнь го-
сударственной национальной политики.

Ключевые показатели эффективности нацио-
нальной политики:

механизмы, которые гарантируют полноценное 
удовлетворение этнонациональных потребностей 
и свободное развитие народов, живущих в опре-
деленном регионе;

способы мирного согласования интересов раз-
ных социальных слоев и групп, составляющих на-
ции.

Эти критерии помогают устранить националь-
ное неравенство, в котором заключается суть на-
ционального вопроса –  проблемы подавления од-
ной нации другой.

Отметим, что для гармоничной реализации 
разрабатываемой государством политики в сфере 
межнациональных взаимоотношений необходимо, 
чтобы все три уровня тесно взаимодействовали 
между собой.

Кроме того, необходимо обеспечивать реа-
гирование каждого из уровней на внутренние 
и на внешние изменения, оказывающие воздей-
ствие на претворение в жизнь государственной 
национальной политики и укрепление обществен-
ного единства.

Субъектом, объединяющим все три уровня, 
описанные выше, выступает государство, облада-
ющее наибольшими полномочиями в плане управ-
ления межнациональными отношениями, только 
оно способно учесть интересы, имеющиеся у всех 
этнических групп и добиться их согласования меж-
ду собой.

Для достижения общественного единства 
в этой сфере необходимо обратить внимание 
на социальную справедливость и экономическое 
развитие регионов, в составе которых находятся 
представители различных национальностей.

Межнациональное неравенство в этом направ-
лении может привести к возникновению социаль-
ных и этнических конфликтов, а также подорвать 
доверие органов местного самоуправления и со-
лидарность общества.

По-прежнему актуальной остается такая про-
блема, как асимметричность в развитии регионов. 
С целью изучения этого явления автор обратился 
к трудам известных ученых в этой области.

Из исследований, проведенных Полом Кругма-
ном, лауреатом Нобелевской премии по экономи-
ке следует, что территориальное развитие всегда 
не равномерно и всегда основано на конкретных 
преимуществах. Как следствие различают два ти-
па конкурентных преимуществ:

факторы первого типа –  не зависящие от дея-
тельности людей (наличие природных ресурсов, 
актуальных для потребления современным рын-
ком и географического положения региона, нахо-
дящегося в непосредственной близости от круп-
ных центров с развитой логистикой);

факторы второго типа –  развитие общества 
и политики (агломерационные эффекты, челове-
ческий капитал, институты общества, как рычаг 
воздействия на структуру и систему работы управ-
ления).

Следовательно, чем больше развит регион 
на факторах второго типа, тем больше вероят-
ность модернизации данного региона. Что каса-
ется развития региона на факторах первого типа, 
то здесь вероятность модернизации гораздо ниже.

Наряду с теорией «Пространственной эконо-
мики» большую роль в понимании развития про-
странства сыграла «теория поляризованного раз-
вития», которую разработал Джон Фридман. Ее 
сущность в наличии центров, которые стягивают 
ресурсы периферии, с помощью которых они по-
лучают возможность создавать или адаптировать 
инновации.

При нормальной работе такого рода системы 
созданные новации развивают территории, близ-
кие к центру, а затем и периферию.

Данные теории позволяют понять, как устроено 
территориальное неравенство в целом и примени-
тельно к современной России в частности.

Следовательно, развитие многонационального 
российского общества находится в прямой зави-
симости от развития региональных центров, кото-
рые в свою очередь способствуют развитию пе-
риферии и, как следствие развитию, сплочению 
и единству проживающих на этих территориях на-
ций и народностей.

Реализация государственных программ 
по устранению социально- экономического нера-
венства, созданию равных возможностей и повы-
шению уровня жизни всех граждан способствует 
формированию единого общества.

Национальная политика как фактор обществен-
ного единства сталкиваясь с различными вызова-
ми, требует правильного и грамотного проведе-
ния, осознания места и роли во всех сферах жизни 
общества и имеет большое научно- теоретическое 
и научно- практическое значение. Претворять на-
циональную политику в жизнь следует с учетом 
специфики взаимного сосуществования народов, 
социально- экономического развития, наличия 
и влияния национальных элит, особенностей гео-
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графического положения, климатических условий 
и других особенностей.

Путем эффективной работы в области мигра-
ционных процессов, межкультурного диалога, со-
циальной справедливости, экономического раз-
вития, политической стабильности и управления, 
Россия может достичь общественного единства 
и успешно реализовать национальную политику.

Важно помнить о значимости толерантности, 
уважения к культурным и религиозным ценностям 
многонационального народа России в целях соз-
дания гармоничного и сбалансированное обще-
ства.
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The article examines the main challenges and contradictions of na-
tional policy in the context of forming social unity in modern Russia. 
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В статье проводится детерминистский анализ взаимосвязей 
между фундаментальными семейными ценностями и социаль-
ной стабильностью. В условиях современных вызовов, таких 
как социальные изменения, экономические кризисы и куль-
турные трансформации, семья выступает в качестве ключе-
вого института, способствующего формированию социальной 
ответственности и эмоционального благополучия индивидов. 
Исследуются процессы, через которые семейные ценности 
влияют на межличностные отношения и общественную спло-
ченность, подчеркивая их роль как детерминант социальной 
стабильности. В заключение обозначаются направления для 
дальнейших исследований, направленных на углубление по-
нимания значимости семьи в устойчивом развитии общества. 
Результаты исследования могут послужить основой для прак-
тических рекомендаций по укреплению семейных ценностей 
и институтов в современных условиях, что, в свою очередь, 
будет способствовать социальной стабильности.

Ключевые слова: Семейные ценности, семейные отношения, 
социальная ответственность, общественная сплоченность, со-
циальная стабильность, устойчивое развитие общества.

Актуальность исследования

В условиях современного общества, характеризу-
ющегося быстрыми социальными, экономическими 
и культурными изменениями, вопрос о роли семей-
ных ценностей в обеспечении социальной стабиль-
ности становится особенно актуальным. Семья, как 
основная ячейка общества, играет ключевую роль 
в формировании личностных и социальных норм, 
которые, в свою очередь, влияют на устойчивость 
общественных структур. В последние десятилетия 
наблюдается значительное изменение традицион-
ных семейных ценностей, что порождает новые вы-
зовы для социальной сплоченности и стабильности.

Анализ взаимосвязей между семейными цен-
ностями и социальной стабильностью требует ме-
ждисциплинарного подхода, учитывающего как 
социологические, так и психологические аспекты. 
Существующие исследования подчеркивают важ-
ность семейных ценностей в контексте формиро-
вания доверия, взаимопомощи и социальной от-
ветственности среди индивидов [7], [14], [15], [16]. 
Однако недостаточно изучены детерминистские 
процессы, через которые эти ценности воздей-
ствуют на общественные процессы. Это создает 
пробел в научной литературе и требует более глу-
бокого анализа взаимосвязей между семейными 
ценностями и социальной стабильностью.

Подчеркивая актуальность темы, можно утвер-
ждать, что исследование взаимосвязи между фун-
даментальными семейными ценностями и соци-
альной стабильностью имеет большое значение 
для формирования здорового и стабильного об-
щества. В условиях современных вызовов необ-
ходимо осознавать роль семьи как фундамента, 
на котором строится социальная структура и обе-
спечивается устойчивое развитие.

