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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Социология пяти чувств Г. Зиммеля

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

Зиммель был аутсайдером, приверженцем философии, созда-
телем новой и противоречивой науки социологии, сторонником 
экспериментального эссе, исследователем явно маргинальных 
предметов, пионером новых тем и перспектив. Подобно мо-
дернистскому живописцу или писателю, социальный теоретик 
современности Зиммель пытался уловить динамизм современ-
ного общества даже самой манерой письма. Некоторые идеи 
Зиммеля предвосхищают постмодернистский социологиче-
ский подход, например, пресыщенное отношение к городской 
жизни. В некотором смысле Зиммель использует диалекти-
ческий материалистический и исторический подход, но без 
классовой и классовой борьбы как центральных теоретических 
концепций. Юрген Хабермас назвал Зиммеля «ребенком конца 
света», который все еще принадлежит к метафизически ори-
ентированному поколению ученых эпохи Просвещения и По-
стпросвещения. Г. Зиммель и М. Вебер разработали принци-
пиально новую методологию социального познания, совершив 
своего рода коперниканский переворот в социологии. С них, 
да еще с Э. Дюркгейма она, собственно, и начинается как стро-
гая научная дисциплина. Но только не с Г. Зиммеля. Работа 
Зиммеля, особенно по сравнению с Дюркгеймом и Вебером, 
казалось больше похоже на поэзию, чем на социологию. Его 
интеллектуальный стиль, избегавший сносок и библиографий, 
не укладывались в сужающиеся рамки академической социо-
логии.

Ключевые слова: Зиммель, социология чувств, здравый 
смысл (ЗС), ингруппа, аутгруппа, социация.

Социология чувств впервые полно разработа-
на именно Георгом Зиммелем. В рамках своей ре-
ляционной социологии Г. Зиммель вынужден был 
обращать внимание не только на дальние струк-
туры общества, но и на всевозможные эффекты 
социального близкодействия, в том числе социо-
логию чувств и социологию зрения.

Реляционная социология требует не индивиду-
альный глаз или изолированное зрение, а «вза-
имный взгляд». И вот уже у Зиммеля появляется 
«социологии зрения» с разнообразной гаммой об-
мена взглядами, описанием их значения и анали-
зом следов –  субъективных и объективных. Взгля-
ды соединяют людей, разъединяют их, примиря-
ют, ставят в неловкое положение или превращают 
в сообщников. Зиммель отмечает, как студенты 
создают сообщество посредством обмена взгля-
дами [1].

Зиммель отмечает, что взгляд, как выстрел 
снайпера, направлен в лицо. В «Эстетической зна-
чимости лица» (1901) он полагает, что лицо явля-
ется наиболее важным смысловым центром чело-
веческого тела: «В воспринимаемом мире нет дру-
гой структуры, подобной человеческому лицу, ко-
торая объединяет такое разнообразие форм и по-
верхностей в абсолютном смысловом единстве» 
[2]. Взгляд направлен не только на тело и глаза, 
но и на жесты другого. Его интерпретирует и на не-
го реагируют. В зависимости от первого строится 
второе. Кроме того, взгляд служит вектором, опре-
деляющим последующее взаимодействие людей.

Человеческая личность –  источник смысла 
и смыслов. Зиммель настаивает на том, что лицо –  
это «самый замечательный эстетический синтез» 
индивидуальности [3]. Он подчеркивает исключи-
тельную важность зрения как формы связывания 
индивидов в больших городах [4], где все насторо-
жены, напряжены и нервозны.

При обмене взглядами раскрывается все сово-
купность социальных и психологических отноше-
ний: властной надменности, статусного превос-
ходства, заискивания и угодливости, нерешитель-
ности, бегающего взгляда, виновности, беспеч-
ности, равнодушия, отвлеченности, сострадания. 
Зрение может выражать властные и надконтроль-
ные функции, например, дозор на границе или та-
можне, осмотр преступника и места преступления, 
взор на уличенного в чем-либо, взгляд начальника 
на подчиненного. В многолюдных городах зрению 
придается чрезмерное значение в ущерб другим 
чувствам, например, слуху.
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Зиммель известен фразой о том, что обмен 
взглядами –  это средство руководства на совре-
менных улицах. Учитывая сокращение словесных 
обменов горожан, взгляд собеседника, в частно-
сти взгляд на одетое тело, начинает выполнять 
функцию руководства к действию (рис. 1).

Рис. 1. Без здравого смысла мы слепы

У Зиммеля городской тип личности характери-
зуется «отсутствующим взглядом», поверхност-
ными контактами и рациональными расчетами. 
Герхард Маттенклотт предположил, что городской 
глаз может быть глазом охотника: «очень подвиж-
ным и в то же время неподвижным; бдительный, 
но не встревоженный; охватывающий все, но сам 
никогда не постигаемый. Это идеальный глаз го-
родского жителя и социолога… Чтобы физиогно-
мический взгляд… не был постоянно захвачен ин-
дивидуальным содержанием, он должен быть им-
мунизирован против симпатии или отвращения: 
холодный взгляд» [5]. Такой глаз уместен для чте-
ния лиц в толпе и поездки в общественном транс-
порте, обеспечивая одновременно телесную бли-
зость и умственную дистанцию.

На чувстве слуха, по Зиммелю, строится другой 
спектр социальных отношений. Он показывает, как 
в случае музыкальных концертов слух становится 
элементом, объединяющим всех присутствующих, 
а в случае музыкального ансамбля –  всех исполня-
ющих. В «Посмертной школьной педагогике» Зим-
мель обратил внимание на тон голоса и эффекты, 
которые он может вызвать у других людей [6].

Обоняние также участвует в наших взаимо-
действиях, особенно на коротких расстояниях, где 
неприятный запах частей тела оказывает макси-
мальное влияние. Уровень домашней гигиены 
и гигиены тела может стать классовым и даже 
расовым маркером, формировать и разобщать су-
пружеские пары, вызывать нарекание обществен-
ности и служить поводом для других форм соци-
ального дистанцирования. Когда присутствуют 
двое или более людей, они смотрят друг на друга; 
они ощущают запах друг друга и придают ему зна-
чение. Точно так же они слушают друг друга и ре-
гулируют свой телесный контакт.

В социальной стратификации обоняние неред-
ко выполняет роль распределителя ролей, рас-

ставляя людей по ступенькам иерархии. «Соци-
альный вопрос –  это не только этический вопрос, 
но и вопрос носа» [7]. По словам Зиммеля: «Клей-
мо запаха является постоянной основой страти-
фикации» [8]. Таким образом, определенные соци-
альные классы (например, «высшие слои») не мо-
гут выдержать «физического контакта с людьми, 
на которых цепляется «почтенный пот труда» [9]. 
По данным исследования Деборы Горбан [10], по-
священного сборщикам мусора в Буэнос- Айресе, 
для неприятно пахнущих «картонщиков» адми-
нистрации пришлось провести сегрегации в ме-
тро: вагоны разделили, а картонеров поместили 
в специальный вагон.

Культурный образец групповой жизни –  народ-
ные обычаи, нравы, законы, привычки, обычаи, 
этикет, мода –  «коррелирует» с запасом знаний, 
которыми владеет группа. А. Шюц определяет «за-
пас знаний» как «общее содержание всего моего 
опыта или всех моих представлений о мире в са-
мом широком смысле, которые затем собираются 
и координируются в общем контексте моего опыт» 
[11]. Такой запас, или общий фонд знаний –  это со-
циальное наследие, переданное нам семьей и учи-
телями, предыдущий опыт личности, схемы рефе-
ренции, «знание под рукой» из оперативной памя-
ти, система преобладающих операционных схем 
долговременной памяти.

Все это составляет деятельностный фундамент 
ЗС. Применяя ЗС, человек каждый раз проверяет 
адекватность своих знаний и умений изменениям 
реальности, насколько они еще эффективны, на-
сколько не устарели и актуальны. От чего-то при-
ходится избавляться, освобождая место для но-
вых навыков и приемов решения. Другие получа-
ют новую проверку, увеличивая свою ценность.

Common sense –  это принудительная реаль-
ность, созданная до нашего рождения людьми, ко-
торых мы не знаем, но которым обязаны подчи-
няться в силу их авторитета или власти. Это един-
ственный привычный нам мир, который существо-
вал до нашего рождения и был воспринят и интер-
претирован нашими предшественниками как орга-
низованный мир. Мы принимаем его как должное 
и считаем наши знания об этом мире как априорно 
неоспоримые, хотя в любое время они могут быть 
поставлены сомнение, в том числе нами.

Культурный образец функционирует как систе-
ма проверенных рецептов под рукой. Любой член, 
рожденный или выросший в группе, принимает 
готовую стандартизированную схему культурно-
го образца, переданную ему предками, учителями 
и авторитетами, как неоспоримый ориентир для 
всех ситуаций, которые обычно происходят в со-
циальном мире. Это то, что Шютц называет «мыш-
лением как обычно», и эта концепция соответству-
ет «относительно естественной концепции мира» 
Макса Шелера [relativ natürliche Weltanschauung]. 
Только члены своей группы/сообщества могут ис-
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пользовать культурный образец как естественную 
и заслуживающую доверия схему ориентации.

Используя Common sense, члены сообще-
ства не просто демонстрируют патриотизм и пре-
данность своему клану, но проводятся неявную 
идентификацию: вот, мол, смотрите, я пользуюсь 
тем же ЗС, что и вы, значит, я –  свой. От этого ему 
прямая выгода: он всегда получит помощь и защи-
ту группы. Common sense выполняет роль карты 
местности, но не физической, а культурной. Он го-
ворит, что, когда и как надо делать в данной си-
туации. Common sense –  гид, проводник и карто-
граф, схема ориентации на социальной террито-
рии (рис. 2).

Рис. 2. ЗС сидит внутри нас, отсматривает сенсорную 
информацию, анализирует ее, направляет и управляет 

ею и нашими действиями

Common sense –  это по сути область общих ре-
левантностей. Релевантность –  это соответствие 
одного объекта другому, например, соответствие 
полученного совета тому, что вам хотелось. Си-
стема релевантностей, совместно используемая 
с другими членами группы, определяет социаль-
ную роль, положение и статус каждого. Благода-
ря common- sense группы определяют, классифи-
цируют, измеряют, сравнивают, оценивают себя 
и другие группы.

ЗС рождается в группе участия (in-group) или 
принадлежности. Но человек может не любить 
свою группу, как заложник не любит похитителей, 
а завидовать и мысленно принадлежать другой –  
референтной, или эталонной группе. Стало быть, 
он будет ориентироваться на другие ценности, мо-
дели поведения, ментальные установки, словом, 
на другой ЗС. У него получается два ЗС: один при-
рожден, другой приобретен. Так западники и ли-
бералы ориентируются на «цивилизованный мир», 
а умишко у них взращено «дикой Россией». Сто-
ять враскорячку тяжело, свихнуться можно.

Ингруппа (In-groups) –  такая группа, по отноше-
нию к которой индивид испытывает чувство иден-
тичности и принадлежности (собственная семья, 
круг друзей, группа коллег по работе, религиозная 

община, близкая по взглядам политическая пар-
тия, группа интересов).

Аутгруппа (out-groups) –  такая группа, по отно-
шению к которой индивид не испытывает чувство 
идентичности и принадлежности (посторонние лю-
ди на остановке, прохожие на улице, представите-
ли другого вероисповедания или партии).

In-группы и Out-группы

In-группа –  это группа вхождения, к которой человек 
чувствует себя принадлежащей, и считает ее неотъ-
емлемой частью того, кем он является. Аут-группа, 
наоборот, –  это группа, к которой кто-то не принад-
лежит; часто может возникать чувство презрения 
или соперничества по отношению к чужой группе. 
Спортивные команды, союзы и тайные общества 
являются примерами внутренних и внешних групп; 
люди могут принадлежать к любому из них или 
быть посторонними по отношению к ним. Опреде-
ляя других как «не таких, как мы» и нижестоящих, 
члены группы могут в конечном итоге практиковать 
этноцентризм, расизм, сексизм, эйджизм и гетеро-
сексизм –  способы отрицательной оценки других 
на основе их культуры, расы, пола, возраста или 
сексуальности. Киберзапугивание –  это использо-
вание интерактивных медиа одним человеком или 
группой для того, чтобы мучить другого. Оно по-
зволяет хулиганам беспокоить других, не выходя 
из дома, не видя ущерба воочию (рис. 3).

Рис. 3. Типы малых групп

ЗС и социации

Главные категории учения Зиммеля можно свя-
зать с ЗС, тем более что он очень положительно 
относился к роли здравого смысла в социологии. 
Социации –  приветствие, очередь, беседа, призыв 
и т.п. –  это, по сути, социальные практики или обы-
чаи, т.е. устойчивые правила поведения и мышле-
ния в повторяющихся однотипных ситуациях. Но это 
и есть ЗС. Слишком устойчивые и долговременные 
практики перерастают в социальные институты, 
т.е. также в ЗС.

Социация включает в себя множество форм, 
и именно повторяющееся социальное взаимодей-
ствие формирует общество. Содержание этого 
взаимодействия представляет для Зиммеля мень-
ший интерес, чем его форма –  повторяющиеся или 
спорадические аспекты и вытекающие из этого 
связи людей друг с другом.
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Большое у Зиммеля состоит из малого, как 
огромная вселенная состоит из невидимых ато-
мов: «большие системы и сверхиндивидуальные 
организации, которые обычно приходят на ум, ког-
да мы думаем об обществе, представляют собой 
не что иное, как непосредственные взаимодей-
ствия, которые происходят между людьми посто-
янно, каждую минуту, но которые кристаллизо-
вались как постоянные поля, как автономные яв-
ления» [12]. Молекулами, соединяющими атомы 
в более крупные образования, промежуточные 
между индивидом и обществом, выступают соци-
ации –  кристаллы или формы социального взаи-
модействия людей. Но скорее всего это –  формы, 
ибо кристаллами справедливо будет именовать 
диады и триады.

Зиммель требовал, чтобы формы взаимодей-
ствия отличались от их содержания, и утверждал, 
что только первые составляют особый объект по-
знания социологии. Зиммель выделил форму и со-
держание как способ объяснения «основных форм 
человеческих ассоциаций». При этом он замечает 
сходство в формах взаимодействия в разных ме-
стах, в разные времена, в разных обществах, си-
туациях и учреждениях.

Их нельзя было отделить от социологическо-
го содержания различных социальных институтов 
и условий, а также от интересов, целей или моти-
вов социальных акторов.