Таким образом, данное исследование направ-
лено на теоретический и детерминистский анализ 
взаимосвязей между фундаментальными семей-
ными ценностями и социальной стабильностью, 
что имеет практическое значение для разработки 
стратегий, направленных на укрепление семейных 
институтов и повышение социальной ответствен-
ности. В рамках исследования будет представлена 
система компонентов, включающая такие элемен-
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ты, как крепкие семейные отношения, социальная 
ответственность, общественная сплоченность, со-
циальная стабильность.

Каждый из этих компонентов будет рассмотрен 
в контексте его роли в формировании социальных 
норм и установок, способствующих сплоченности 
и стабильности в обществе. Например, доверие 
между членами семьи может способствовать фор-
мированию более широкой сети социальных свя-
зей, что, в свою очередь, влияет на уровень соци-
альной ответственности и взаимопомощи в сооб-
ществе. Представленная система компонентов по-
зволит глубже понять процессы влияния семейных 
ценностей на устойчивость общества в целом.

Результаты исследования могут быть полезны 
как для ученых, так и для практиков в области со-
циологии, психологии и социальной политики, спо-
собствуя более глубокому пониманию роли семьи 
в устойчивом развитии общества. Это понимание 
может стать основой для разработки эффектив-
ных программ и инициатив, направленных на под-
держку и развитие семейных ценностей, что в ко-
нечном итоге приведет к повышению социальной 
стабильности и благополучия.

Анализ

На первый взгляд, взаимоотношение между се-
мейными ценностями и социальной стабильностью 
не представляется аксиоматичным. Однако, при 
более глубоком рассмотрении и применении детер-
министского подхода, можно выявить сложную сеть 
опосредованных связей, в рамках которой опреде-
ленные паттерны семейных ценностей выступают 
значимыми факторами, детерминирующими устой-
чивость и стабильность общественного устройств а.

В основе этой взаимосвязи лежит понимание 
семьи как первичного института социализации. 
Именно в семье индивид получает первые зна-
ния об окружающем мире, формирует свои цен-
ностные ориентации, усваивает социальные нор-
мы и правила поведения. Таким образом, семей-
ные ценности, будучи интегрированной системой 
представлений о значимости семьи, брака, роди-
тельства, взаимоотношений между поколениями, 
напрямую влияют на формирование мировоззре-
ния и социальной идентичности индивида.

Далее, усвоенные в процессе социализации 
ценности проецируются на поведение индивидов 
в различных сферах общественной жизни. Напри-
мер, уважение к старшим, характерное для тради-
ционных семейных ценностей, может трансфор-
мироваться в уважение к авторитету закона и го-
сударственных институтов, что, в свою очередь, 
способствует соблюдению правопорядка. С дру-
гой стороны, дисфункциональные семейные пат-
терны, характеризующиеся насилием, неуважени-
ем и отсутствием эмоциональной поддержки, мо-
гут провоцировать асоциальное поведение, при-

водя к росту преступности и социальной напря-
женности.

В более широком контексте, семейные ценно-
сти выступают детерминантами формирования 
социальной структуры. Преобладание в обществе 
определенных семейных моделей –  например, ну-
клеарной семьи, ориентированной на индивиду-
ализм, или многопоколенной семьи с акцентом 
на коллективизм, –  оказывает существенное влия-
ние на экономические, политические и культурные 
процессы. Так, например, высокий уровень разво-
дов и неполных семей может приводить к увели-
чению социальной нагрузки на государство, свя-
занной с выплатой пособий и поддержкой детей, 
оставшихся без родительского попечения. В свою 
очередь, недостаточная социальная защищен-
ность семей может провоцировать экономическую 
нестабильность и недовольство населения.

Таким образом, можно констатировать, что 
семейные ценности, через механизм социализа-
ции, оказывают детерминирующее воздействие 
на формирование личности, социальной структу-
ры и, в конечном счете, на уровень социальной 
стабильности. Устойчивые и позитивные семей-
ные ценности, ориентированные на уважение, 
взаимопонимание и ответственность, способству-
ют формированию гармоничных социальных отно-
шений, снижению уровня девиаций и повышению 
доверия к общественным институтам. Напротив, 
деструктивные семейные ценности, сопряженные 
с насилием, пренебрежением и безответственно-
стью, могут провоцировать социальную дезинте-
грацию и нестабильность.

Семейные ценности –  это совокупность 
убеждений, норм поведения и традиций, кото-
рые формируют основу взаимоотношений внутри 
семьи и определяют ее роль в обществе. В рам-
ках анализа круга фундаментальных семейных 
ценностей важно отметить, что единой системы 
ценностей, применимой ко всем культурам и об-
ществам, не существует. Ценности могут варьи-
роваться в зависимости от исторического, куль-
турного и социального контекста, а также личных 
убеждений и традиций каждой семьи [1], [2], [3], 
[4], [6]. Тем не менее, можно выделить примерный 
круг фундаментальных ценностей, которые часто 
присутствуют в различных семьях и служат осно-
вой для формирования крепких семейных отноше-
ний. Они включают в себя уважение, любовь, вза-
имопомощь, ответственность, верность, доверие 
и другие важные компоненты, которые способ-
ствуют укреплению семейных связей и созданию 
благоприятного климата в семье. Эти ценности 
формируют основу для здоровых и устойчивых се-
мейных отношений. Исследования показывают, 
что наличие четко выраженных семейных ценно-
стей способствует созданию атмосферы, в кото-
рой члены семьи могут свободно выражать свои 
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эмоции, делиться переживаниями и решать кон-
фликты [6], [9], [13].

Согласно теории систем, семья рассматрива-
ется как сложная социальная система, в которой 
каждый член влияет на других. Фундаментальные 
ценности служат связующим звеном, позволяя се-
мье функционировать как единое целое, и именно 
на этой основе формируются крепкие семейные 
отношения, обеспечивающие эмоциональную под-
держку и взаимопонимание между ее членами.

Крепкие семейные отношения, характеризуе-
мые высоким уровнем доверия, поддержки и вза-
имопонимания между членами семьи, создают ос-
нову для формирования индивидуальных и кол-
лективных ценностей, которые, в свою очередь, 
влияют на поведение членов семьи в обществе. 
Исследования показывают, что семьи с крепкими 
внутренними связями чаще демонстрируют высо-
кие показатели социальной активности, что обу-
словлено тем, что члены таких семей чувствуют 
себя частью более широкой социальной структу-
ры и осознают свою ответственность перед ней 
[8], [10], [11], [12].

Социальная ответственность, в свою очередь, 
проявляется в готовности индивидов заботиться 
о благополучии других, участвовать в обществен-
ных инициативах и поддерживать социальные нор-
мы. Когда члены семьи разделяют фундаменталь-
ные ценности, такие как уважение и забота, это 
способствует формированию чувства ответствен-
ности не только в рамках своей семьи, но и в отно-
шении общества в целом. Таким образом, крепкие 
семейные отношения становятся катализатором 
социальной ответственности, создавая условия 
для формирования активных граждан, способных 
вносить положительный вклад в развитие обще-
ства.

Связь между крепкими семейными отноше-
ниями и социальной ответственностью можно 
объяснить через теорию привязанности, кото-
рая утверждает, что безопасные и поддерживаю-
щие отношения в семье формируют у индивидов 
уверенность в себе и своих возможностях. Это, 
в свою очередь, способствует формированию ак-
тивной жизненной позиции и готовности к соци-
альным взаимодействиям. Таким образом, иссле-
дование взаимосвязи между этими двумя элемен-
тами позволяет глубже понять механизмы влияния 
семейных ценностей на устойчивость общества, 
подчеркивая важность крепких семейных отноше-
ний как основы для формирования социальной от-
ветственности.

В контексте исследования взаимосвязей меж-
ду фундаментальными семейными ценностями 
и социальной стабильностью особое внимание 
уделяется таким элементам, как социальная от-
ветственность и общественная сплоченность. Эти 
два компонента, будучи взаимосвязанными, игра-
ют ключевую роль в формировании устойчивых 

социальных структур и обеспечении гармоничного 
функционирования общества.

Социальная ответственность представляет со-
бой осознание индивидом своих обязательств пе-
ред обществом и активное участие в его жизни. 
Она включает в себя не только выполнение со-
циальных и этических норм, но и готовность к со-
трудничеству, проявление эмпатии и заботы о дру-
гих. Люди, обладающие высокой социальной от-
ветственностью, чаще принимают участие в об-
щественных инициативах, волонтерских проек-
тах и других формах активного гражданства. Это, 
в свою очередь, создает условия для формирова-
ния более сплоченных и устойчивых сообществ.

Общественная сплоченность, в свою очередь, 
означает уровень взаимодействия и взаимопом-
ощи между членами общества. Она характери-
зуется наличием доверительных отношений, со-
циального капитала и общей идентичности, что 
способствует созданию атмосферы поддержки 
и взаимопонимания. Высокий уровень обществен-
ной сплоченности позволяет сообществам более 
эффективно справляться с вызовами, такими как 
экономические кризисы, социальные конфликты 
или природные катастрофы.

Анализ взаимосвязи между социальной ответ-
ственностью и общественной сплоченностью пока-
зывает, что они находятся в циклической зависи-
мости. Социальная ответственность способствует 
повышению уровня общественной сплоченности, 
поскольку активное участие индивидов в жизни 
общества укрепляет социальные связи и доверие 
между членами сообщества. Когда люди видят, 
что их действия имеют положительное влияние 
на окружающих, это создает чувство принадлеж-
ности и вовлеченности, что, в свою очередь, уси-
ливает общественную сплоченность.

С другой стороны, высокая степень обществен-
ной сплоченности может способствовать разви-
тию социальной ответственности. В сплоченных 
сообществах люди чаще чувствуют себя частью 
общего дела и более склонны к сотрудничеству 
и взаимопомощи. Это создает условия для фор-
мирования культуры социальной ответственно-
сти, где забота о других и участие в общественной 
жизни становятся нормой.

Таким образом, взаимосвязь между социаль-
ной ответственностью и общественной сплочен-
ностью подчеркивает их важность в контексте 
формирования устойчивых социальных структур. 
Укрепление этих элементов может значительно 
повысить социальную стабильность и способство-
вать устойчивому развитию общества. Исследова-
ние этих взаимосвязей имеет практическое зна-
чение для разработки стратегий, направленных 
на поддержку семейных институтов и повышение 
уровня социальной ответственности, что в конеч-
ном итоге будет способствовать созданию более 
сплоченных и устойчивых сообществ.
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После всего уделим особое внимание анализу 
взаимосвязей между общественной сплоченно-
стью и социальной стабильностью, рассматрива-
емыми как ключевые элементы, способствующие 
устойчивому развитию общества. Эти два компо-
нента взаимосвязаны и взаимозависимы, и их по-
нимание позволяет глубже осознать процессы, че-
рез которые фундаментальные семейные ценно-
сти влияют на устойчивость общества в целом.

Общественная сплоченность характеризуется 
уровнем взаимопомощи, доверия и взаимодей-
ствия между членами сообщества. Она формиру-
ется на основе социальных связей и общего соци-
ального капитала, который включает в себя нор-
мы, ценности и отношения, способствующие со-
трудничеству. Сплоченные сообщества, где люди 
активно взаимодействуют и поддерживают друг 
друга, обладают более высокой способностью 
справляться с различными вызовами, такими как 
экономические кризисы или социальные конфлик-
ты. Это создает атмосферу поддержки и взаимо-
понимания, что является основой для формирова-
ния устойчивых социальных структур.

Социальная стабильность, в свою очередь, 
определяется как состояние общества, характе-
ризующееся отсутствием значительных конфлик-
тов, устойчивым экономическим развитием и вы-
соким уровнем жизни граждан. Социальная ста-
бильность предполагает наличие эффективных 
институтов, которые обеспечивают соблюдение 
прав и свобод, а также справедливое распределе-
ние ресурсов. Она также включает в себя элемен-
ты социальной справедливости и равенства, что 
способствует снижению социальной напряженно-
сти и конфликтов.

Взаимосвязь между общественной сплоченно-
стью и социальной стабильностью можно рассма-
тривать как циклическую: высокая степень обще-
ственной сплоченности способствует социальной 
стабильности, а стабильное общество, в свою оче-
редь, поддерживает и укрепляет общественную 
сплоченность. Когда члены сообщества чувству-
ют себя частью единого целого и доверяют друг 
другу, они более склонны к сотрудничеству и со-
вместному решению проблем. Это создает усло-
вия для стабильного развития, где индивиды мо-
гут сосредоточиться на долгосрочных целях и вно-
сить вклад в общее благо.

Кроме того, общественная сплоченность может 
способствовать развитию социальных норм и цен-
ностей, которые поддерживают стабильность. На-
пример, в сплоченных сообществах чаще возни-
кают инициативы по улучшению качества жизни, 
повышению уровня образования и участию в об-
щественных делах. Это, в свою очередь, создает 
условия для устойчивого экономического роста 
и социальной справедливости, что является осно-
вой социальной стабильности.

Таким образом, анализ взаимосвязи между 
общественной сплоченностью и социальной ста-
бильностью подчеркивает их критическую роль 
в формировании устойчивых социальных струк-
тур. Укрепление общественной сплоченности че-
рез развитие крепких семейных отношений может 
значительно повысить уровень социальной ста-
бильности. Это подчеркивает важность стратегий, 
направленных на поддержку семейных институтов 
и развитие культуры социальной ответственности, 
что, в конечном итоге, будет способствовать созда-
нию более устойчивых и гармоничных сообществ.

В ходе анализа взаимосвязи семейных ценно-
стей, крепких семейных отношений, социальной 
ответственности, общественной сплоченности, 
а также социальной стабильности, становится оче-
видным, что все эти элементы образуют комплекс-
ную и взаимозависимую систему. Каждая из этих 
составляющих не существует в вакууме; они пере-
плетаются и взаимодействуют, создавая динами-
ческую сеть, которая формирует основы как инди-
видуального, так и общественного благополучия.