Социации, или социальные формы, повсюду. 
Из них, как из молекул построен видимый мате-
риальный мир, созидается невидимый социаль-
ный мир. Примеров можно привести бесчисленно 
много: приветствие, прием у врача, массаж, разго-
вор по телефону, беседа, спор, конфликт, покуп-
ка, приготовление еды, одевание, пробуждение, 
засыпание, работа и т.д. Каждая социация –  почти 
абстрактная геометрическая форма, которую еще 
надо наполнить содержанием. Это означает ука-
зать что, где, когда, между кем или с кем, как дол-
го, в какой стране, в какую эпоху это происходи-
ло. Уточнение обстоятельств можно понимать как 
проведение операционализации. Таким образом, 
социация у Зиммеля абстрактна –  приветствие 
или молитва как таковая, –  а содержание конкрет-
но, то что происходит здесь и сейчас, а не вообще 
может или должно происходить в человеческом 
обществе. Переход от одного к другому суть вос-
хождение от абстрактного к конкретному, от де-
дукции к индукции, и обратно.

Социация секретности, социация беседы, соци-
ация танца, социация песни, социация конфлик-
та –  во всех странах, где есть люди, и во все исто-
рические эпохи, когда они жили, по форме одина-
ковы: скрывают, разговаривают, скачут или поют 
под музыку, дерутся или спорят. Формы социа-
ции подобны зернам –  в какой почву их посадишь, 
то и вырастет. Одно дело зерна пшеницы (соци-

ация беседы), другое –  зерна или семена березы 
(социация танца).

А еще социации напоминают мне культурные 
универсалии, одинаковые для всех стран и эпох 
по форме, но разные по наполнению. Контент при-
вязан к истории, форма парит над ней. Но в таком 
случае эти «парящие страты», или блоки соци-
альной жизни, предзаданные людям, ничем не от-
личаются от априорных шаблонов пространства 
и времени Канта, которые предзаданы нашему 
восприятию мира и укладывают все многообразие 
воспринятого в эти аккуратные формочки.

Более того, социации Зиммеля мало чем 
отличаются от метафизических категорий –  
абстрактно- общих философских категорий еди-
ничного, всеобщего, конечного, бесконечного 
и т.д. Недаром для своей формальной социологии 
он придумал синоним социальной геометрии. Про-
блема в том, что метафизик Зиммель попутал он-
тологию и гносеологию: социации –  формы, суще-
ствующие в нашем сознании, как у Канта, или не-
зависимы от него и живут среди людей? Кажется, 
он склоняется ко второму. Но дело в том, что об-
щее во всех танцах мира способен выделять толь-
ко человеческий интеллект. Он разлагает, класси-
фицирует, обобщает, присваивает одно имя все-
му множеству событий. Социации, таким образом, 
это просто название множества однородных или 
сходных (в определенных граница) элементов. 
И нечего тут мудрить.

Зиммель неявно различал малые, средние 
и большие социации. При этом, чем большее коли-
чество связей проходит через социацию, тем боль-
ше социальная сфера становится «обществом». 
То есть, общество –  это самая крупная социация 
или самая крупная социальная группа на данной 
территории. Вот он и дошел до Дюркгейма. Просто 
последний не дробил общество на подмножества 
и не именовал каждую социацией. Ведь само сло-
во «социация» –  это маленькая копия «социетас», 
общества. Если деньги –  это средство сравнения 
разнородных стоимостей товаров, то общество –  
механизм уравнивания разнородных индивидов 
под единый стандарт закона. Хочешь купить то-
вар, плати деньги. Хочешь жить в обществе, под-
чиняйся закону.

Правда, некоторые социации у животных 
не найти, в частности, сарказм, секреты бюрокра-
тии. Социации подобны грамматическим формам 
в языке.

В реляционной социологии, в том числе уче-
нии Зиммеля, общество может расти только сни-
зу вверх, но никак не наоборот: взаимодействие 
индивидов формирует группы, взаимодействие 
групп создает ассоциации и партии, взаимодей-
ствие последних –  государство. Политическая 
власть –  лишь временный консенсус между груп-
пами о том, каковы правила игры и кто будет сле-
дить за их исполнением. Нарушение правил соз-
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дает напряжение в умах индивидов, которое вы-
зывает взаимодействие партий, ассоциаций и ор-
ганизаций. Кризис разрешается сменой ролей, ру-
ководства и правил игры (рис. 4).

Рис. 4. Формы социации взрослых и детей

Формы взаимодействия (социации) кристалли-
зуются в надиндивидуальные структуры. Посред-
ством процессов социализации, нормализации 
и институционализации они принудительно изме-
няют личность, как если бы они были иностранны-
ми державами.

Sociation: По отношению к социологии, 
Wechselwirkung функционирует в специфическом 
смысле «социального взаимодействия» или «со-
циации». Здесь следует отметить, что термин 
Vergesellschaftung, который Абель (1929) перево-
дит буквально как «социализация», другими пе-
реводится как «социация». Наше собственное ис-
пользование термина «sociation» предназначено 
для более мимолетного Wechselwirkung, а также 
для более формально структурированного и по-
стоянного Vergesellschaftung, отражающего соб-
ственное использование Зиммеля. Также будут 
использоваться соответствующие термины, такие 
как «association» [13].

Взаимодействия кристаллизуются в громозд-
ких общественных структурах –  классовой систе-
ме общества и социальных институтах –  и вопло-
щаются юрких социальных формах (социациях), 
которые сегодня чаще всего именуют социальны-
ми практиками.
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SOCIOLOGY OF THE FIVE SENSES BY G. SIMMEL

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

Simmel was an outsider, a philosopher, a creator of a new and con-
troversial science of sociology, a proponent of the experimental es-
say, a researcher of apparently marginal subjects, a pioneer of new 
topics and perspectives. Like a modernist painter or writer, Simmel, 
a social theorist of modern times, tried to capture the dynamism of 
modern society even in his writing style. Some of Simmel’s ideas 
anticipate the postmodern sociological approach, such as the jad-
ed attitude towards urban life. In a sense, Simmel uses a dialecti-
cal materialist and historical approach, but without class and class 
struggle as central theoretical concepts. Jurgen Habermas called 
Simmel a “child of the end of the world”, who still belongs to the 
metaphysically oriented generation of scholars of the Enlightenment 
and Post- Enlightenment. G. Simmel and M. Weber developed a fun-
damentally new methodology of social knowledge, making a kind of 
Copernican revolution in sociology. With them, and also with E. Dur-
kheim, it actually begins as a strict scientific discipline. But not with 
G. Simmel. Simmel’s work, especially in comparison with Durkheim 
and Weber, seemed more like poetry than sociology. His intellectual 
style, which avoided footnotes and bibliographies, did not fit into the 
narrowing framework of academic sociology.

Keywords: Simmel, sociology of feelings, common sense (CS), in-
group, outgroup, sociation.
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В статье рассматриваются вопросы социальной солидарности 
и доверия. На материалах социологического исследования по-
казываются социальные противоречия, тревожность и особен-
ности формирования «своих» и «чужих» в общественном со-
знании, показывается связь между доверием и солидарностью 
в социальных сообществах и обществе в целом.

Ключевые слова: доверие, солидарность, современное обще-
ство, консолидация, социальное развитие, социальное модели-
рование.

В современном меняющемся мире вопросы до-
верия и солидарности становятся актуальными 
как никогда ранее. Доверие –  это социальный ка-
питал, это основа социальной солидарности. До-
верие это механизм взаимосвязи между членами 
общества, а солидарность обеспечивает стабиль-
ность самого общества.

Доверие как ожидание положительного пове-
дения другого и как уверенность в том, как будет 
развиваться жизнь и общество в целом –  показы-
вает уровень социальной стабильности и откры-
тости между населением и властью. Социальная 
солидарность создает условия для включения 
в какое-то сообщество и поддержание его ценно-
стей и интересов всеми его участниками. На вза-
имосвязь доверия и социальной солидарности 
влияют социокультурные условия и социально- 
экономические процессы. Не малую роль в этом 
играют процессы отражаемые в медиасреде, так 
как они могут моделировать различные образы 
доверия или его отсутствия, консолидации или де-
зинтеграции сообществ.

В российском обществе солидарность стано-
вится инструментом развития и возможностью мо-
делирования социальных явлений и процессов. 
Без солидарности граждан нет веры в то, что при-
нимаемые органами власти решения принесут ре-
зультат. Также, для одобрения решений властей 
населению необходимо доверять власти. Замкну-
тый круг современного развития.

Пандемия COVID-19 стала толчком к активиза-
ции волонтерства и добровольчества, что допол-
нительно консолидирует отдельные группы. Это 
начало новых ориентиров и перспектив социаль-
ного развития через социально активных и ини-
циативных граждан. Перспективами социального 
сплочения выступают интересы людей, которыми 
можно управлять для решения социально острых 
вопросов общественного развития. В обществе 
имеется разделение на достаточно значимые 
группы тех, кто готов пожертвовать собственны-
ми интересами ради всеобщего блага (чаще че-
рез участие в социальных инициативах или добро-
вольческих проектах), и в то же время, есть те, кто 
личные приоритеты ставят во главу угла, и гото-
вы все силы направить на личные благополучие, 
а не социальные нормы.

Индивидуалистические ценности, где интере-
сы личности выше интересов общества отходят 
на второй план. А тенденция готовности жертво-
вать личными интересами ради общественных, 
все больше усиливается, социальная ответствен-
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ность граждан не только за себя и своих близких, 
но и за других людей, страны в целом, регион или 
весь мир. Это реальность современного этапа об-
щественного развития. Данный момент надо учи-
тывать при анализе социальных трансформаций, 
направленных на внедрение новых идеологиче-
ских задач, направленных на консолидацию граж-
дан.

При этом, уровень оптимизма также постепенно 
снижается, оценка настоящего в негативных пес-
симистических чертах растет. Также как и неверие 
в будущее, ухудшение оценок собственных пер-
спектив приводит к росту внутренней тревожно-
сти (О. А. Полюшкевич [23–29], Н. В. Маслодудова 
[19–22]). Также этому помогают информационные 
сообщения в СМИ и сети Интернет о преступлени-
ях, экономических проблемах и прочем негативно- 
содержательном контенте, что повышает уровень 
тревожности и депрессивности (Р. Г. Ардашев [1–
5], П. А. Баев [7–15], В. А. Скуденков [30–32]). Это 
отрицательно сказывается на ценностях солидар-
ности и согласия (О. М. Хохлова, Л. Ю. Дмитриева 
[33–38], Р. В. Иванов [16–18]), что в целом выводит 
на поверхность социальные противоречия и не-
возможность построить социальные условия раз-
вития и опоры на общественные организации.

Особенности исследования

Мы провели исследование в виде онлайн анкети-
рования россиян (n = 1200), 55% женщин и 45% 
мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, проживающих 
в разных регионах РФ на предмет доверия и соли-
дарности в современном обществе. Погрешность 
выборки составила 2,4. Результаты обрабатывались 
в программе SPSS.

Анализ результатов исследования

Уровень доверия в обществе достаточно низкий –  
44%, средний уровень –  34%, высокий –  22%. Оцен-
ка солидарности населения респондентами также 
достаточно низко оценивается –  37%, средний уро-
вень у 43% и высокий у 20%. Это говорит о доста-
точно напряженном восприятии настоящего момен-
та жизни и весьма тревожном восприятии будущего.

Непредсказуемость социального развития по-
рождает неуверенность в отношении своего бу-
дущего и будущего других (54%). Тенденции на-
рушения социальной стабильности и отсутствия 
понимания того, как будет развиваться общество, 
приводит к социальной дезадаптации и дезинте-
грации.

В обществе существует такая линия как него-
товность прощать ошибки (42%). Народ не проща-
ет ничего и никому, ни власти, ни бизнесу. Только 
до поры до времени может не замечать, но в опре-
деленные момент «вспоминается все» и это мо-
жет стать точкой для социальных бунтов и проте-

стов. Это количество достаточно больше, потому 
что при современном уровне развития массме-
диа –  оно может максимально быстро распростра-
нить свою позицию в рядах «безразличных» или 
«сомневающихся» и тогда, этих процессов уже 
не остановить и не изменить.

Интересно, что те же респонденты говорят о том, 
что у народа есть право совершать ошибки (62%), 
а у власти этого права нет. Возможно, это политика 
двой ных стандартов или же максимальный ориен-
тир на перенос ответственности за то, что происхо-
дит на тех, кто наделен властью, а не на самих себя 
(философия «маленького человека»).

Для преодоления неуверенности в завтрашнем 
дне –  необходимо доверие между гражданами, 
между народом и властью. Если этого не будет, 
то и солидарности не будет. Доверие уменьшает 
страхи и позволяет активизировать творческую 
гражданскую активность, которая становится ос-
новой общественного воспроизводства в услови-
ях текучей современности (З. Бауман).

Моральные нормы, реализуемые через про-
социальные практики, становятся инструмента-
ми самореализации, нахождения новых социаль-
ных групп и сообществ, обладающих собственной 
философией, ценностями и мировоззрением, что 
укрепляет тенденции солидарности в малых сооб-
ществах. Наши респонденты указывали, что вну-
тренние нормы, мораль и ценности выступают ос-
новой для того, чтобы они других людей считали 
«своими» (54%). Взаимные моральные обязатель-
ства (Ф. Фукуяма) определяют перспективы раз-
вития доверия внутри самих сообществ.

Те, кто входят в «мы» –  априори обладают на-
шим доверием. Вы «мы» категорию входят 32% 
россиян, 35% друзей и родственников, 20% лю-
дей, 13% мужчин или женщин (гендерный крите-
рий). Те, кто входят в «они» этим доверием не об-
ладают. И это в 24% иностранцы, 26% власть, 20% 
богатые люди, 10% все люди, 15% представите-
ли спецслужб (теория заговора), 5% начальство. 
«Они» никогда не подходят на «нас» или на меня, 
нет точек пересечения, поэтому изначально вос-
принимаются негативно. Доверять тем, кто в груп-
пе «они» невозможно по определению и как след-
ствие становится вопрос социальной разобщённо-
сти с ними.

На основе этого строятся жизненные стратегии 
россиян. Группы «своих» помогают им чувствовать 
себя в безопасности (62%), а «чужих» активизи-
руют тревогу и ожидание проблем (67%). В своей 
жизненной перспективе они видят, что эти тенден-
ции к лучшему меняться, не будут. Группа «сво-
их», будет становиться все меньше, а чужих все 
больше (65%). Данная пессимистично- негативная 
оценка приведет к новым социально деструктив-
ным последствиям для общественного развития. 
Это новые реалии морального согласия большин-
ства, что определяет контекст консолидации.
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Таким образом, механизмы социального до-
верия и солидарности связаны между собой. Они 
определяют контекст и условия социального вза-
имодействия. Общественного воспроизводства 
всего общества. Если не придавать достаточного 
внимания данным процессам, то результаты будут 
достаточно негативными. Чтобы общество было 
солидарно, необходимо усиливать «мы-идентич-
ность» всех граждан.