Семейные ценности служат основой для фор-
мирования крепких семейных отношений, кото-
рые, в свою очередь, способствуют эмоциональ-
ному благополучию членов семьи. Эмоциональное 
здоровье влияет на способность индивидов при-
нимать на себя социальную ответственность и ак-
тивно участвовать в жизни общества. Когда члены 
семьи чувствуют поддержку и доверие друг к дру-
гу, они становятся более открытыми к взаимодей-
ствию с окружающими, что усиливает обществен-
ную сплоченность. Общественная сплоченность 
является важным фактором, способствующим со-
циальной стабильности. Когда люди объединены 
общими ценностями и целями, это приводит к сни-
жению конфликтов и повышению уровня доверия 
в обществе. Социальная стабильность создает ус-
ловия для экономической стабильности, так как 
безопасное и справедливое общество способству-
ет развитию бизнеса и инвестициям в человече-
ский капитал.

Можно сделать вывод, что все перечисленные 
элементы взаимосвязаны и образуют комплекс-
ную систему, где каждая часть влияет на другие. 
Устойчивое развитие общества невозможно без 
учета важности семейных структур и их влияния 
на социальные процессы. Исследование этих вза-
имосвязей открывает новые горизонты для раз-
работки стратегий повышения качества жизни 
и укрепления социальных связей в современном 
обществе.

В заключение, следует подчеркнуть, что связь 
между семейными ценностями и социальной ста-
бильностью носит сложный и многоуровневый 
характер. Ее изучение требует применения меж-
дисциплинарного подхода, учитывающего соци-
альные, психологические, экономические и куль-
турные факторы. Понимание этих связей имеет 
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первостепенное значение для разработки эффек-
тивных стратегий социальной политики, направ-
ленных на укрепление института семьи и повыше-
ние уровня социальной стабильности в обществе.

Обсуждение

В ходе исследования было установлено, что фунда-
ментальные семейные ценности играют ключевую 
роль в формировании социальной стабильности. 
Семья, как первичный институт социализации, спо-
собствует развитию эмоциональной устойчивости 
и социальной ответственности у индивидов. Наблю-
дается прямая связь между крепкими семейными 
отношениями и уровнем общественного благополу-
чия: чем выше уровень доверия и поддержки в се-
мье, тем более сплоченным и устойчивым оказыва-
ется общество в целом. Однако современные вы-
зовы, такие как экономические кризисы, миграция 
и культурные трансформации, ставят под угрозу 
традиционные семейные структуры. Эти изменения 
могут привести к ослаблению социальных связей 
и увеличению уровня стресса среди индивидов. 
Важно отметить, что в условиях нестабильности 
семьи могут выступать не только как источник под-
держки, но и как фактор конфликта, что требует 
более глубокого анализа.

Выводы

1. Фундаментальные семейные ценности являют-
ся основой социальной стабильности и благо-
получия.

2. Существуют значительные риски для семей-
ных структур в условиях современных соци-
альных изменений.

3. Укрепление семейных связей может способ-
ствовать повышению уровня социальной от-
ветственности и сплоченности в обществе.

Рекомендации

1. Государственные и местные органы власти 
должны разработать программы поддержки 
семей, направленные на укрепление их роли 
в обществе. Это может включать финансовую 
помощь, образовательные программы и до-
ступ к ресурсам для родителей.

2. Необходимы кампании по повышению осве-
домленности о значимости семейных ценно-
стей, а также о способах их укрепления в усло-
виях современных вызовов.

3. Рекомендуется продолжить исследования 
в области семейных отношений и их влияния 
на социальную стабильность, а также регуляр-
но мониторить изменения в семейных структу-
рах и ценностях.

4. Требуется разработка инициатив по созданию 
сообществ поддержки для семей, где они мо-

гут обмениваться опытом и получать помощь 
в сложных ситуациях.

Данные рекомендации направлены на созда-
ние более устойчивого общества, основанного 
на крепких семейных ценностях, что позволит ми-
нимизировать негативные последствия социаль-
ных изменений и повысить общее качество жизни.
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This article conducts a deterministic analysis of the relationships be-
tween fundamental family values and social stability. In the context 
of modern challenges such as social changes, economic crises, and 
cultural transformations, the family serves as a key institution that 
fosters the formation of social responsibility and emotional well-be-
ing of individuals. The processes through which family values influ-
ence interpersonal relationships and community cohesion are ex-
plored, highlighting their role as determinants of social stability. In 
conclusion, directions for further research aimed at deepening the 
understanding of the significance of family in the sustainable devel-
opment of society are outlined. The findings of the study may serve 
as a basis for practical recommendations to strengthen family val-
ues and institutions in contemporary conditions, which, in turn, will 
contribute to social stability.

Keywords: family values, family relationships, social responsibili-
ty, community cohesion, social stability, sustainable development 
of society.
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Статья посвящена изучению детского отдыха в Российской 
Федерации, которому в настоящее время государство уделяет 
значительное внимание, открывая новые возможности для ре-
ализации. Однако не все субъекты нашей страны имеют ресур-
сы, способствующие развитию данного направления. Особо 
охраняемый эколого- курортный регион Кавказские Минераль-
ные Воды обладает колоссальным потенциалом для создания 
спектра интересных маршрутов, которые будут расширять кру-
гозор, развивать интеллект и формировать эстетический вкус 
юных туристов.
  Авторы исследования подчеркивают необходимость целе-
направленных действий для продвижения детского туризма 
в данном регионе. Среди таких действий –  активное участие 
в реализуемых государственных программах, организация 
увлекательных тематических мероприятий и привлечение 
внимания общественности к вопросам развития через сред-
ства массовой информации. Отмечается важность поэтапного 
подхода к разработке стратегии совершенствования условий 
для детского отдыха с вовлечением различных заинтересован-
ных участников процесса, созданием механизмов реализации 
предложений и введением понятной системы оценки эффек-
тивности достигнутых результатов.

Ключевые слова: особо охраняемый эколого- курортный ре-
гион, социокультурный потенциал, детский туризм, отдых, 
туристско- экскурсионная услуга, программа обслуживания

Создание многофункциональной системы, 
сочетающей отдых и оздоровление детей, яв-
ляется важным элементом социальной полити-
ки в области защиты детства и их благополучия 
в пределах Российской Федерации. Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» трактует летние оздоровительные учреж-
дения для детей как «детские оздоровительно- 
образовательные учреждения», работа которых 
направлена на организацию отдыха в летний пе-
риод. В письме Министерства науки и образова-
ния России от 01.06.2017 г., № ВК-1463/09 «О пе-
речне нормативных правовых актов в сфере орга-
низации отдыха и оздоровления детей», установ-
лен полный список ключевых правовых докумен-
тов, используемых различными организациями, 
специализирующимися на отдыхе и укреплении 
здоровья несовершеннолетних.

Кроме того, регламентирование деятельности 
детских учреждений отдыха уже включает допол-
нительные нормативные акты, выделяется два 
центральных направления: первое охватывает ме-
роприятия по оздоровлению; второе –  непосред-
ственно отдых и форму туризма для детей. При 
этом оба направления нередко взаимосвязаны 
между собой, что порождает определенные труд-
ности при разработке единых норм регулирования 
данной сферы услуг.