Доверие в обществе может усилиться и способ-
ствовать социальной солидарности если будет:
– развиваться открытый социальный диалог 

между всеми социальными институтами;
– формироваться механизмы межсекторного 

партнерства;
– конструироваться открытая прозрачная полити-

ка органов власти;
– повышаться уровень самоуправления на ме-

стах и более активного участия в социальных 
инициативах;

– повышения просоциального поведения и соци-
альной активности и социальной ответственно-
сти в частности.
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TRUST AND SOLIDARITY IN MODERN SOCIETY

Khokhlova O. M.
Irkutsk State University

The article examines the issues of social solidarity and trust. Based 
on the materials of a sociological study, social contradictions, anx-
iety and features of the formation of “ours” and “strangers” in the 
public consciousness are shown, the connection between trust and 
solidarity in social communities and society as a whole is shown.
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В статье анализируются процессы консолидации и развития 
правового сознания. Рассматриваются особенности сотруд-
ников органов внутренних дел в процессах социальной соли-
дарности и развития политической культуры, политических 
ценностей и политического сознания. Через результаты иссле-
дования, проведенного в России и Таджикистане, методами 
опроса, контент- анализа и фокус- группового интервью, выяв-
ляются универсальные закономерности и государственные от-
личия в развитии рассматриваемых процессов у сотрудников 
внутренних дел.

Ключевые слова: консолидация, правовое сознание, ценно-
сти консолидации, политические ценности, геополитическая 
реальность.

В современном мире, когда геополитическая 
реальность трансформируется на глазах, меня-
ются политические установки, начинаются новые 
и завершаются старые военные конфликты, про-
исходит экономическое перераспределение ре-
сурсов, необходимо иметь четкие ориентиры пра-
вового сознания, так как именно они не позволяют 
усиливать процессы дезинтеграции общественно-
го развития. Правовое сознание строится из раз-
нообразных составляющих: политические ценно-
сти, правовые нормы, знание своих прав и обязан-
ностей.

Эти аспекты особенно важны при работе с со-
трудниками органов внутренних дел. Так как имен-
но они обеспечивают правопорядок в любом го-
сударстве и выступают гарантами стабильности 
и безопасности для рядового населения. Их право-
вая культура и правовое сознание позволяет кон-
солидировать социальные институты и выступить 
опорой для всех социальных сообществ и групп.

Консолидация и правовое сознание приводит 
к политическому согласию и идеологической опо-
ре на существующие политические реалии. Поэ-
тому, на сотрудниках органов внутренних дел ле-
жит большая ответственность по формированию, 
воспроизводству и развитию политической ста-
бильности и безопасности общества. Без целена-
правленного развития правового сознания сотруд-
ников органов внутренних дел эти процессы будут 
формальны и малоэффективны.

В современных реалиях существует запрос 
на социальную консолидацию общества. Она 
строится через политику консолидации и опирает-
ся на безусловную поддержку действия властей 
в отношении социальной безопасности и социаль-
ного развития общества. Целью нашего исследо-
вания было выявление позитивных ориентиров 
поддержки политики власти и правового сознания 
сотрудников органов внутренних дел.

Этот вопрос важен не только для современной 
России, но и всего постсоветского пространства. 
В нашей работе будет использован опыт Россий-
ской Федерации и Республики Таджикистан.

Опираясь на теоретические исследования в во-
просах консолидации и развития правовой куль-
туры и правового сознания в эпоху глобализации, 
изучает В. П. Беркут и другие [11], вопросы полити-
ки идентичности в условиях моделирования обще-
ственных процессов на постсоветском простран-
стве анализирует И. С. Семененко [24]. Социаль-
ные основы устойчивого развития и консолидации 
в условиях трансформации общественных систем 
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изучает О. А. Кармадонов [15], О. А. Полюшкевич 
[19–23]. Доверие населения к органам власти ис-
следует Р. Г. Ардашев [1-–5], М. Д. Черкашин [25], 
О. А. Полюшкевич [16–18].

Вопросы социальной безопасности и формиро-
вания будущего рассмотрены в работах Р. Г. Ар-
дашева [6–8], ценности и условия формирования 
коммуникативного пространства и гражданского 
патриотизма рассмотрены в работах П. А. Баева 
[9, 10], Р. В. Иванова [13, 14], И. А. Журавлевой [12] 
и многих других.

Таким образом, в современных научных ра-
ботах изучаются механизмы и инструменты по-
литической культуры и консолидации общества, 
мировоззренческо- патриотическая риторика консо-
лидации и политического сознания разных социаль-
ных сообществ. Но не достаточно изучена полити-
ческая культура и политическое сознание, ценности 
гражданственности и патриотизма среди сотруд-
ников органов внутренних дел. А в условиях новых 
геополитических угроз данные аспекты становятся 
приоритетами социально- политического развития 
всего Содружества Независимых Государств.

Методология и методика исследования

Современные процессы социальной и политической 
консолидации можно рассматривать как социаль-
ные практики –  позволяющие выявить связь между 
событиями и ситуациями, институтами и процесса-
ми, меняющими ценности и представления различ-
ных социальных групп и сообществ. Опираясь на это 
положение современные процессы консолидации 
и политическое сознание граждан можно рассма-
тривать как феномен, формирующий ценностные 
ориентации и как социально- сконструированный 
феномен.

Политическая консолидация –  это процесс спло-
чения граждан через внутренние (ментальные, 
мировоззренческие) установки на решение соци-
альных, экономических, политических проблем 
внутри страны и за ее пределами [26]. Это соеди-
нение духовно- нравственных и идейно- смысловых 
оснований для социального воспроизводства об-
щества, позволяющих формировать социальное 
доверие, доверие органам власти, социальной 
справедливости, межэтнического и межнацио-
нального доверия, которое направлено на полити-
ческое согласие, как условие социальной стабиль-
ности и безопасности общества.

На первом этапе были проведены фокус- 
групповые исследования среди сотрудников орга-
нов внутренних дел, где были определены суще-
ствующие противоречия и проблемы политиче-
ской консолидации и правового сознания, обозна-
чены контуры ценностных разломов. Всего было 
проведено 6 фокус- групп (3 в России и 3 в Тад-
жикистане). Всего приняло участие 52 человека 
в возрасте от 25 до 60 лет, работающих в системе 

органов внутренних дел от 3х до 35 лет. Из опро-
шенных 60% мужчины и 40% женщины.

На втором этапе был проведен качественный 
анализ публикаций о современных процессах по-
литического сознания и консолидации современ-
ного общества. Это позволило выявит ключевые 
аспекты ценностного ядра политического созна-
ния современников, а также существующие про-
блемы его формирования и укрепления. Методом 
анализа выступил контент анализ. Всего было про-
анализировано 38 изданий и 6548 количеством пу-
бликаций, где рассматривались изучаемые сферы 
с 2020 по 2024 год. Результаты исследования об-
рабатывались в программе Atlas.ti.

На третьем этапе был проведен массовый 
опрос в виде онлайн анкетирования граждан Рос-
сии (n = 400) и Таджикистана (n = 400), на пред-
мет политического сознания и консолидации со-
временных обществ и роли сотрудников органов 
внутренних дел в этих процессах. В каждой выбор-
ке в опросе приняли участие 55% женщин и 45% 
мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, работающих 
в органах внутренних дел от 3х до 35 лет.

Анализ результатов исследования

В результате фокус- группового исследования мы 
смогли определить, что идеология консолидации 
и политического сознания сотрудников органов 
внутренних дел недоконца не сформированы. Они 
не включены в поле политического согласия, как 
в России, так и в Таджикистане. Это один из пока-
зателей актуальности данного направления иссле-
дований, так как отсутствие точек опоры в данном 
вопросе послужит идеологическому разрушению 
общества, социальной аномии и дезинтеграции.

При этом, эксперты указывали, что это не толь-
ко проблема сотрудников органов внутренних дел, 
но и всего общества. Данная профессиональная 
группа выступает зеркалом сложных обществен-
ных трансформаций. Только являясь реальной 
властью на местах –  непосредственно соприкаса-
ется с населением и может видеть непосредствен-
но последствия отсутствия согласия и консолида-
ции, политического сознания представителей раз-
ных социальных групп.

Эксперты указывали на то, что в медийном 
дискурсе как России, так и Таджикистана отсут-
ствует единое поле, формирующее политическое 
сознание, существует множество противоречи-
вых образов и интерпретаций происходящих со-
бытий. Это вносит социальный диссонанс. Чтобы 
уметь ориентироваться в большом потоке инфор-
мации необходимо проводить просвещение (опыт 
политпросвещения советского прошлого) как со-
трудников органов внутренних дел, так и рядовых 
граждан, в целом, повышать политическую куль-
туру и политическое сознание граждан. В против-
ном случае, отсутствие коммуникативного диало-
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га приведет к ложным домыслам и представители 
разных сообществ могут стать жертвами деструк-
тивных организаций и сообществ, стремящихся 
рассогласовать и дезинтегрировать граждан изу-
чаемых стран, привести к скрытым или явным кон-
фликтам.

Проводя контент- анализ публикаций и высту-
плений, посвященных процессам консолидации 
и политического сознания можно обозначить то, 
что лишь 32% обладают четкими ориентировками 
на процессы консолидации общества, формирова-
ния политической воли и понятной стратегии раз-
вития стран. Неясные ориентиры развития и раз-
мытые ориентиры социального положения фикси-
руются в 44% публикаций. И в 24% публикаций мы 
находим критические, резко негативные, песси-
мистические оценки политического и экономиче-
ского развития, неверие в позитивные перемены 
и негативно- отрицательные тенденции развития 
в целом.

Ценностные смыслы, определяющие условия 
и контекст развития процессов консолидации и по-
литического сознания позволяют формировать 
идеальные образы будущего, которые строятся 
на тактических решениях и стратегических пла-
нах развития государств через такие категории 
как «наша страна», «наш народ», «наше государ-
ство», «патриотизм» –  это то, что становится ос-
новой консолидирующего нарратива публикаций 
и выступлений в медийном дискурсе современно-
сти.

Эти публикации формируют общий контекст 
восприятия власти, страны, своего будущего. 
И какой бы не была идеология, если в медийном 
дискурсе будут преобладать отрицательные опи-
сательные практики, то говорить о позитивных 
изменениях в политическом сознании и процес-
сах социального воспроизводства не придется. 
Оценки экспертов также опирались на восприятие 
медийного дискурса, где они говорили о необхо-
димости цензуры и комплексного формирования 
образов героев нашего времени. При том, что кон-
курентная среда не предполагает одного мнения, 
но публикации наносящие вред имиджу и репута-
ции страны, представителей власти, выбранной 
стратегии развития и других принципиальных по-
зиций, позволяющих ориентироваться на будущие 
перемены, необходимо пресекать. Особенно это 
важно для сотрудников органов внутренних дел. 
Чтобы каждый из них в образе героя современно-
сти мог найти себя (увидеть себя в нем) и хотел 
это сделать.

Также эксперты отмечали, что формы просве-
тительской работы должны иметь не формально- 
бюрократический характер, а реализовываться 
в виде понятных и интересных форм –  деловых 
игр, дискуссионных площадок, интерактивного 
взаимодействия и прочее. То есть контекст соци-
альной адаптации к новым условиям должен про-

ходить на принципиально новом уровне. При этом, 
к разным социальным группам и сообществом не-
обходимо применять свои подходы, технологии 
и инструменты.

Для формирования консолидирующих ценно-
стей и формирования правового сознания необ-
ходимо совмещать интегрирующие ценностные 
смыслы и образы из прошлого и актуальные со-
временные образы настоящего, так как толь-
ко на пересечении этих социальных реальностей 
возможно формирование будущего, которое стро-
ится на нормах правовой культуры и консолида-
ции общества. Более того, для конструирования 
идентичности через нормы правового сознания 
и правовой культуры и процессы солидарности об-
щества стоит выбирать стратегии консолидации 
«за», а не «против», которые могли бы разделять-
ся не только представителями правоохранитель-
ных органов и власти в целом, но и всего обще-
ства, как в России, так и в Таджикистане.

Эксперты отдельно выделяли необходимость 
многомерного горизонтального взаимодействия, 
выстроенные через практико- ориентированные 
проекты, мероприятия и процессы, примеры со-
циального взаимодействия с сотрудниками право-
охранительных органов и населения. Так как это 
позволит сформировать доверие в обществе к со-
трудникам органов внутренних дел и к власти в це-
лом.

В современном мире много источников, кото-
рые могут нести непроверенную, заведомо лож-
ную, провокационную информацию –  указывает 
на потребность развития критичности и осознан-
ного отношения к деструктивным сообществам, 
призывающим к социальной дезинтеграции, про-
тестам или иным деструктивным действиям. А это 
возможно при формировании новых политических 
и социальных ценностей. В России и Таджикиста-
не эксперты указывали на вопросы консолидации 
общества, связанные с экономическими санкци-
ями и специальной военной операцией, вопросы, 
связанные с принятием новых территорий в со-
став России. А также необходимости межсектор-
ного партнерства различных субъектов публичной 
политики в условиях социальной нестабильности.

К универсальным ценностным основаниям 
консолидации и конструирования политическо-
го сознания эксперты в фокус- группах и России 
и Таджикистана выделяли: историческую память, 
преемственность поколений, волю народа, защи-
ту национальных интересов и суверенитета госу-
дарства, патриотизм. Также были выделены уни-
кальные черты. Для российских экспертов это: 
социально- политическое прогнозирование, инно-
вационные стратегии развития, технологический 
прорыв, народная поддержка милитаристского 
развития общества, гражданственность и соци-
альная активность (научно- технологический кон-
текст с социальной активностью граждан); для 
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таджикских экспертов это: культурное и религи-
озное единство, традиции народа, воля руководи-
теля страны, нравственные и моральные идеалы 
(доминирование социокультурно- исторического 
контекста).

Делая акцент на символических образах консо-
лидации, и в России и в Таджикистане эксперты 
говорили о героических подвигах во время воен-
ных действий как солдат, так и народа; ключевые 
сражения; образы защитников. Через приоритеты 
защиты государства (Родины), ее не значимости 
и суверенитета, патриотизма и гражданственно-
сти, традиционных ценностей и обычаев предков, 
веры и морали, уважения к народам и культурам, 
а также к жизни предков строится формирование 
социальной консолидации и политического созна-
ния граждан.

При анализе результатов опроса сотрудников 
органов внутренних дел России и Таджикистана, 
позволяющего нам выявить социальный контекст 
формирования политических ценностей, сотруд-
ников органов внутренних дел рассматриваемых 
государств, мы смогли получить достаточно схо-
жую картину по нормам и критериям социальной 
консолидации и политического единства. Счита-
ют себя патриотами 76% россиян и 64% жителей 
Таджикистана. При этом, патриотизм воспринима-
ют как знание культуры, истории и религии свое-
го народа 63% россиян и 74% жителей Таджики-
стана; знание символов и образов государствен-
ности –  52 и 57% соответственно; работа на бла-
го государства –  36 и 20% соответственно; готов-
ность что-то лично менять, чтобы в обществе было 
больше консолидации и единства –  26 и 12% соот-
ветственно. Эти данные говорят о том, что и в Рос-
сии и в Таджикистане –  гражданская идентичность 
и связанные с ней ценности являются основой для 
социальной солидарности и политического созна-
ния разных социальных групп. Представители пра-
воохранительных органов также находятся внутри 
этого контекстного поля и воспринимают те же 
нормы и образцы поведения.

Знают Конституцию и Законы своей страны 
только 27% россиян и 22% жителей Таджикистана. 
Но осознают необходимость этого знания и следо-
вание ему значительно большее количество опро-
шенных –  76 и 71% соответственно. Говорят о не-
обходимости социальной безопасности себя, чле-
нов семьи и друзей, в целом сограждан –  82 и 61% 
соответственно; соблюдение и обеспечение эконо-
мической стабильности и безопасности выделяет 
87% и 92% опрошенных; стабильное экономичное 
развитие выделят 87 и 65% соответственно; зна-
чимость экологии приоритетно для 65% россиян 
и 31% жителей Таджикистана. При этом доверя-
ют представителям правоохранительных органов 
только 34%, а власти в целом 42% россиян и сре-
ди жителей Таджикистана это распределение схо-
жее: 29 и 38% соответственно.

Роль личностного развития также значима для 
жителей рассматриваемых стран. Построение ка-
рьеры важно для 77% россиян и 51% жителей Тад-
жикистана, повышение социального и профессио-
нального статуса –  56 и 39% соответственно; твор-
ческая самореализация –  53 и 37% соответствен-
но. При этом, готовы участвовать в волонтерской 
деятельности 34% россиян и 16% жителей Таджи-
кистана и участвовать в социально- политической 
жизни общества –  27 и 10% соответственно.

Также мы смогли зафиксировать ценностный 
раскол в рассматриваемых обществах. Он вы-
ражается в противопоставлении патриотически- 
военной и пацифистски- космополитической ориен-
тации развития. Первый опирается на формально- 
организованную политику и риторику официаль-
ной власти, второй –  в большей степени на лич-
ностный выбор и оценку перспектив развития. 
То, что люди замечают вокруг и хотели бы видеть 
как реальность для комфортной и безопасной, ста-
бильной и качественной жизни для себя и своих 
близких становится ориентиром социального раз-
вития и видения будущего. При этом, сотрудники 
органов внутренних дел автоматически включают-
ся в среду патриотическо- военной ориентации, так 
как их профессиональные обязанности в большей 
степени с ней соприкасаются.

Выводы

Процессы социальной консолидации и политиче-
ской социализации, направленные на формирова-
ние политических ценностей и политического со-
знания граждан России и Таджикистана определя-
ются ориентирами внутренней политики и внешних 
условий социального моделирования. Важным эле-
ментом этого процесса выступает символический 
контекст медийного поля, формирующий как обще-
ственный резонанс, так и представления сотруд-
ников правоохранительных органов. Без принятия 
ценностей и ориентиров политики власти нет воз-
можности строить консолидированное общество. 
Поэтому, необходим открытый диалог для социаль-
ного взаимодействия и партнерства.

Конструирование образа будущего, доверие 
власти, практико- ориентированные и просвети-
тельские мероприятия могут создать необходимые 
условия для единого фронта действий: решений 
власти и инициатив народа, политического консен-
суса и единства в обществе в целом и в рядах со-
трудников органов внутренних дел в частности.
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CONSOLIDATION AND LEGAL CONSCIOUSNESS OF 
EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES

Ardashev R. G., Rustamzoda A. K.
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk 
State University, Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of 
Tajikistan

The article analyzes the processes of consolidation and develop-
ment of legal consciousness. The features of employees of internal 
affairs bodies in the processes of social solidarity and development 
of political culture, political values and political consciousness are 
considered. Through the results of the study conducted in Russia 
and Tajikistan, using survey methods, content analysis and focus 
group interviews, universal patterns and state differences in the de-
velopment of the processes under consideration are revealed.
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Ценности современной молодежи: социологический анализ (по материалам 
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В статье приводятся результаты социологического исследова-
ния ценностей современной молодежи, проведенного в веду-
щих высших учебных заведениях города Иркутска и Иркутской 
области. Исследование показало, что студенты вузов Иркут-
ской области в достаточной степени разделяют традицион-
ные ценности: в приоритете –  здоровье, семья, материальное 
благополучие. Для современных первокурсников важна связь 
с актуальной исторической традицией.

Ключевые слова: ценности, молодежь, консерватизм, онлайн- 
опрос, студенты вузов.

Традиционно, в России, во все времена уделя-
лось большое внимание подрастающим поколени-
ям. Однако после февраля 2022 года акцент был 
сделан на ценностном компоненте подростков 
и молодых людей. Большое значение в последние 
годы придается сохранению и развитию традицион-
ных российских духовно- нравственных ценностей –  
это является одним из приоритетов государствен-
ной политики [5]. Появляются исследования, посвя-
щенные изучению отношения цифровой молодежи 
к политическим нарративам в социальных медиа [3]

В предложенной статье представлен анализ 
онлайн- опроса, тема которого –  «Ценности совре-
менной молодежи».

В период с октября по ноябрь 2024 года было 
проведено социологическое исследование, на-
правленное на изучение ценностных ориентаций 
студентов вузов г. Иркутска и Иркутской области 
[6]. Всего в опросе приняло участие 1744 челове-
ка из 7 высших учебных заведений, это: Байкаль-
ский государственный университет, Иркутский го-
сударственный университет, Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения, Братский 
государственный университет, Иркутский государ-
ственный аграрный университет им. А. А. Ежевско-
го, Иркутский государственный медицинский уни-
верситет, Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет. Сбор данных 
осуществлялся ФГБОУ ВО НГУЭУ, опорным уни-
верситетом для реализации проекта «ДНК Рос-
сии» в Сибирском федеральном округе, в частно-
сти, региональным учебно- методическим центром 
по включению в образовательные программы 
высшего образования курса «Основы российской 
государственности». В исследовании принимали 
участие студенты первых курсов, изучающие об-
щеобразовательную дисциплину «Основы россий-
ской государственности», введенную в учебные 
планы всех направлений подготовки уровня бака-
лавриата и специалитета в 2023 году, формирую-
щую универсальную компетенцию «Способен вос-
принимать межкультурное разнообразие обще-
ства в социально- историческом, этическом и фи-
лософском контекстах» (рис. 1).

Социально- демографические характеристики 
респондентов следующие:
• по полу: 62,4% девушки, 37,6% юноши;
• по возрасту: 14,85% –  17 лет; 50,11% студентов, 

которым в настоящий момент 18 лет; 11,93% –  
19 лет, 9,92% –  20 лет;
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• по роду деятельности: 86,9% студентов только 
учатся, 13,9% учатся и работают;

• по семейному положению: холост / не заму-
жем –  96,4%. Состоят в браке всего 3,6% ре-
спондентов;

• По наличию детей: у 97,6% респондентов дети 
отсутствуют, соответственно 2,4% респонден-
тов имеют детей.
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разрезе ВУЗов Иркутской области

Рис. 1. Количественные данные участников опроса

Анализ результатов исследования

Проанализируем ответы на каждый из предложен-
ных вопросов.

На рис. 2 представлены наиболее значи-
мые и важные ценности. На приоритетные места 
по важности респонденты ставят: жизнь, здоровье 
и финансовую обеспеченность. Наименьшую зна-
чимость для студентов в структуре предложенных 
вариантов ответа занимают дети, национальные 
традиции и религия. Очевидно, что жизнь и здоро-
вье являются наивысшей ценностью для современ-
ной молодежи. Это говорит об их сознательности 
в отношении своего благополучия, физического 
и психологического. То, что дети находятся в наи-
меньшем приоритете у респондентов, объясняет-
ся их юным возрастом. Большинство из них сосре-
доточены на получении образования и карьерных 
целях. В этом контексте, создание семьи и рожде-
ние детей может восприниматься 17–19-летними 
респондентами как отвлечение от учебы, а соци-
альные ожидания базируются на представлении, 
что создание семьи и рождение детей произойдет 
позже, «когда встану на ноги» (рис. 2).

С заниженным приоритетом относительно на-
циональных традиций и религии сложнее, но объ-
яснить столь низкие оценки можно, например, 
поиском идентичности. Несмотря на интенсифи-
цированный воспитательный процесс в образо-
вательных учреждениях, традиционные ценно-
сти могут не совпадать с личными убеждениями: 

в этом случае традиционные ценности могут вос-
приниматься как устаревшие или неактуальные. 
Вопросы восприятия современными молодыми 
людьми национальных традиций многогранны, 
они во многом зависят от личного опыта и куль-
турного контекста. Также, исходя из результатов 
ответов на этот вопрос, не стоит исключать обще-
мировую тенденцию секуляризации, т.е. ситуацию, 
когда религиозные верования теряют свое влия-
ние на повседневную жизнь людей. Студенты Бай-
кальского государственного университета проде-
монстрировали оценки по данным составляющим 
ниже среднестатистических. Наивысшие оценки 
дети –  3,85, национальные традиции и религия –  
3,89 дали учащиеся Иркутского государственного 
медицинского университета. Крайне низкие оцен-
ки (в районе 2,88) по показателю «Национальные 
традиции и религии» у студентов Иркутского го-
сударственного университета путей сообщения. 
Однако, стоит отметить, что выборка по ИрГУПС 
не репрезентативная, поскольку на уровне универ-
ситета не было организовано участие большего 
количества студентов в исследовании.
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Что 

из перечисленного наиболее значимо для Вас»?

По результатам можно выделить Топ-5 того, 
что современные студенты больше всего ценят 
в других людях (по иерархии): честность и поря-
дочность, ответственность и надежность, доброта 
и сострадание, интеллект и эрудицию, трудолю-
бие. Меньше всего ценят известность и популяр-
ность, высокий социальный статус и физические 
данные (рис. 3).

При ответе на вопрос о важных сторонах жиз-
ни, средний балл выше 4,5 был присвоен следую-
щим аспектам жизни студентов Иркутской обла-
сти:
• безопасность вас и членов вашей семьи (4,90);
• состояние здоровья вас и членов вашей семьи 

(4,85);
• взаимоотношения в семье (4,77);
• перспективы трудоустройства и карьеры (4,63);
• материальное положение вас и членов вашей 

семьи (4,59).
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Что 
из перечисленного наиболее значимо для Вас»?

Близко к значению в 4,5 балла оценка жизнен-
ного аспекта «Наличие друзей и единомышленни-
ков» (4,43) (рис. 4).
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3.1 Состояние здоровья вас и членов вашей семьи

3.2 Безопасность вас и членов вашей семьи
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3.5 Инфраструктура в месте вашего проживания

3.6 Экологическая ситуация в месте вашего проживания

3.7 Экономическая обстановка в стране

3.8 Политическая обстановка в стране

3.9 Возможности для полноценного проведения …

3.10 Перспективы трудоустройства и карьеры

3.11 Ваш высокий социальный статус

3.12 Ваша известность и популярность

3.13 Возможности для творческой самореализации

3.14 Участие в общественной и политической жизни

3.15 Участие в волонтерской и добровольческой …

3.16 Наличие друзей и единомышленников

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Насколько 
для Вас важны следующие стороны Вашей жизни?»

Таким образом, учащиеся вузов Иркутской об-
ласти вполне себе разделяют традиционные цен-
ности: в приоритете у опрошенных –  здоровье, се-
мья, связь с родными и близкими, немного поо-
даль –  карьера и материальное положение.

При ответе на вопрос о согласии со следующи-
ми убеждениями, средний балл был заметно ниже, 
чем при ответе на вопрос о наиболее значимых ве-
щах. Отметку «хорошо» студенты поставили сле-
дующим утверждениям:
• я с уважением отношусь к своим ушедшим 

предкам и участвую в семейных мероприятиях 
по сохранению памяти о них (4,41);

• я помогаю другим (природе, животным, людям) 
(4,17);

• без исторической памяти и преемственности 
поколений невозможно нормальное развитие 
общества (4,07);

• я стараюсь во всем прислушиваться к мнению 
старших членов семьи. Их советы мне во мно-
гом помогают (4,02).

4,02

3,76

3,56

3,63

4,17

2,78

4,07

3,45

4,41

3,88

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

4.1 Я стараюсь во всем прислушиваться к мнению старших 
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4.7 Без исторической памяти и преемственности поколений 
невозможно нормальное развитие общества
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4.10 Вы пресекаете бестактное и противоправное поведением 
других по отношению к себе и окружающим

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Насколько 
вы согласны со следующими утверждениями?»

Опять же, выявленные результаты (рис. 5) дают 
представление об определенных элементах кон-
сервативного поворота в ценностях зумеров.

При оценке следующих утверждений материа-
листического характера, оценки от 4,5 баллов по-
лучило два утверждения:
• приобретать или строить собственное жилье 

(4,54);
• формировать пассивный доход, чтобы достой-

но жить в будущем (4,51).
«Четверку» учащиеся поставили следующим 

утверждениям:
Выражать настойчивость и последователь-

ность в достижении цели, несмотря на препят-
ствия (4,41);
• искать способы для дополнительного заработ-

ка (4,41);
• проявлять внимательность и бережливость 

в деньгах, экономность (4,25);
• жертвовать сиюминутными удовольствиями ра-

ди будущего благополучия/ успеха (4,05).
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поскольку это важно для моего будущего

5.6 Приобретать или строить собственное жилье

5.7 Формировать пассивный доход, чтобы достойно жить в 
будущем

5.8 Искать способы для дополнительного заработка

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Насколько 
для Вас важны следующие поступки?»

Несколько неожиданной выглядит высокая цен-
ность у студентов собственного жилья (рис. 6), 
но в целом очевидна ориентация младшекурсников 
вузов области на материальный успех. Высокую 
значимость пассивного дохода можно приписать 
влиянию всякого рода книжного, аудио- и видео-
контента, посвященного подобного рода жизнен-
ным стратегиям, кои пользуются неизменным успе-
хом у подрастающего поколения вот уже 10–15 лет.

Блок вопросов, посвященный должному об-
щественному устроению, не продемонстрировал 
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большого числа высоких оценок. Усредненную 
«хорошо» получили только два утверждения:
• чтобы обеспечить себе достойную старость 

нужно думать о будущих пенсионных накопле-
ниях (4,21);

• выполняя работу важно иметь подробные ин-
струкции, чтобы в любой ситуации понимать, 
что от тебя ожидают (4,17).

2,32

2,26

4,17

3,04

3,88

4,21

2,74

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

6.1 Люди, занимающие высокие должности, должны 
принимать большинство решений, не советуясь с людьми 

более низких должностей

6.2 Профессиональная карьера важнее для мужчин, чем для 
женщин

6.3 Выполняя работу важно иметь подробные инструкции, 
чтобы в любой ситуации понимать, что от тебя ожидают

6.4 Приверженность общим целям должна одобряться, даже 
если она идет в ущерб личным интересам

6.5 Общество должно поддерживать относительно свободное 
удовлетворение желаний и чувств

6.6 Чтобы обеспечить себе достойную старость нужно думать 
о будущих пенсионных накоплениях

6.7 Карьера наемного работника для меня предпочтительнее 
открытия собственного бизнеса

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Насколько 
Вы согласны со следующими утверждениями?»