Среди базовых нормативных актов федераль-
ного уровня для управления деятельностью по ор-
ганизации детского отдыха можно упомянуть сле-
дующие законы: Федеральный закон от 24 июля 
1998 г., № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» [5]; Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» [4]; Феде-
ральный закон от 21 ноября 2011 г., № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [5]; 
а также Федеральный закон от 24 ноября 1996 г., 
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
на территории РФ» [5].

Организации, предоставляющие услуги по от-
дыху и укреплению здоровья детей, обязаны про-
ходить процесс лицензирования согласно законо-
дательству страны о лицензировании некоторых 
видов деятельности с учетом специфики данной 
работы, прописанной в ст. 91 ФЗ-273.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона 
№ 273-ФЗ, образовательные учреждения обяза-
ны осуществлять свою деятельность в полном со-
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ответствии с законодательством, регулирующим 
вопросы образования. Это подразумевает обе-
спечение безопасной и благоприятной среды для 
учебного процесса, воспитания учащихся, а также 
контроль за их содержанием и уходом в установ-
ленных нормативами рамках. Эти правила направ-
лены на сохранение здоровья и обеспечение жиз-
ни как обучающихся, так и сотрудников образова-
тельного учреждения.

Федеральный закон № 132-ФЗ от 24.11.1996 г. 
«Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации», определяет понятие детского 
туризма. В ст. 1 данного закона указано, что дет-
ский туризм представляет собой путешествия ор-
ганизованных групп несовершеннолетних тури-
стов под руководством сопровождающего лица, 
выполняющего функции законного представителя 
во время такой деятельности. Более того, соглас-
но ст. 14 этого же нормативного акта, федераль-
ный орган исполнительной власти имеет полно-
мочия совместно с другим уполномоченным орга-
ном управления отдыхом и оздоровлением детей 
устанавливать базовые требования к разработке 
и проведению мероприятий в природной среде 
с участием детей из организованных групп несо-
вершеннолетних путешественников.

Данные мероприятия могут включать прохож-
дение маршрутов различного типа (походы или 
экспедиции), участие в слетах или аналогичных 
собраниях на природе; они реализуются как сила-
ми образовательных организаций, так и специали-
зированными учреждениями отдыха или оздоров-
ления для детей. При этом обязательным является 
уведомление соответствующих государственных 
органов о запланированных сроках проведения 
мероприятий, предполагаемых местах их проведе-
ния и продолжительности пребывания участников 
на маршруте или объекте отдыха в соответствии 
с установленным порядком информирования вла-
стей о подобной активности.

Современное общество предъявляет высокие 
требования к организации летнего досуга учащих-
ся, который рассматривается как важнейшая со-
ставляющая дополнительного образовательного 
процесса. В этой сфере разработаны принципы 
государственного управления и надзора, направ-
ленные на обеспечение должного уровня отдыха 
и оздоровления детей. Эти принципы определяют 
ключевые цели и задачи указанных мероприятий. 
Эффективность проведения летних программ для 
укрепления здоровья молодежи во многом зависит 
от уровня подготовки педагогов- организаторов 
и вожатых, их способности к активному взаимо-
действию с детьми в условиях разнообразных 
форм детских лагерей –  как оздоровительных, так 
и профильных.

Современные подходы к организации детского 
летнего досуга акцентируют внимание на том, что 
деятельность таких лагерей не следует рассма-

тривать исключительно как самостоятельную ме-
тодику или педагогическую модель. Это составной 
элемент общего жизненного опыта ребенка. Успех 
воспитательных, развивающих и оздоровитель-
ных мероприятий напрямую связан с компетентно-
стью взрослых специалистов –  тех, кто организует 
повседневную жизнь детей в лагере на протяже-
нии смены. От их профессиональных знаний, на-
выков и творческой инициативы зависит качество 
предоставляемых услуг.

Следует подчеркнуть особую роль готовности 
педагогов- организаторов к активной работе с мо-
лодежью в рамках детских лагерей различных ти-
пов: от оздоровительных до специализированных 
профильных учреждений.

Законодательные нормы предусматривают пра-
во не только образовательных организаций зани-
маться организацией отдыха детей; подобные 
функции возложены также на другие виды орга-
низаций. При этом можно выделить два основных 
подхода к классификации учреждений для отдыха 
и укрепления здоровья подрастающего поколения.

Первый из подходов основывается не столько 
на характере деятельности подобных учреждений, 
сколько на особенностях их расположения относи-
тельно мест пребывания детей. В данной класси-
фикации выделяются четыре основные категории:
– Стационарные учреждения, которые локализу-

ются вне городской черты специально для дет-
ского отдыха;

– Учреждения при общеобразовательных органи-
зациях, таких как школы, центры дополнитель-
ного образования или подростковые клубы; сю-
да же относятся площадки при стадионах;

– Базы временного размещения –  это учрежде-
ния или здания иных организаций (туристиче-
ских баз, санаториев либо военных частей), ко-
торые изначально использовались под другие 
нужды;

– Полевые лагеря с палатками наряду с пере-
движными или экспедиционными форматами 
размещения групп детей.
Таким образом, разнообразие моделей орга-

низации досуга позволяет максимально адаптиро-
вать программы под различные потребности уча-
щихся разного возраста.

Данная типология ориентирована на совершен-
ствование регламентирующих положений в сфе-
ре организации отдыха и оздоровления детей как 
в узком, так и в более комплексном ключе. Второй 
подход к разнообразию типов детских оздорови-
тельных учреждений основан на их основной дея-
тельности и ключевых задачах. На этой основе вы-
деляются спортивно- оздоровительные лагеря, где 
характер образовательной работы направлен на:
– продолжение тренировочного процесса для мо-

лодых спортсменов, включая воспитанников 
учреждений детско- юношеского спортивного 
профиля;
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– проведение смены с акцентом на рекреационно- 
здоровую деятельность для учащихся, сосредо-
точенную как на развитии физических качеств 
(таких как сила, скорость и выносливость), так 
и навыков устойчивости в рамках различных 
форм физкультурной или спортивной активно-
сти [1].
Далее классификация охватывает туристиче-

ские лагеря, выполняющие свои задачи чаще все-
го в природных условиях. Среди них можно выде-
лить палаточные лагеря, ориентированные на пе-
ший туризм, водные путешествия или горные 
маршруты. Такие учреждения способствуют углу-
блению знаний краеведческого характера и обу-
чению практическим туристическим умениям. Это 
достигается через соединение теоретической под-
готовки из объединений туристско- краеведческой 
направленности системы дополнительного обра-
зования детей с их активным применением во вре-
мя каникул.

К отдельному виду относятся лагеря труда и от-
дыха. Эти учреждения предоставляют либо кру-
глосуточное, либо дневное пребывание, с целью 
освоения практических трудовых навыков. В про-
цессе дети участвуют в общественно полезной де-
ятельности одновременно с приобретением при-
вычек здорового образа жизни.

Санаторные лагеря выполняют роль центров 
реабилитации для тех школьников, которые име-
ют отклонения физического или психического ха-
рактера или нуждаются в укреплении здоровья 
благодаря специализированным медицинским ре-
сурсам и индивидуально подобранным методикам 
оздоровления.

Летние и зимние школы, охватывающие твор-
ческие направления для детей, а также лагеря 
с упором на культурное развитие и интеллекту-
альное совершенствование, представляют собой 
стационарные или передвижные формы организа-
ции активного досуга. В таких учреждениях вза-
имодействие педагогов с обучающимися основы-
вается на осознанном стремлении к творческому 
исследованию окружающего мира. Программы 
подобного рода могут быть реализованы в фор-
мах творческой лаборатории, мастерской, смотра, 
фестиваля или экскурсионных мероприятий.

Особый интерес вызывают лагеря лидерской 
направленности. Они представляют собой инно-
вационный способ вовлечения детей в социально- 
творческую активность в сочетании с отдыхом 
и оздоровительными мероприятиями. Такие ла-
геря ранее трактовались как учреждения для дет-
ских активистов или площадки для формирования 
органов самоуправления учащихся.

На современном этапе популярность приоб-
ретают оборонно- спортивные и патриотические 
гражданские лагеря. Эти виды отдыха сочетают 
образовательную составляющую с укреплением 
здоровья участников и имеют ярко выраженный 

гражданский акцент. Их программы включают до-
полнительное образование по профессиональной 
подготовке в области оборонных видов спорта, 
обучение правилам безопасности и практике на-
выков юных моряков, пограничников или десант-
ников. Также растущую актуальность получают 
семейные лагеря –  уникальный формат коллек-
тивного творчества родителей, педагогов и детей 
в рамках рекреационной среды.

Помимо рассмотренной типологии существу-
ет официальная государственная классифика-
ция детских лагерей, которая служит основой для 
статистического учёта на федеральном уровне. 
Согласно ст. 1 Федерального закона № 124-ФЗ 
от 24 июля 1998 г., озаглавленного «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», к организациям отдыха и оздоровления 
детей относятся различные виды детских учреж-
дений отдыха наряду с образовательными струк-
турами [3].

Приказ Министерства просвещения РФ 
от 13 июля 2017 года № 656 закрепляет пять ос-
новных категорий детских лагерей: это детские 
центры, школьные лагеря, трудовые/отдыхатель-
ные площадки, палаточные базы, а также специа-
лизированные (или профильные) лагеря.

Оздоровительные комплексы и санаторно- 
курортные базы представляют собой учреждения, 
специально предназначенные для укрепления здо-
ровья детей. Они оборудованы необходимой ин-
фраструктурой: жилыми корпусами, столовыми, 
душевыми комнатами и другими стационарными 
объектами. Эти заведения принимают детей с ме-
дицинскими показаниями для прохождения сана-
торного лечения или профилактических программ, 
направленных на общее улучшение их состояния.

Летние пришкольные лагеря организуются 
на базе общеобразовательных учреждений, та-
ких как школы. Такие лагеря играют значитель-
ную роль в образовательном процессе учащихся. 
В них проводятся занятия для повышения успева-
емости у отстающих учеников, подготовки к экза-
менационным испытаниям и углубленного изуче-
ния отдельных дисциплин.

К специализированным детским лагерям ча-
ще всего относят спортивные учреждения, кото-
рые функционируют при спортивных секциях или 
клубах. Главная цель таких заведений –  гармонич-
ное физическое развитие участников через систе-
матические тренировки и различные спортивно- 
оздоровительные активности. Некоторые из них 
базируются в палаточных городках.

Трудовые лагеря рассчитаны на подростковую 
аудиторию и предлагают простые виды оплачива-
емой занятости. Занятость организуется в первой 
половине дня и предполагает продолжительность 
рабочего времени не более 4 часов. Эта форма 
организации летнего отдыха распространена в ря-
де регионов Российской Федерации благодаря 
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поддержке со стороны частных компаний или му-
ниципальных структур.

Палаточные лагеря могут функционировать 
автономно или быть частью стационарной базы 
отдыха. Дети проживают в удобных утепленных 
палатках, участвуют в кулинарной деятельности 
(обычно это полевые кухни под руководством по-
варов) и осваивают основы выживания в природ-
ных условиях.

Ряд положений о перечисленных форматах дет-
ских лагерей утвержден нормативными актами:
• о функционировании организаций по детскому 

отдыху с оздоровительными элементами вне 
зависимости от сезонности;

• об организациях, организующих отдых школь-
ников во время каникул (как с круглосуточным 
проживанием детей, так и без него);

• о трудовых лагерях для подростков;
• о видах палаточных лагерей и направлениях;
• о специализированных (профильных) детских 

учреждениях различных направленностей;
• о тематических летних сменах разного харак-

тера.
Помимо уже перечисленных нормативных ак-

тов, деятельность в сфере обеспечения детско-
го отдыха и оздоровления регулируется широ-
ким спектром дополнительных подзаконных доку-
ментов. В их числе можно выделить постановле-
ния, принятые Главным государственным сани-
тарным врачом РФ, которые вводят санитарно- 
эпидемиологические правила и нормы. Кроме 
того, значимую роль играют утвержденные наци-
ональные стандарты (ГОСТы) Российской Феде-
рации, а также распоряжения и приказы профиль-
ных министерств и ведомств.

Таким образом, на данный момент правовое 
регулирование услуг по организации детского от-
дыха и оздоровления основывается на разрознен-
ной системе нормативно- правовых актов. Нередко 
такие акты дублируют друг друга или содержат из-
быточные нормы. Подобная структура вызывает 
сложности в правоприменении данной области за-
конодательства, что затрудняет её регулирование.

На территории городских округов региона Кав-
казских Минеральных Вод в настоящее время дей-
ствует свыше 75 учреждений, занимающихся орга-
низацией досуга и оздоровительных мероприятий 
для детей. К таким учреждениям относятся обра-
зовательные центры с оздоровительным уклоном, 
патриотические комплексы многофункциональ-
ного назначения, детские лагеря круглосуточного 
или дневного пребывания и санатории. Эти орга-
низации принимают детей возрастной категории 
от 7 до 17 лет включительно. Деятельность подоб-
ных учреждений осуществляется в стационарном 
формате –  как на постоянной основе в течение 
всего года, так и сезонно –  с организованным кру-
глосуточным или только дневным размещением 
детей внутри учреждения. Центральное направ-

ление их работы заключается в реализации ком-
плексных программ отдыха, укрепления здоровья 
и всестороннего развития подрастающего поколе-
ния.

Основными задачами деятельности этих уч-
реждений являются:

1) Обеспечение всех необходимых предпосы-
лок для полноценного личностного и творческого 
развития ребенка, формирования его внутренней 
устойчивости и социальной адаптации, включая 
содействие успешной социализации через разви-
тие лидерских и коммуникативных навыков. Это 
включает подготовку детей к выполнению различ-
ных ролей в обществе, одновременно удовлетво-
ряя их потребности в интеллектуальном, физиче-
ском и нравственном совершенствовании, а также 
организацию занятий спортом, физической куль-
турой и активным туризмом;

2) Содействие воспитанию детей на основе 
духовно- нравственных ориентиров, эстетических 
ценностей, гражданско- патриотических принци-
пов, а также трудового и физического воспитания;

3) Поддержание здоровья детей посредством 
профилактических мероприятий и оздоровитель-
ных процедур;

4) Воспитание у подрастающего поколения 
культуры безопасного поведения в жизни, основ 
здорового образа жизни и общих норм социально-
го взаимодействия;

5) Помощь в профессиональной ориентации 
детей с целью определения их будущей сферы де-
ятельности.