В целом будущие выпускники вузов Иркутской 
области во многом ориентированы на открытие 
собственного бизнеса (рис. 7) и демократизм при-
нятия важных решений, полагают, что общество 
должно поддерживать свободное удовлетворение 
желаний и чувств. Патриархальные устои в обла-
сти профессионализации зумеров ожидаемо не-
популярны.

Результаты опроса показали, что младше-
курсники вузов области почти в половине случа-
ев стараются сберегать деньги на будущее (48%). 
Каждый пятый старается радовать своих близких 
и родных, покупает им подарки (21%). В целом от-
веты демонстрируют просоциальный характер от-
ношения к денежным средствам (рис. 8).

259; 7%

835; 21%

1870; 48%

163; 4%

377; 
10%

376; 
10%

7.1  Живете сегодняшним днем

7.2 Стараюсь радовать своих близких 
и родных, покупаю им подарки

7.3 Весь дополнительный доход 
сберегаю на будущее

7.4 Отдаю все своей семье

7.5 Траче деньги на свое образование

7.6 Другое

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Когда у вас 
появляются дополнительные деньги, то обычно Вы?»

Учащиеся вузов Иркутской области демон-
стрируют высокую лояльность и законопослуш-
ность: 86% безусловно согласны с предложенным 
утверждением. Это особенно актуально с учетом 
тех вызовов, оказывающих влияние на налоговую 
безопасность России, возникших после начала 
СВО [4] (рис. 9–10).

1494; 86%

177; 10%
73; 4%

Да

Да, за исключением ситуаций, когда государство 
не сможет меня наказать за уклонение от уплаты 
налогов
Нет

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Как Вы 
считаете, нужно ли платить налоги в нашей стране?»
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619; 6%

567; 6%
671; 7%

486; 
5%

907; 9%

664; 7%

755; 8%

956; 10%

251; 3%
9.1 Наука и образование 

9.2 Цифровая экономика

9.3 Энергетика

9.4 Культура и искусство

9.5 Туризм

9.6 Обрабатывающая 
промышленность

9.7 Сельское хозяйство

9.8 Физкультура и спорт

9.9 Здравоохранение

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос 
«С развитием каких сфер деятельности Вы связываете 

успешное развитие России?»

Интересно, что три самых популярных сферы, 
которые должны, по мнению респондентов, обе-
спечить успех России в будущем входят:
• наука и образование (15%);
• добыча полезных ископаемых (10%);
• здравоохранение (9%).
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539

694

697
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10.1 Присоедининие Крыма и г. 
Севастополь к России

10.2 XXII зимние Олимпийские игры в 
Сочи

10.3 Проведение Чемпионата мира по 
футболу

10.4 Строительство Крымского моста

10.5 Появление новых стратегических 
партнеров 

10.6 Председательство Российской 
Федерации в объединении БРИСК в …

10.7 Выставка достижений "Россия"

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Напишите, 
какие события, произошедшие в России за последние 

10 лет, вызывают у вас гордость»

Довольно необычное распределение, на кото-
рое, вероятно, повлияла высокая доля студентов 
медицинского вуза.
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Три самых популярных ответа на данный во-
прос выглядят следующим образом:
• XXII зимние Олимпийские игры в Сочи (1100 от-

ветивших);
• присоединение Крыма и г. Севастополь к Рос-

сии (942 респондента);
• строительство Крымского моста (783 указав-

ших этот вариант).
Судя по результатам, нам на смену идет до-

статочно патриотически настроенное поколение 
(рис. 12).
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358
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11.1 Возможность заниматься творчеством

11.2 Возможность для занятия физической культурой

11.3 Интересные учебные занятия в классе и в рамках 
дополнительного обучения

11.4 Участие в различных конкурсах

11.5 Возможности для поездок на различные мероприятия

11.6 Возможности знакомства с интересными людьми

11.7 Дружба с одноклассниками

11.8 Наличие времени для отдыха и игр

11.9 Возможность участия в социально-полезных 
мероприятиях

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос «Что 
наиболее ценного для вас было во время обучения 

в школе?»

Среди самых популярных ответов на вопрос 
о самом ценном в школе были:
• дружба с одноклассниками (1136 ответивших);
• возможности знакомства с интересными людь-

ми (803 респондента);
• наличие времени для отдыха и игр (693 челове-

ка выбрали этот вариант).
Вероятно, как во все времена школьники ходят 

в школу не за знаниями, а за возможностью прой-
ти социализацию (рис. 13).
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12.1 Получение хороших фундаментальных знаний

12.2 Получение диплома о высшем образовании

12.3 Успешное трудоустройство

12.4 Получение нужных для профессиональной деятельности 
связей

12.5 Получение возможностей для продолжения образования 
в магистратуре

12.6 Появление новых друзей

12.7 Создание семьи

12.8 Получение отсрочки от армии

12.9 Возможность ничего не делать

12.10 Другое

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос «Чего Вы 
ожидаете от обучения в вузе?»

Среди самых распространенных ожиданий 
от обучения в вузе следующие:
• получение хороших фундаментальных знаний 

(1419 ответов);
• получение диплома о высшем образовании 

(1328 ответивших);
• успешное трудоустройство (1280 респондентов 

на это надеются);
• появление новых друзей (1118 обучающихся 

нуждаются в них).

В целом запрос студентов к системе высшего 
образования примерно такой же, как и в послед-
ние четверть века.

Выводы

Результаты опросы позволяют сформулировать нам 
следующие предварительные выводы.

Опрошенные студенты вузов Иркутской обла-
сти в качестве жизненных приоритетов рассматри-
вают жизнь и здоровье, финансовую состоятель-
ность –  для себя и своих близких. Однако деньги 
для респондентов –  не фетиш, а способ созда-
ния финансовой подушки безопасности и под-
держания позитивных социальных связей («день-
ги на подарки»). В целом отсутствует ориентация 
на «жизнь в долг» [1] –  куда-то вынесли «финансо-
вых идолов студентов», еще буквально вчера за-
нимавших центральное место в картине мира уча-
щегося юношества [2]. Можно предположить, что 
отчасти подтверждается расхожее утверждение, 
что зумеры менее ориентированы на материаль-
ный успех, чем миллениалы. Данное утверждение 
находит свое отражение в иерархии личностных 
черт: честность и порядочность, ответственность 
и надежность, доброта и сострадание, интеллект 
и эрудиция, трудолюбие –  им респонденты отдают 
пальму первенства. Меньше всего ценят извест-
ность и популярность, высокий социальный статус 
и физические данные.

Можно сказать, что студенты вузов Иркутской 
области в достаточной степени разделяют тради-
ционные ценности: в приоритете у опрошенных –  
здоровье, семья, связь с родными и близкими. Не-
сколько меньшее, но все равно важное значение 
придается карьере и материальному положению. 
В материальном плане опрошенные также прояви-
ли себя достаточно консервативно: в приоритете 
у респондентов –  приобретение или строительство 
собственного жилья и формирование пассивного 
дохода с целью обеспечить счастливую старость. 
На уровне восприятия культуры и отечественной 
истории студенты вузов отдают приоритет свя-
зи с живой исторической традицией в разных ее 
аспектах, что также укладывает в рамки консер-
вативного мировоззрения. Современные студенты 
патриотичны и гордятся Крымской Весной, Крым-
ским мостом и Олимпиадой в Сочи.

Учащиеся вузов Иркутской области демонстри-
руют высокую лояльность и законопослушность: 
86% декларируют безусловное согласие платить 
налоги.

Интересны приоритеты отраслевого развития 
российской экономики в представлениях студен-
тов Иркутской области: наряду с добычей полез-
ных ископаемых большое значение придается об-
разованию и здравоохранению. С одной стороны, 
это можно объяснить тем, что среди опрошенных 
много будущих медиков, и все респонденты –  уча-
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щиеся. А с другой –  с особым взглядом на пер-
спективы развития страны. Выявленная лакуна 
требует дальнейшего исследования [7–10].

В то же время опрос подтверждает еще азб-
учную истину: сегодняшние первокурсники –  это 
вчерашние старшеклассники. И ученики старших 
классов, и студенты младших курсов посещают 
занятия в учебных заведениях не столько для по-
лучения академических знаний, сколько для об-
щения со сверстниками, успешной социализации 
в различных социальных группах, приобретения 
нового социально- психологического опыта и т.д.

Как было отмечено выше, в рассмотренном ис-
следовании принимали участие студенты первых 
курсов, изучающие общеобразовательную дисци-
плину «Основы российской государственности», 
введенную в учебные планы всех направлений 
подготовки уровня бакалавриата и специалите-
та в 2023 году, которая формирует универсаль-
ную компетенцию «Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в социально- 
историческом, этическом и философском контек-
стах». Можно с определенной долей осторожности 
предположить некоторое влияние преподавания 
данной дисциплины на отмеченный сдвиг в систе-
ме ценностей вступающего во взрослую жизнь по-
коления в сравнении с ситуацией первой полови-
ны нулевых.

Будущее определяется тем выбором, которые 
делают сегодняшние студенты, определяя свое 
место в вире и выстраивая свои жизненные тра-
ектории.
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VALUES OF MODERN YOUTH: SOCIOLOGICAL 
ANALYSIS (BASED ON THE RESEARCH OF STUDENTS 
OF UNIVERSITIES OF THE IRKUTSK REGION)
Zimina E. V.
Baikal State University

The article presents the results of a sociological study of the values 
of modern youth, conducted in leading higher educational institu-
tions of the city of Irkutsk and the Irkutsk region. It can be said that 
students of the Irkutsk region universities share traditional values to 
a sufficient degree: health, family, and material well-being are prior-
ities. For modern first-year students, the connection with the current 
historical tradition is important.

Keywords: values, youth, conservatism, online survey, university 
students.
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В статье рассматриваются особенности формирования стра-
тегий и механизмов виртуальной социализации. Рассматри-
ваются особенности, с которыми сталкивается молодежь, при 
активном использовании цифровых технологий и постоянного 
нахождения в виртуальной среде. Приводятся результаты ис-
следования виртуальной социализации молодежи и обсужда-
ются особенности связи традиционной и виртуальной социали-
зации, делаются выводы и обозначаются перспективы будущих 
исследований информационного пространства.
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Социализация многогранный процесс, который 
длится всю жизнь. Вопрос цифровой социализа-
ции не менее длителен, но недостаточно изучен 
из-за того, что цифровизация относительно недав-
но началась, а также потому, что не все механиз-
мы цифровой социализации изучены. Более того, 
цифровое пространство более мобильно, нежели 
чем реальное пространство (хотя и оно в послед-
ние десятилетия значительно ускорилось).

Если при обычной социализации, важную роль 
играют люди и социальные институты, с которы-
ми контактирует человек, то при цифровой соци-
ализации –  имеет значение в каких сообществах 
состоит человек и чем занимается в виртуальном 
пространстве (какие когнитивные, аффективные 
и поведенческие стратегии активны), а также ка-
кие морально- этические аспекты его личного жиз-
ненного выбора (в реальном или виртуальном ми-
ре) под этим влиянием осуществляются.

Социальные сети существенно ускоряют эле-
менты социализации, так как предоставляют про-
стые и понятные схемы и планы действий для 
освоения предложенной информации в текстовом, 
фото или видео материале. На это реагируют дру-
гие участники сообщества (поставив лайк или дав 
комментарий под сообщением), тем самым «лега-
лизуют» нового члена виртуального сообщества. 
И если это повторяется, то процесс социализа-
ции и принятия в ряды «своих» закрепляется. Тут 
не действуют условности и классические институ-
ты социализации (семья, образовательные инсти-
туты, друзья и др.) становятся менее актуальными 
и значимыми. Поэтому можно говорить о вирту-
альной социализации или киберсоциализации как 
серьезной альтернативой развития молодежи.

Развитие виртуальных коммуникаций приводит 
к замене реального взаимодействия человека. 
Обучение также может полностью осуществляться 
в цифровой среде, так же как и занятость, досуг, 
лечение, отстаивание прав и свобод и так далее. 
То есть, мы все больше наблюдаем за формиро-
ванием еще одного плана социальной реальности.

Информационные и компьютерные технологии 
по факту меняют условия и формат жизни любого 
человека. Становление новых социальных меха-
низмов осуществляется через коммуникации в со-
циальных сетях и других меседжерах. В процессе 
цифровой социализации формируются новые ин-
тересы и ценности, мотивы и цели, ожидания и по-
требности человека виртуального мира. А также 
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формируются особенности психологии виртуаль-
ного поведения и социальных условий развития 
виртуальных сообществ, новых форматов вирту-
альной социальной активности, что приводит к но-
вому формату виртуального жизненного мира, 
жизненного пространства.

В литературе к виртуальной социализации под-
ходили через деструктивные и опасные формы 
виртуального взаимодействия Р. Г. Ардашев [1–7], 
фиксировал трансформацию ценностей в вирту-
альной среде П. А. Баев [8, 9], об особенностях вир-
туальной социализации через дистанционное обу-
чение говорила И. А. Журавлева [12, 13], об осо-
бенностях воспитания в исследованиях Л. А. Гури-
нович [10] и П. П. Люберцев [11], об особенностях 
информационного взаимодействия в цифровом 
мире можно найти в исследованиях Е. А. Кузнецо-
вой [14–16] и Н. В. Маслодудовой [17–19], об осо-
бенностях виртуальной идентичности в работах 
О. А. Полюшкевич [21–27], об особенностях эконо-
мических притязаний в виртуальном пространстве 
В. А. Скуденков [28, 29]. Представленные работы 
указывают на многогранность процессов вирту-
альной социализации и мужество подходов к ее 
изучению.

В виртуальном пространстве можно быть вир-
туальной личностью, получив все необходимые 
знания в процессе виртуальной социализации –  
активно выстроить свое пространство в виртуаль-
ной среде. Там развивается своя особая социаль-
ная среда, которую можно назвать виртуальной 
субкультурой. Она обладает типичными для суб-
культуры характеристиками: внутренняя иерар-
хия, сленг, идеи и нормы, лидеры, формальные 
и неформальные лидеры и т.д.

Для того, чтобы цифровая социализация прохо-
дила наиболее оптимально, используются следую-
щие механизмы.
• Образовательные стратегии –  помогают фор-

мировать цифровую грамотность (от поиска 
информации, до ее качественной оценки, по-
зволяющей фиксировать медийную культуру 
и грамотность), а также конструировать про-
цессы информационной безопасности (защи-
та от мошенничества, кибербуллинга, защиты 
персональных данных и т.д.).

• Социально- психологические механизмы –  по-
зволяют создавать социально- психологические 
поддерживающие сообщества, помогающие 
развивать социальные навыки, навыки само-
развития, тайм-менеджмента, антистресса.

• Этические механизмы –  формируют социаль-
ную и личную ответственность за поведение 
в виртуальном пространстве, высказывания, 
визуальные образы и прочие стволы и тексты, 
сохраняющие убеждения и ценности, взгля-
ды и идеалы любого человека и сообщества, 
не противоречащие ценностям гуманизма и за-
щиты прав человека и мира.

• Технологические механизмы создают условия 
и формы для обучения (образовательные плат-
формы), работы (удаленной занятости), безло-
пастных пространств для оплаты труда удален-
ных сотрудников и т.д.

• Институциональные механизмы отражаются 
в том, что социальные институты находят эле-
менты внедрения собственных целей и задач 
в виртуальное пространство. Институт образо-
вания реализует программы по цифровой гра-
мотности в школе и вузе; институт семьи под-
талкивает родителей осваивать виртуальные 
технологии вместе с детьми, что формирует до-
полнительные связи; правовые институты вы-
рабатывают нормы защиты личности в вирту-
альном пространстве, защиты авторского вир-
туального продукта и проч.

• Гражданско- активные механизмы. В цифровом 
пространстве активизируется виртуальное во-
лонтёрство, социальная активность, виртуаль-
ные аналоги органов власти, возможность по-
лучения государственных услуг через онлайн 
платформы и т.д. Это все направлено на ин-
формационное наполнение социальных сетей 
социально важными темами, подходами и про-
блемами, которые находят сторонников и вы-
ступают реальной силой, способной стать ры-
чагом социальных трансформаций.

• Креативно- социокультурные механизмы. Вир-
туальное пространство через социальные се-
ти позволяет самовыражаться, транслировать 
собственные ценности и идеалы, навыки и уме-
ния. Личная страница может статья якорем для 
раскрытия творческого потенциала и привле-
чения мировой известности. Это форма пу-
бличности и заявления о себе в виртуальном 
мире.
Таким образом, виртуальная социализация 

становится комплексным механизмом развития 
новых условий и форм жизни человека. Стратегии 
цифровой социализации могут быть как индиви-
дуальными (помогающими только одному челове-
ку), так и социальными (применимыми для многих 
людей). Эти стратегии образуют костяк, вокруг ко-
торого через механизмы раскрываются разноо-
бразные возможности виртуальной социализации 
человека и целых социальных групп.

Особенности исследования

Для того, чтобы более детально это изучить, мы 
провели исследование среди молодых людей в воз-
расте от 18 до 35 лет (n = 1200), 55% женщин и 45% 
мужчин, проживающих в разных регионах России, 
имеющих разный социально- экономический ста-
тус. Исследование проводилось через web-анкету, 
где квотами было, помимо пола, возраста, региона 
проживания, наличие страницы в социальных сетях, 
где с периодичностью минимум раза в неделю об-
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новляются значимые события в жизни респондента, 
а также время нахождения в виртуальном простран-
стве не менее 3-х часов в день. Это позволило нам 
отсечь менее активных пользователей и сфокуси-
ровать свое внимание на тех, кто уже успешно про-
шел базовые условия виртуальной социализации, 
освоился в цифровом мире и может более объек-
тивно оценивать механизмы и стратегии, а также 
видеть промахи и проблемы, существующие в этом 
секторе.

Результаты исследования

В результате исследования мы выяснили, что ин-
формационное пространство сети Интернет стало 
местом общения через социальные сети для 93% 
опрошенных, находят свое хобби (музыка, кино, 
другие увлечения) –  77%, используют как источник 
информации –  70%, как место обучения –  64%, как 
место работы –  38% 1.

Женщины более активно входят в новые сооб-
щества и готовы чему-то обучаться (62%), мужчи-
ны (38%). Но мужчины в два раза чаще женщин 
играют в сетевые игры (53% и 25% соответствен-
но).

Чем младше респондент, тем больше време-
ни он проводит в виртуальном пространстве (18–
23 года –  более 6 часов в день, 24–29 лет –  до 5 
часов в день, 30–35 лет –  до 4 часов в день). Пола-
гаем, эта тенденция будет еще больше усиливать-
ся в будущем.

Опрошенные молодые люди, состоят в различ-
ных онлайн сообществах (начиная от жильцов до-
ма, заканчивая профессиональными интереса-
ми или любительскими увлечениями). До 20 со-
обществ у 15% опрошенных, до 40 у 20%, до 60 
а 25%, до 80 у 25%, более 100 сообществ у 15%. 
То есть, интересы тех, чья социализация проис-
ходит в виртуальном пространстве значитель-
но шире тех, кто в реальном формате участвует 
в процессах социализации. Безусловно, нахожде-
ние в сообществе, не означает активное участие 
в нем, но, тем не менее –  даже формальный инте-
рес к той или иной тематике –  формирует мотива-
ции, ценности и ориентиры человека. Никто их ре-
спондентов не отметил, что он «вынуждено» нахо-
дится в том или ином виртуальном сообществе –  
всегда личный интерес и добрая воля.

Что получают в виртуальных сообществах 
участники? Это поддержка, (которую не получа-
ют в реальном окружении молодые люди) –  66%, 
также отмечают чувство принадлежности (мы) –  
43% и чувство гордости за себя, понимание своей 
ценности –  39%. Сюда относятся хобби, увлечения 
(от спорта до религии, от искусства до науки).

Вторым блоком выступают –  знания –  52%. Они 
могут быть в виде интересных фактов –  35%, ана-
литика, которая помогает делать своевременные 

1 Каждый мог указать несколько вариантов ответов.

выводы –  30%, профессиональные сообщества 
и отслеживание инноваций в них –  25%, мастер- 
классы / лекции –  21%.

Третьим блоком является отдых –  33%, в виде 
переключение внимания (20%), смешных историй 
(мемы, пародии, КВН) –  15%.

Четвертым –  социально значимые сообщества 
(общественные инициативы, творческие союзы, 
коллаборации и т.д.) –  20%.

Каждый из этих блоков может проводить как 
позитивные, так и деструктивные формы социали-
зации (Р. Г. Ардашев). Например, в сообществах 
смерти, молодых людей доводят до самоубийства, 
различные террористические и экстремистские 
организации могут прикрываться национальной 
культурой и самобытностью, но от того они ме-
нее агрессивными не становятся. И те, кто получа-
ет поддержку (первый бок), знания (второй блок), 
отдых (третий блок), социальную активность (чет-
вертый блок) –  полностью удовлетворяют свои со-
циальные потребности и могут стать слепым ору-
жием в руках тех, кто этим руководит.

Примером позитивных стратегий социали-
зации при поддержке различных активностей 
из каждого блока формируются тесные сообще-
ства патриотов, знающих свою историю и готовых 
отстаивать интересы государства словом и делом, 
находя подтверждение как через тестовую, фото 
и видео информацию, так и через мемы, комик-
сы и другие современные форматы восприятия 
информации, которые реализуются в виртуальной 
социальной активности. То же самое происходит 
и при включенности в социальные сообщества во-
лонтеров или художников и т.д.

Сами себя, активными членами различных со-
обществ считают только 34% опрошенных (регу-
лярно участвующие в обсуждении, самостоятель-
но инициирующие темы, мероприятия, процессы 
посвященные тематике сообщества), 44% считают 
себя нейтральными (изредка дающими коммен-
тарии или как-то участвующими в обсуждении, 
но всегда ставящими лайки и поддерживающими 
инициативы сообщества) и 22% считают себя пас-
сивными статистами (которые изредка ставят лай-
ки, на особо зацепившие их темы, но никогда бо-
лее активно себя не проявляющие).

Все три группы получают свои элементы социа-
лизации (встраивания в социальные виртуальные 
рамки), это помогает каждому находить свое ме-
сто в виртуальном мире и быть тем, кем он пока 
решил быть. Потому что, те же респонденты ука-
зывают, что в одних сообществах –  они актив-
ные члены, в других пассивные, а в третьих ста-
тисты. Т.е. один и тот же человек не может быть 
во всех 100 сообществах, где он числиться быть 
активистом. И соответственно эффект социализа-
ции от влияния того или иного сообщества более 
сложный и неоднозначный. Общая средняя пока-
зателей, позволяющих судить о том, какие прио-
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ритеты у человека и как он готов их отстаивать –  
указывает на общие принципы социализации, ко-
торые вполне соотносимы с этапами традицион-
ной социализации. Об этом более подробно изло-
жено в следующем блоке статьи.

Обсуждение результатов исследования

Мы стремились выявить стратегии социализации 
молодежи, возникающие в виртуальном простран-
стве. Они в общих условиях повторяют этапы тра-
диционной социализации, но происходят с учетом 

влияния виртуальной среды –  через членство в вир-
туальных сообществах. Последние могут быть фор-
мальными –  отражать деятельность какой-либо ор-
ганизации, в цифровом мире (сообщество членов 
молодежного отделения партии «Единая Россия» 
или «сообщество волонтеров России») или нефор-
мальными –  возникающими на основе интересов 
участников (хобби –  «любители ужастиков» или 
«пешие походы»).

В таблице 1 представлено соотношение форм 
традиционной социализации и возможных вари-
антов виртуальной социализации молодых людей.

Таблица 1. Сравнение форм традиционной социализации и вариантов виртуальной социализации

№ Форма традиционной соци-
ализации

Форма виртуальной социализации

1 А. Первичная –  в кругу 
семьи и ближайшими род-
ственниками.
Б. Вторичная –  в кругу дру-
зей, социальных институ-
тов (образование, здраво-
охранение, религия, культу-
ра… работа)

А. Взаимодействие с большим числом родственников, восстановление потерянных связей с род-
ней в разных городах и странах через месседжеры, электронную почту.
Б. Общение с большим кругом друзей и знакомых.
Получение возможности обучаться в онлайн и получать свидетельства и дипломы имущие пол-
ную юридическую силу. В виртуальной среде образование может осуществляться чрез систему 
открытого образования, конференции исследователей могут проходить в виде телеконференций 
или телемостов, объединяющих в одном пространстве ученых из разных городов и стран.
Виртуальная медицина –  активно развивающееся направление, благодаря которому экономятся 
рабочие места, пациенты получают возможность попасть на прием и решить проблемы со здоро-
вьем.
Религиозные конфессии имеют свои представительства в онлайн сообществах и оказывают раз-
ные услуги прихожанам.
В сети Интернет можно ознакомиться с любым произведением культуры (начиная от посещения 
виртуального музея, заканчивая онлайн просмотром фильма, прослушивания концерта и проч.)
Работа может носить дистанционной характер, быть полностью онлайн, на постоянной основе 
или в формате фриланса

2 А. Индивидуальная –  на-
правлена на формирование 
Я идентичности.
Б. Тотальная –  направле-
на на формирование МЫ 
идентичности

А. В Онлайн пространстве предлагается множество вариантов личного развития, начиная от ув-
лечений и хобби, заканчивая духовными практиками или занятий физической активностью под 
руководством мастера.
Б. Через сообщества формируются гражданские и патриотические ценности, усиливаются про-
цессы солидарности членов сообществ и как следствие всего общества. Сообщества: «Патриоты 
России», «Казачество России», «Национальный герой» и проч.

3 Структура повседневно-
сти –  то, чем занято время 
человека каждый день 
(быт, хобби, увлечения, 
спорт, общение)
А. вещественно- предметная 
(адаптация к вещам и пред-
метам, что есть в обиходе –  
бытовая техника, одежда)
Б. информационная (навык 
работы с потоками инфор-
мации)

Повседневность члена виртуального сообщества определена его интересами (социальные сети 
для общения, сетевые игры или иные сообщества по интересам) но в цифровом мире.
А. вещественно- предметная (адаптация к компьютеру, телефону, смартфону и прочим гаджетам, 
позволяющим находится в виртуальном мире).
Б. информационная (на профессиональном уровне –  возможность работы с большими данны-
ми (Big Data), на бытовом –  умение искать информацию, ей пользоваться и получать желанный 
результат

4 А. Адаптационная социали-
зация –  происходит в усло-
виях, когда индивид под-
страивается под те условия 
в которых оказался
Б. Инновационная –  пред-
полагает формирование 
новых форм, механизмов, 
моделей для решения ста-
рых вопросов

А. Адаптационная осуществляется в условиях ограниченного доступа к запрещенным социаль-
ным сетям или определенным сайтам.
Б. Инновационная реализуется через разработку вирусных программ, «программ- следилок» 
и проч. вскрывающих любую информационную базу
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№ Форма традиционной соци-
ализации

Форма виртуальной социализации

5 Социализация по сферам 
и формам деятельности 
(профессиональная, со-
циальная, политическая 
и т.д.) позволяет освоить 
основные условия и фор-
мы роста

Виртуальная социализация по сферам деятельности осуществляется полностью:
Профессиональная –  начиная от IT специалистов, заканчивая специалистами по информацион-
ной безопасности, аналитиками и проч.
Социальная социализация предполагает наличие социальной сети для коммуникаций; возмож-
ность найти работу через сайты служб занятости; найти квартиру –  сайты риэлтерских агентств, 
купить билеты в отпуск –  сайты турфирм и проч.
Политическая –  все политические структуры представлены в виртуальном пространстве, через 
него они формируют собственные идеологические векторы и делают себя понятными для своей 
целевой аудитории

Таким образом, принадлежность человека к ка-
кому-либо сообществу –  «привязывает» его к тому 
или иному виду социализации в более традицион-
ном виде, но с учетом виртуальных условий взаи-
модействия. Они также могут быть формальными 
и неформальными, как традиционные институты 
социализации. В виртуальном контексте каждо-
му соответствует свой набор технологий, систем, 
механизмов отражающих особенности этого про-
странства, но базовым тут будет принадлежность 
к сообществу или сообществам (их совокупность 
будет определять обобщенный формат виртуаль-
ной социализации человека).

В виртуальных формальных сообществах –  со-
циализация происходит через прохождение апро-
бированных и проверенных техник, условий и про-
цессов (во многом повторяющих то, что происхо-
дит в реальных сообществах). В виртуальных не-
формальных сообществах –  главная цель комму-
никации, поэтому социализация происходит в ча-
тах, блогах, онлайн- играх и проч.

Говорить о более продвинутых механизмах вир-
туальной социализации возможно при более де-
тальном анализе происходящих процессов в вир-
туальном взаимодействии. Но это тема будущих 
исследований и статей.
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STRATEGIES AND MECHANISMS OF VIRTUAL DIGITAL 
SOCIALIZATION OF YOUTH IN THE INFORMATION 
SPACE

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

The article considers the features of the formation of strategies and 
mechanisms of virtual socialization. The features that young people 
face with the active use of digital technologies and constant pres-
ence in the virtual environment are considered. The results of the 
study of virtual socialization of youth are presented and the features 
of the relationship between traditional and virtual socialization are 
discussed, conclusions are made and prospects for future research 
of the information space are outlined.