Детские оздоровительные учреждения вы-
полняют культурно- досуговые программы наряду 
с организацией туристско- краеведческих меро-
приятий и экскурсий для рационального заполне-
ния свободного времени детей. Эти мероприятия 
направлены на содействие духовному развитию 
юных участников через приобщение их к искус-
ству и культурным ценностям. Кроме того, такая 
деятельность включает:
– раскрытие творческого потенциала ребенка 

с учетом его индивидуальных способностей;
– популяризацию спорта среди детской аудито-

рии для укрепления здоровья подрастающего 
поколения;

– создание комфортных условий проживания 
(включая питание) в рамках работы детского 
центра;

– обеспечение безопасной обстановки для еже-
дневной жизнедеятельности юных отдыхаю-
щих;

– оказание медицинской помощи во время пре-
бывания ребенка в центре для укрепления здо-
ровья и формирования навыков здорового об-
раза жизни;

– проведение психолого- педагогической рабо-
ты со специалистами с целью эмоциональ-
ного благополучия воспитанников центра 
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и улучшения процесса их адаптации к среде 
данного учреждения [5].Кавказские Мине-
ральные Воды –  невероятно интересный реги-
он для путешествий с детьми любого возрас-
та. Ежегодно сюда приезжают юные туристы 
из соседних и отдаленных субъектов Россий-
ской Федерации. По данным Мегафона сто-
ит отметить, что за текущий год регионами- 
лидерами, направляющими в оздоровитель-
ные лагеря региона Кавказских Минеральных 
Вод детей являются Москва и Московская об-
ласть, Краснодарский край, Волгоградская 
и Ростовская область, г. Санкт- Петербург. 
Среди субъектов Сибири стоит выделить 
Ханты- Мансийский автономный округ, ре-
спублику Башкортостан и Свердловскую об-
ласть. Большинство детских оздоровитель-
ных лагерей в городах дневного пребывания, 
которые являются муниципальными бюджет-
ными учреждениями, размещаются на пло-
щадке средних общеобразовательных школ 
и открывают двери своим юным отдыхающим 
в период летних школьных каникул.

Лагерей с полным пансионом в регионе незна-
чительное количество. В городе Пятигорске –  это 
детский образовательно- оздоровительный центр 
«Солнечный» и молодежный многофункциональ-
ный патриотический центр «Машук», в Ессенту-
ках –  санаторный лагерь круглогодичного действия 
медицинского центра «Юность», в Железновод-
ске –  детский оздоровительный лагерь «Бештау», 
в Кисловодске –  детский оздоровительный лагерь 
«Сосновый бор», в Зольском районе Кабардино- 
Балкарской республики –  детский оздоровитель-
ный лагерь «Алые зори».

Соотношение детских лагерей в городах реги-
она по данным реестра, напрямую зависит от чис-
ленности населения городов. На первом месте са-
мый большой город КМВ и второй по численности 
город Ставропольского края –  Пятигорск. Второе 
место –  Кисловодск. Третье место разделяют го-
рода Ессентуки и Железноводск. Наименьшее ко-
личество детских оздоровительных лагерей в го-
роде Минеральные Воды. Все детские лагеря 
дневного пребывания в городах Кавказских Мине-
ральных Вод являются муниципальными бюджет-
ными учреждениями (табл. 1).

Таблица 1. Детские санатории на территории Кавказских Минеральных Вод

№ Название Адрес Емкость Емкость всего 
по городам

Пятигорск

1 Детский военный санаторий «Северокавказ-
ский»

просп. Калинина, 134 300 420

2 Санаторий Пятигорской клиники бульвар Гагарина, 19 120

Железноводск

3 Санаторий «Солнечный» пос. Иноземцево, ул. Пушкина, 3 100 397

4 Санаторий им. Н. К. Крупской ул. Семашко, 6 175

5 Санаторий «Салют» ул. Ленина, 4 122

Ессентуки

6 Санаторий «Юность» ул. Советская, 24 105 105

Кисловодск

7 Санаторий «Семицветик» ул. Менжинского, 20 93 244

8 Санаторий «Смена» просп. Дзержинского, 18 151

Высок процент отдыхающих детей из вышепе-
речисленных субъектов и в санаториях региона 
КМВ. Так городом- лидером по приему детей в са-
наториях является Железноводск, что обоснова-
но наличием здесь таких известных санаториев 
как «Солнечный» «им. Н. К. Крупской», «Салют». 
Пользуются популярностью детские санатории 
в городах Пятигорск (детский военный санаторий 
«Северокавказский» и санаторий Пятигорской 
клиники) и Кисловодск (санаторий «Семицветик» 
и санаторий «Смена»).

Проведенное исследование, посвященное осо-
бенностям современного детского отдыха в оздо-

ровительных лагерях, выявило, что большинство 
программ досуга для детей в Российской Федера-
ции ориентированы на модель, актуальную для се-
редины прошлого века –  50–60-х годов ХХ столе-
тия. Как правило, типовые программы организуют 
пребывание детей по сменам с длительностью ка-
ждой около 21 суток. Основными элементами та-
ких мероприятий остаются сбалансированное пи-
тание, установленный режим сна и отдыха, посе-
щение ограниченного количества кружков и уча-
стие в вечерних танцевальных мероприятиях.

Перед педагогическим составом оздорови-
тельных учреждений стоит задача создать такие 
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условия для проведения времени, которые будут 
не только полезными с точки зрения здоровья 
и воспитания, но также оставят яркие впечатления 
у участников. В связи с этим важно предложить 
мероприятия развлекательного характера, спо-
собствующие раскрытию новых способностей де-
тей и формированию личных качеств. Отдельным 
пунктом выделяются экскурсионные программы 
и походы на природу: они обеспечивают возмож-
ность получения свежих знаний о мире и активно-
го изучения окружающей среды через непосред-
ственное взаимодействие с ней.

Для ребят, отдыхающих на КМВ, туроператоры 
региона предлагают много увлекательных марш-
рутов. Так, туроператор «Лайт», лидер в организа-
ции детского и молодежного отдыха в Ставрополь-
ском крае, имеет в своем перечне познаватель-
ный тур «По Лермонтовским местам» и активный 
тур «Веселое путешествие лягушонка Готовен-
ка» [2]. Активно в регионе продвигаются в регио-
не патриотические и профориентационные туры 
«Дорогами вой ны» и «Все работы хороши, выби-
рай на вкус!», разработанные студентами ФГБОУ 
ВО «Пятигорский государственный университет» 
в рамках дипломных проектов.