Keywords: virtual socialization, digitalization, youth, information 
space, strategies of virtual socialization, mechanisms of digital so-
cialization.
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В статье рассматриваются особенности возникновения со-
циальных проблем, формирующихся под влиянием внешних 
условий и внутренних стратегий адаптации. На примере моло-
дежных проблем показывается трансформация всей социаль-
ной системы. Приводятся результаты исследования молодежи 
Красноярского края в возрасте от 18 до 25 лет в отношении 
проблем, возникающих в их жизни и стратегий их решения. Де-
лаются выводы об изменениях жизненного мира и жизненных 
стратегий современной молодежи под влиянием социальных 
проблем.
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Мы живем в сложное время перемен. В разных 
группах возникают разнообразные проблемы, свя-
занные как с личными процессами и переживани-
ями, так и общими социальными трансформация-
ми. Меняются условия и особенности жизни. По-
этому, стоит говорить о трансформации повсед-
невного пространства и жизненного мира разных 
поколений.

Особенно остро это проявляется в молодеж-
ной среде. Молодежь как самая мобильная часть 
общества наиболее остро реагирует на любые 
трансформации и адаптирует под себя новые ус-
ловия и формы жизни. При этом, именно в моло-
дежной среде формируются повседневные про-
блемы, которые в дальнейшем становятся всеоб-
щими социальными проблемами, тормозящими 
общественное воспроизводство. А также, форми-
руются принципиально новые жизненные страте-
гии и приоритеты, которые формируют новые цен-
ности, социальные рамки и мировоззренческие 
условия приемлемого и не приемлемого развития.

В научной литературе существует разнообраз-
ные подходы к анализу существующих молодеж-
ных проблем. Эти подходы определяются как гло-
бальным разделением влияния внешней среды 
определяющей мышление или внутренних моти-
вов и смыслов, определяющих реализацию во вне 
(классический вопрос: бытие определяет созна-
ние или сознание –  бытие?).

А также могут возникать трактовки из-за раз-
ных подходов, сформированных разнообразны-
ми научными школами в экономике, социологии, 
психологии, философии, конфликтологии, праве 
и многих других. Или же, опираться на социокуль-
турные и исторические подходы (например, вос-
точный или западный, евразийский или арабский). 
Общим моментом в данных подходах выступают 
объекты трансформации, которые касаются по-
вседневного пространства и это становится осно-
вой формирования социальных проблем. Рассмо-
трим некоторые из них.

Безработица и разнообразные проблемы тру-
доустройства молодежи. Проблемы с рабочими 
местами могут быть вызваны как внешними про-
цессами (изменения рынка труда, экономические 
санкции, цифровизация –  это то, что вызвало про-
цессы «умирания» одних профессий и появления 
новых, трансформации требований к сотрудни-
кам, отсутствие практических навыков и т.д.), так 
и внутренним (притязания молодых людей в отно-
шении занятости, дохода и фактической реализа-
ции своих амбиций на практике). Это становится 
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основой для нового понимания труда и занятости 
(П. А. Баев [7–12]).

Образование и качество образования. Обра-
зование не успевает за требованиями рынка тру-
да (сегодняшние выпускники опаздывают на 15–
20 лет по знаниям, тогда как 20 лет назад опазды-
вали на 5 лет). Также с изменением форм получе-
ния образования, меняется его качество, доступ-
ность и эффективность. Образование, полученное 
один раз и на всю жизнь –  престаёт быть актуаль-
ной стратегией, сегодня доминирует идея обуче-
ния через всю жизнь, что требует принципиально 
нового подхода к обучению (И. А. Журавлева [13, 
14]).

Здоровье и вредные привычки. С одной сторо-
ны, благодаря развитию медицины, длительность 
жизни увеличивается, но с другой –  из-за этого по-
являются новые болезни, ранее не возникающие 
в разных возрастах. Также усиливается количе-
ство психологических проблем, стресса и депрес-
сии среди разных социальных групп. Наблюдается 
рост вредных привычек и деструктивного образа 
жизни. Это понижает качество жизни (В. А. Ску-
денков [21–23], Р. Г. Ардашев [1–6]).

Социальная адаптация и самореализация. В со-
временном обществе гораздо больше возможно-
стей для реализации, чем когда либо, но именно 
большой выбор не позволяет очень многим быть 
довольными тем, что они имеют. Это приводит 
к постоянному поиску чего-то нового, поиску свое-
го места, своего дела, своих людей. И, в конечном 
счете, человек не видит стабильности и постоян-
ства. Изменения становятся основой повседнев-
ной жизни, что приводит к расшатыванию нервной 
системы, отсутствия понимания будущих перспек-
тив и неуверенности в своем будущем. Это при-
водит к откладыванию времени создания семьи, 
рождения детей и в целом к ухудшению демогра-
фической ситуации (О. А. Полюшкевич [19, 20].

Виртуальная зависимость и информационная 
безопасность. С развитием Интернета стала ак-
тивно изменяться повседневная жизнь и в целом 
ритм жизни молодежи. Без постоянного присут-
ствия в социальных сетях и других мессенджерах, 
молодой человек чувствует себя некомфортно. 
Постоянная потребность быть в онлайне становит-
ся зависимостью, а желание, чтобы оценили пост, 
фотографию или видео –  определяет социальный 
статус и успех. Увеличиваются угрозы личной без-
опасности, кибербуллинга и других деструктивных 
процессов, что происходят в виртуальной среде 
(К. А. Кузнецова [16–18]).

Социальная инфантильность. Не желание уча-
ствовать в социальной и политической жизни об-
щества, низкая социальная активность и инициа-
тивность, недоверие власти, приводит к тому, что 
молодые люди перекладывают ответственность 
с себя на кого-то другого. Это делает их марионе-
тками. И тем самым свое будущее они не выбира-

ют (Р. В. Иванов [15], Л. К. Никитина и О. М. Хохло-
ва [24]).

Это лишь общий круг молодежных социальных 
проблем, которые затрагиваются специалистами 
из разных областей знаний. Для их решения нуж-
ны комплексные механизмы социального модели-
рования. Нами была поставлена задача –  изучить 
молодежные проблемы, существующие в Красно-
ярском крае.

Для этого мы провели опрос 800 молодых лю-
дей (студентов) в возрасте от 18 до 25 лет; 55% 
женщин и 45% мужчин; образование: среднее –  
10%, средне- специальное –  45%, высшее –  45%; 
проживание: в общежитии –  35%, в съёмной квар-
тире –  30%, с родителями или родительской квар-
тире –  30%, иное –  5%; семейное положение: заму-
жем или женаты (в т.ч. гражданский брак) –  35%, 
не замужем и не женаты –  65%; дети: есть дети –  
12%, нет детей –  98%. Анкетирование проводи-
лось через web-анкету. Погрешность выборки 2,3. 
Результаты обрабатывались автоматически.

В результате исследования мы смогли обозна-
чить две большие группы проблем современной 
молодежи: личные и социальные. Личные, зависят 
от индивидуальных характеристик личности, осо-
бенностей характера, мотивации, установок, стра-
тегий реализации и избегания неудач и так да-
лее. Социальные, определяются внешними пред-
посылками, молодые люди могут лишь их учиты-
вать и использовать для собственного блага или 
не уметь это делать. И в том и другом случае, со-
циальные проблемы влияют на всех молодых лю-
дей и все социальные группы в целом. Мы можем 
говорить об общих поколенческих или возрастных 
стратегиях решения тех или иных проблем. Го-
ворить о том, что доминируют одни или другие –  
нельзя, так как присутствуют и те, и другие в жиз-
ни каждого молодого человека (100%) (рис. 1).
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Рис. 1. Схема долевого распределения проблем 
студенческой молодежи

Гендерные отношения (12,3%). Не секрет, что 
в молодости приоритетной темой становятся отно-
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шения с противоположным полом, с целью созда-
ния семьи и рождения детей или просто быть в ста-
тусе «отношений». Именно на значимости послед-
него момента указывают большинство опрошен-
ных (67%), причем и девушек и юношей. И только 
33% думают о браке и детях. Отношения не при-
равниваются к браку для 52%, означают прелю-
дию брака для 33% и отношения –  это брак для 
15% опрошенных молодых людей. Это не офици-
альная фиксация связи, которая не является обя-
зательным условием для брака и рождения детей, 
совместного проживания, досуга и быта. Но это 
социальный статус, который через неформальное 
взаимодействие определяет место молодого че-
ловека в социальной структуре.

Проблемы с тем, что собственно отношений 
нет, актуальны для 39% опрошенных, что возни-
кают проблемы в процессе коммуникации, пони-
мания друг друга в имеющихся отношениях у 31%, 
негативная оценка родственников (чаще роди-
телей) на имеющиеся отношения влияет на 20% 
и у 10% возникают проблемы с партнером из-за 
личных особенностей характера и привычек.

Учеба (11,1%). Проблемы с учебой возника-
ют у 72% молодых людей. Но эти проблемы име-
ют разную природу. Для одних они связаны с тем, 
что не посещали занятия, накопили долги и не мо-
гут их сдать, в результате могут быть не допуще-
ны к сессии (32%). Причина не посещения занятий 
вызвана тем, что студенты работают (39%), раз-
влекаются (26%), не интересно учиться (21%), бо-
леют (14%).

Сложности освоения новых предметов –  ука-
зывают как проблему с учебой другие студенты 
(25%). Эти сложности определены слабой базой 
со школы (48%), сложностью преподнесения ма-
териала педагогом (22%), ограниченностью техни-
ческих ресурсов вуза (13%) или самого студента 
(17%).

Также студентам не хватает контроля со сторо-
ны преподавателей (23%), это привычки контроля 
со школы, что приводит к общей неуспеваемости, 
а также проблемы семьи с возможностью оплатить 
обучение (при коммерческом обучении) –  20%.

Семья (родители и другие родственники) –  
8,7%. Проблемы, связанные с семьей у молодых 
людей определяются сильным контролем (32%), 
который ограничивает свободу молодых людей; 
материальными трудностями семьи (26%), ко-
торые выливаются в ограничение личных денег 
и возможностей оплаты обучения, одежды, досуга 
молодежи; здоровья родственников, которое тре-
бует финансовых и ресурсных затрат (22%), цен-
ности и мировоззрение, социальные статусы, при-
надлежность членов семьи к разным сообщества 
и группам, может стать проблемой или ей уже яв-
ляется для 20% опрошенных.

Здоровье –  8,5%. Здоровье как социальная 
перспектива и как личная характеристика потен-

циала человека являются основными для каче-
ства жизни. Имеют какие-либо проблемы со здо-
ровьем 59% опрошенных, официальный статус 
инвалида –  6%. Ведут ЗОЖ –  35%. При этом, име-
ют вредные привычки и зависимости –  75% опро-
шенных (курение –  48%, алкоголь –  13%, азартные 
игры –  15%, игромания –  23% и др.). При этом, здо-
ровье как ценность важна для 55% молодых лю-
дей. То есть наблюдается двой ственность: с од-
ной стороны, ценить здоровье и его сохранять на-
до, но далеко не все ведут здоровый образ жизни 
и не имеют вредных привычек. Поэтому, мы вы-
нуждены констатировать расхождение слов и дел.

Сон –  4,3%. Сон –  это категория стабильности, 
хорошего самочувствия и залога качественной 
и здоровой жизни. Высыпаются всегда только 12% 
молодых людей, не высыпаются –  66%, остальные 
не могут точно ответить на этот вопрос. Свой сон 
считают качественным и здоровым 44% моло-
дых людей. Сон имеет какие-то проблемы у 56%. 
С этой проблемой ходят к врачу 5% опрошенных, 
используют советы из сети Интернет –  48%, при-
слушиваются к мнению друзей –  22%, к мнению 
родственников –  20%, к самому себе –  5%.

Социальные коммуникации –  8,8%. Это те со-
циальные взаимодействия, которые позволяют 
молодым людям приобретать друзей (42%), полу-
чать выгодные знакомства для последующей за-
нятости (40%), развивать свои личные навыки вза-
имодействия (18%). Как стратегический ресурс со-
циальные коммуникации воспринимает 47% моло-
дежи, как ресурс личного развития и социального 
престижа –  36%, как формальность или неизбеж-
ное условие социального присутствия –  17%. Со-
циальные коммуникации позволяют судить о чело-
веке больше, чем он сам (скажи мне кто твой друг 
и я скажу кто ты).

Свои личные социальные коммуникации оце-
нивают как значимые и обширные –  28% опро-
шенных (экстровертный ориентир), как обычные –  
42%, как очень маленькие, не имеющие значимых 
персон –  30% (интровертный ориентир).

Также сегодня стоит говорить о социальных 
коммуникациях онлайн и офлайн характера. Сре-
ди первых 98% опрошенных, среди вторых толь-
ко 56%. То есть, далеко не все готовы в реальном 
времени и реальном взаимодействии выстраи-
вать разнообразные социальные взаимодействия. 
Это приводит к пересмотру ориентиров того, как 
развивать и формировать социальное взаимодей-
ствие разных социальных групп молодежи.

Психологическое состояние –  7,5%. В послед-
ние годы повышается активность околопсихоло-
гической и психологической тематики. И молодые 
люди, что опираясь на клише, дают характерис-
тики собственным состояниям: я истеричка, у ме-
ня биполярка, у меня недельная депрессия и т.д. 
Эти состояния зачастую не имеют ничего общего 
с реальными диагнозами с теми же названиями, 
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но благодаря фильмам и сериалам, социальным 
сетям и в целом Интернет пространству, эти тер-
мины стали чуть ли не повседневными. С пробле-
мами психологического характера обращались 
к психологу 37% молодых людей (по вопросу де-
прессии, эмоциональных состояний, вызванных 
отношениями или их отсутствием, учебными стра-
хами и т.д.). Еще 33% хотели бы обратиться за по-
мощью, но откладывают из-за разных причин (от-
сутствия денег, нет доверия специалистам, общим 
страхам и т.д.). 30% считают себя полностью здо-
ровыми и не нуждаются в услугах психологов.

Молодые люди, оценивая свое окружение, счи-
тают, что некоторым его членам точно нужно обра-
титься за помощью к специалисту (68%). При этом, 
себя к таковым они относят только в половине 
случаев. То есть, общий психологический уровень 
своего окружения, они оценивают как негативный, 
депрессивный, деструктивный. Иными словами, 
психологическое состояние окружения опрашива-
емой молодежи требует внимания со стороны со-
ответствующих специалистов (не только психоло-
гов, но и психиатров, наркологов и т.д.). Это свое-
го рода социально- психологический маркер само-
диагностики молодого поколения.