Экскурсия «По Лермонтовским местам» –  это 
погружение в мир великого поэта и писателя Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова, который провел 
значительную часть своей жизни в регионе КМВ. 
Окрестности городов- курортов наполнены воспо-
минаниями о поэте и его вдохновением. Школьни-
ки получают возможность расширить свой круго-
зор, посещая «Дачу Шаляпина», расположенную 
в живописных окрестностях Кисловодска, а также 
культурный центр, посвящённый творчеству Льва 
Толстого, находящийся в уютном городе Желез-
новодске. Прославленный исполнитель оперных 
арий с восторгом исполнял произведения на стихи 
Михаила Лермонтова, а знаменитый автор рома-
на «Вой на и мир», бывая в этих краях, выражал 
глубокое уважение к приверженности поэта сво-
им идеалам и его неповторимому дарованию. Ту-
ристическая программа отличается разнообрази-
ем: она включает увлекательные викторины и ин-
терактивные семинары, дополненные активными 
играми начала XIX века. Среди них –  «волан», на-
поминающий современный бадминтон, и популяр-
ная в то время забава «серсо», представляющая 
собой соревнования по меткости с бросанием ко-
лец на стойку. Тур рассчитан на 2 дня/1 ночь.

С удовольствием юные гости региона участву-
ют в мероприятиях, включенных в активный тур 
«Веселое путешествие лягушонка Готовенка», 
который начинается с беседы о здоровом образе 
жизни и знакомства с образовательно- туристским 
маршрутом, а также проводится командная игра 
над созданием коллажа о ЗОЖ с целью определе-
ния заинтересованности детей в данном путеше-
ствии и владения знаниями по теме образователь-

ного путешествия. Всем обучающимся во время 
следования по маршруту рекомендуется вести 
дневник, в котором они могут отразить свои впе-
чатления, факты и события, которые их заинтере-
совали.

Маршрут протяженностью 546 километров 
включает в себя множество локаций и меропри-
ятий. Обучающиеся прогуляются по терренкурам 
Курортных парков городов- курортов, посетят пло-
щадку ГТО, примут участие по технике выполне-
ния ГТО, станут участниками лекториев по теме 
туризма и здорового образа жизни в музее Цен-
тра детского туризма, экологии и творчества име-
ни Р. Р. Лейцингера. Практические навыки для по-
ходов ребята получают на мастер- классах по ту-
ризму и по топографии. Закончится маршрут про-
светительской экскурсией по улицам старого Пя-
тигорска и спортивно- туристским квестом «Юные 
туристы». Тур рассчитан на 2 дня/1 ночь.

Регион Кавказских Минеральных Вод являет-
ся потенциальной территорий для развития про-
мышленного туризма. Здесь находится ряд пред-
приятий разного направления, которые способны 
оказывать профориентационное влияние на вы-
бор школьниками своей будущей профессии. Об-
разовательные туры на промышленные объекты 
для учащихся школ предоставляют уникальную 
возможность ознакомиться с процессом изготов-
ления привычных предметов и вещей, а также 
изучить разнообразие современных технологий 
на предприятиях. Это помогает школьникам луч-
ше понять, чем занимаются их родители на рабо-
те, и задуматься о будущей профессии. Экскурси-
онная программа включает не только осмотр про-
изводственных процессов, но и участие в мастер- 
классах с интерактивными элементами, тематиче-
ские викторины и дегустационные мероприятия. 
Продолжительность подобного тура составляет 
три дня и две ночи, что делает его насыщенным 
и комфортным.

История Великой Отечественной вой ны остаёт-
ся значимой частью культурного наследия россий-
ского народа уже более семи десятилетий. Собы-
тия тех лет до сих пор отзываются в сердце каж-
дого жителя страны через многочисленные памят-
ные места в различных городах.

Районы Кавказских Минеральных Вод пред-
ставлены как центры культурно- исторического 
значения, способствующие укреплению патриоти-
ческого духа подрастающего поколения, играют 
важную роль в формировании гражданского само-
сознания молодёжи путём знакомства с героиче-
ским прошлым своего народа. Программа военно- 
патриотического тура «Дорогами вой ны» предпо-
лагает посещение мемориальных объектов, му-
зеев региона и участие в практических меропри-
ятиях –  например, в создании моделей военной 
техники своими руками. Участники смогут погру-
зиться в атмосферу событий 1941–1945 годов бла-
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годаря использованию современных технологий –  
аудиоэкскурсий и иммерсивных программ. Все 
изготовленные модели техники станут памятным 
сувениром для каждого участника поездки. Этот 
историко- познавательный тур рассчитан на четы-
ре дня с трёхдневным проживанием.

Таким образом, Кавказские Минеральные Во-
ды обладают всеми предпосылками для успеш-
ного развития инфраструктуры детского туризма 
оздоровительной направленности. На фоне из-
менения внутренней конкуренции организаторов 
детского отдыха актуальным становится взаимо-
действие через некоммерческие организации от-
расли для защиты интересов сегмента на обще-
ственном уровне. Для стабильного роста требует-
ся разработка стратегически обоснованных под-
ходов к развитию отдыха детей: активное участие 
субъектов бизнеса и власти в государственных 
инициативах, проведение конкурсов, расширение 
информационного сопровождения через СМИ для 
популяризации оздоровительных программ лаге-
рей и организация конференций по ключевым во-
просам индустрии.

Эту работу следует базировать на чётко опре-
делённых этапах реализации намеченного плана 
с установленными показателями эффективности 
контроля за его исполнением при обязательном 
учёте мнения всех вовлечённых сторон процес-
са –  от представителей организаций до родителей 
участников программ отдыха.

Лите ратура

1. Буланов С. Е. Требования к организациям дет-
ского отдыха и оздоровления. Методические 
рекомендации: –  М.: ФГБОУ ДО «ФЦДЮТиК», 
2021. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.pioner72.ru/upload/

2. Официальный сайт туроператора «Лайт» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
light-tour.su/tour/po-lermontovskim- mestam

3. Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 13 июля 2017 г. № 656 «Об утвержде-
нии примерных положений об организациях от-
дыха детей и их оздоровления» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/71635436/

4. Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 N 273-
ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_140174/

5. Федеральный Закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
base.garant.ru/12191967/

6. Федеральный закон «Об основах турист-
ской деятельности в Российской Федерации» 
от 24.11.1996 N 132-ФЗ [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://base.garant.ru/12191967/

7. Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24.07.1998 N 124-ФЗ [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://base.garant.ru/12191967/

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE 
DEVELOPMENT OF CHILDREN’S RECREATION IN 
A SPECIALLY PROTECTED ECOLOGICAL RESORT 
REGION CAUCASIAN MINERAL WATERS
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The article is devoted to the study of children’s recreation in the Rus-
sian Federation, which the state currently pays considerable atten-
tion to, opening up new opportunities for implementation. However, 
not all subjects of our country have resources that contribute to the 
development of this area. The specially protected ecological and re-
sort region of Caucasian Mineral Waters has enormous potential for 
creating a range of interesting routes that will broaden the horizons, 
develop intelligence and shape the aesthetic taste of young tour-
ists. The authors argue that currently, in order to develop children’s 
recreation in the Caucasian Mineral Waters region, efforts should 
be made to participate in state programs, hold competitions and in-
volve the media. It is necessary to develop a step-by-step strategy 
for the development of children’s recreation and tourism with broad 
involvement of stakeholders, a well-developed mechanism and con-
trolled indicators.
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