Досуг –  9,9%. Когда как не в молодости прово-
дить интересно и увлекательно время? –  так ука-
зывают 87% опрошенных. Для 53% досуг –  это 
основной «вид деятельности», которым наполне-
на их повседневность. К досугу они относят –  по-
сещение музыкальных клубов –  21%, слушание 
музыки дома –  26%, посещение концертов музы-
кальных –  16%, посещение театров и кино –  20%, 
библиотек –  7%, мастер- классов –  10% и других 
развлекательных мероприятий. Общение в соци-
альных сетях и иных мессенджерах не восприни-
мается как досуг –  90%. Виртуальный досуг у 75%, 
реальный у 25% опрошенных молодых людей.

Проблемы с досугом связаны с нехваткой де-
нег на него (62%), сложностями с компаний (20%), 
техническими ограничениями (15), иными пробле-
мами –  5%.

Финансовая независимость –  7,7%. Это один 
из актуальных моментов сепарации от родителей. 
Родители и другие родственники не помогают 20% 
молодых людей, остальные зависимы от роди-
тельских материальных дотаций. Материальную 
поддержку получают от государства в виде по-
собий, льгот, субсидий –  38%. Помогают партне-
ры –  12%. И 30% рассчитывают только стипендию. 
Учатся и работают 42% молодых людей.

Считают, что у них нет проблем с финансами –  
7% опрошенных; проблемы есть, и они возникли 
у родственников и близких и это влияет на респон-
дентов –  33%; личные финансовые проблемы есть 
у 60% молодых людей.

Эти проблемы возникли из-за отсутствия фи-
нансовой грамотности (24%) –  много кредитов, не-
обдуманных трат (шопоголизм); участие в махина-

циях и аферах (стали жертвой мошенников) –  16%; 
низкий доход (не на той работе работают сами или 
родственники) –  40%, проблемы в государстве 
(экономике, политике и т.д.) –  20%.

Молодые люди отмечают, что финансовые 
трудности связаны с проблемой трудоустройства 
(45%). При том, что проблем найти подработ-
ку нет у 80% опрошенной студенческой молоде-
жи. Но деньги, получаемые в результате подра-
ботки, не покрывают потребностей молодых лю-
дей. Также подработка в 90% случаев не связана 
с получаемой специальностью, чаще всего связа-
на с обслуживающим трудом (курьер, официант, 
уборщик и проч.). Найти оплачиваемую практику 
или стажировку получилось только 7% опрошен-
ных. Но у них нет гарантий, последующего трудо-
устройства.

Спорт –  6,7%. Занимаются профессионально 
спортом 22% опрошенных, любительским спор-
том –  43%. Посещают спортзал для себя (ЗОЖ, 
красоты и т.д.) –  35%. Спорт как форма досуга до-
статочно распространена и для мужчин и для жен-
щин.

Проблемы в спорте связаны со здоровьем –  
37%, с отзвучием достаточного количества денег 
для тренировок, костюмов, поездок на соревно-
вания и тренировки –  43%, коммуникативные про-
блемы –  20%.

Бытовые проблемы –  6,9%. Неустроенность 
быта как социальная проблема выделяется 68% 
опрошенных, 20% –  нет бытовых проблем из-за 
вмешательства родителей и других близких лю-
дей и 12% –  говорит о бытовых проблемах как 
следствии проживания в данной стране (т.е. как 
неизбежное зло, которое не исправить, с которым 
можно только смириться).

Бытовые проблемы связаны как с технической 
организацией быта (наличием места жительства, 
обустроенности техники и мебели в жилье), а так-
же возможность покупать продукты и бытовые 
предметы, готовить еду и т.д. Причины бытовых 
проблем –  отсутствие достаточного количества 
финансов (100%). В своем будущем видят само-
стоятельное решение бытовых проблем –  26% мо-
лодых людей, видят решение при помощи других 
людей (партнеров) –  44%, и 30% не видят решения 
своих бытовых проблем совсем.

Проблемы с жильем –  7,6%. 5% живут в своем 
жилье самостоятельно. 24% опрошенных живут 
с родителями, но и для них есть проблемы с жи-
льем, так как 90% из них хотели бы съехать от ро-
дителей. Те, кто живут в общежитии или съёмной 
квартире –  хотели бы переехать также в свое жи-
лье.

Проблемой решения жилищного вопроса вы-
ступает отсутствие денег –  100%. А также, слож-
ности в получении ипотеки для покупки своего 
жилья из-за возраста, отсутствия стажа работы 
и других причин –  68%.
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Таким образом, рассмотренные проблемы сту-
денческой молодежи достаточно разнообразны. 
Одни из них решаемы на государственном уровне, 
через изменение социальных мер поддержки и ре-
ализуемых проектов (например, строительство 
социального студенческого жилья, или организа-
ции центров консультации для молодежи по во-
просам занятости, психологической поддержки, 
повышения квалификации или дополнительного 
обучения каким-то навыкам и т.д.). Другие могут 
быть уменьшены через активизацию обществен-
ных организаций, через социальную активность 
и волонтерскую работу для молодежи и с участи-
ем молодежи. Третьи –  направлены на измене-
ние социально- воспитательной политики высших 
и средне- специальных образовательных учреж-
дений, позволяющих ставить и решать насущные 
проблемы молодежи на местах.

В любом случае, социальное измерение про-
блем молодежи всегда привязано к конкретному 
времени и месту. Социокультурные особенности 
и социально- исторические условия определяют 
контекст развития социальных проблем и перспек-
тивы их решения на макро и микроуровнях. А для 
исследователей –  это тема регулярного монито-
ринга состояния молодежи, так как позволяет от-
слеживать социальное самочувствие каждого но-
вого поколения молодых людей. На основе этого 
делать соответствующие модели, разрабатывать 
рекомендации и социальные проекты поддержки 
молодого поколения.
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SOCIAL DIMENSION OF YOUTH PROBLEMS

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

The article examines the features of the emergence of social prob-
lems that are formed under the influence of external conditions 
and internal adaptation strategies. The example of youth problems 
shows the transformation of the entire social system. The results of 
a study of young people of the Krasnoyarsk Territory aged 18 to 25 
years in relation to the problems that arise in their lives and strate-
gies for solving them are presented. Conclusions are made about 
changes in the life world and life strategies of modern youth under 
the influence of social problems.

Keywords: social problems, youth, life world, everyday life, life sce-
nario.
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Парадигмы гиперреалистических искажений в цивилизационно- 
исторических условиях западного модерна, постмодерна и метамодерна

Феофанов Константин Анатольевич,
д.полит.н., профессор, Институт научной информации 
по общественным наукам РАН
E-mail: konstantin.feofanov@gmail.com

Статья является продолжением авторской «Теории гипер-
реалистических парадигм», ранее сформулированной в не-
скольких научных работах. Она посвящена анализу парадигм 
гиперреалистических искажений и их «смещений», перехода 
от одних разновидностей к другим, рассматриваемым в кон-
тексте цивилизационно- исторических условий и философско- 
социокультурных основ модерна, постмодерна и метамодерна. 
Продемонстрирована взаимосвязь ранее рассматриваемых 
отдельно исследовательских направлений, с одной стороны, 
непосредственно, господствующих форм гиперреалистических 
искажений, и с другой, цивилизационно- исторических условий 
и специфики «духа времени» и «культурной логики» модерна, 
постмодерна и метамодерна, в которых они возникают.

Ключевые слова: модерн, постмодерн, метамодерн, теория 
гиперреалистических парадигм, гиперреалистические искаже-
ния, общественно- политический дискурс, метанарративы, про-
паганда, постправда, цивилизация, культура.

Введение

Развитие авторской «Теории гиперреалистических 
парадигм» в данной статье предполагает допол-
ненное и скорректированное, на основе понимания 
феномена гиперреальности, использование терми-
нологии, разработанной в нескольких публикациях 
автора 1. Это, прежде всего, понятие гиперреалисти-
ческих искажений и их смещения (сдвига) от одного 
к другому, означающее системные гиперреализации 
различных эпох, народов и обществ, системные 
подмены общественно- политических реальностей, 
приходящие на смену друг другу таким образом, 
что можно, в целом, говорить об «искажённой» ми-
ровой (человеческой) и локальных цивилизациях. 
Ключевые для мировой и локальных цивилизаций 
гиперреалистические смещения –  целенаправлен-
ные искажения и парадигматические изменения 
господствующих «картин мира» 2. Данное направле-
ние обычно рассматривается обособленно от дру-
гого исследовательского направления, связанного 
с пониманием «духа времени», «культурной логики» 
и «структуры чувства», характерных для западного 
модерна, постмодерна и метамодерна (в незапад-
ных странах данные процессы имеют специфику 
и могут быть рассмотрены в отдельном исследова-
нии). Взаимосвязь гиперреалистических искажений 
и их парадигматических смещений с господствую-
щими философско- социокультурными суперпара-
дигмами может стать предметом детального науч-
ного изучения.

Кризис западного модерна после Второй 
мировой вой ны

Проблема гиперреалистических искажений впер-
вые заявила о себе в первой половине ХХ века 

1 Феофанов К. А. Цивилизационная теория модерниза-
ции: монография. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К°, 
2021. 218 с.; Феофанов К. А. Гиперреалистические смеще-
ния –  детерминанты искажённой цивилизации // Обозрева-
тель –  Observer. 2024. № 1 (402). С. 15–28; Феофанов К. А. Ког-
нитивные особенности социально- политического дискурса // 
Социально- гуманитарные знания. 2021. № 5. С. 189–203; Фе-
офанов К. А. Постправда –  фактор деградации социально- 
политического дискурса // Обозреватель –  Observer. 2023. № 2 
(397). С. 36–51; Феофанов К. А. Прикладные возможности «Те-
ории гиперреалистических парадигм» // Обозреватель –  Ob-
server. 2025. № 4 (411). С. 25–42 и др.

2 «Парадигма» и «смена парадигм» –  ключевые понятия 
монографии Т. Куна «Структура научных революций» (1962). 
Кун Т. Структура научных революций. Москва: Издательство 
ACT. 2020. 320 с.
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на волне модернистской правильности и больших 
нарративов –  «метанарративов», «метарассказов» 
или «великих повествований» 1. Возникновение фе-
номена пропаганды в период Первой мировой вой-
ны подрывало фундамент «реальной реальности», 
заменяло одну реальность на другую, «исправлен-
ную» и «приспособленную» под потребителя ин-
формации –  адресата общественно- политического 
дискурса. Основой гиперреалистических смещений 
времён пропаганды становятся имидж политиче-
ского лидера и базовая идеологическая доктрина 
инициатора (адресанта) коммуникации –  фашизм, 
нацизм, пещерный национализм, антисемитизм, 
реваншизм и др. Трагедии и ужасы модéрновых 
метанарративов обеих мировых вой н к 1950-м го-
дам привели западные общества к жесточайшему 
кризису модернизма и его замене постмодерниз-
мом как новой философско- мировоззренческой 
и социокультурной парадигмой.

Гиперреалистические искажения в условиях 
западного постмодерна последней трети 
ХХ века

Для западного постмодернизма характерны все-
уничтожающая циничная ирония, «смерть» струк-
туры, автора и субъекта (М. Фуко и Р. Барт), отказ 
от метанарративов, цитатность, интертекстуаль-
ность, дискретность и противоречивость, реляти-
визм, фрагментарность, пародийность, нелиней-
ность, низвержение «лицемерного согласия», де-
конструкция любого подобия порядка, инверсия 
догм и смыслов, стирание границ между любыми 
определённостями, структурами и институтами, 
множественность несовместимых друг с другом 
нео- и пост-направлений, массовый (Х. Ортега-и- 
Гассет), одномерный (Г. Маркузе) и шизофрени-
ческий (Ж. Делёз) человек и общество. Постмо-
дерн и постмодернизм характеризовались проти-
востоянием государств, децентрализацией власти, 
низвежением авторитетов и «вечных» ценностей, 
критическим отношением к метанарративам в виде 
глобальных идеологий, плюрализмом идентично-
стей, усилением национальных, расовых, гендер-
ных, антиглобалистских, экологических и других 
общественно- политических движений. Главным от-
личием гиперреализаций последней трети ХХ в. яв-
ляется системный характер конструируемых реаль-
ностей, преднамеренное и целенаправленное вы-
страивание «хозяевами коммуникации» выгодных 
им гиперреальностей, –  отличающихся от «первой», 
«текущей» реальности, –  как живых, самостоятель-
ных реальностей, уже не состоящих из отдельных 
искажений, а искажающих абсолютно все явления 
и процессы, будто это и есть «первая», «непосред-
ственная» реальность.

1 Понятие введено в научный оборот в 1979 г. Ж.-Ф. Лиота-
ром в книге «Состояние постмодерна».

Особенности гиперреалистических искажений 
в условиях западного метамодерна ХХI века

Метамодернизм возникает на рубеже XX–XXI ве-
ков как стремление отказаться от непродуктивно-
го цинизма, вновь обрести устойчивость на осно-
ве по-новому интерпретируемых модернистских 
метанарративов, оптимизма, доверия и искрен-
ности. Претерпевая кризис, постмодернизм усту-
пает место многообразным «постпостмодернист-
ским» направлениям –  метамодернизму (Р. ван 
ден Аккер и Т. Вермюлен), псевдо-, цифро- или 
диджи- (А. Кирби), гипер- (Ж. Липоветски), ав-
то- (Р. Самуэльс), альтермодернизму (Н. Бурриó) 
и др. Ключевой цивилизационно- исторической 
детерминантой становится не недостаток, как 
в предыдущие эпохи, а переизбыток информации, 
в результате чего невозможно в каждом случае 
осуществлять фактчекинг, проверку на правди-
вость –  правда и ложь, реальное и поддельное 
уравниваются в возможностях воздействия на це-
левые аудитории, становятся взаимозаменяе-
мыми и одинаково ценными. Возникают новые 
механизмы управления общественным мнением, 
производства, передачи, получения и обработки 
информации. Осцилляция между крайностями, 
потенциально возможными левыми и правыми 
поворотами, либеральной демократией и госу-
дарственническим авторитаризмом, заложенны-
ми в «интригу» исторического процесса, не по-
зволяет «привязываться» к прогнозированию 
и осуществлению какого-либо одного из альтер-
нативных вариантов, создавая фундаментальную 
неопределённость, «подвешенность» будущего 
развития. Для метамодернизационного проекта 
становятся типичными внезапная смена любых 
тенденций на противоположные, отсутствие ка-
ких-либо правил и пределов манипуляций обще-
ственным сознанием, возможность очередных 
поворотов к авторитаризму и тоталитаризму.

Заключение

«Дух времени», «культурная логика» и «структура 
чувства», характерные для западного модерна, по-
стмодерна и метамодерна, выступают детерминан-
тами процессов гиперреалистических искажений 
и их парадигматических смещений. На протяже-
нии XX века, а если говорить о модернизме, то уже 
в продолжение нескольких столетий они определя-
ют, ограничивают и конфигурируют возможности 
господствующих гиперреалистических искажений. 
Несмотря на кризисы, приводившие к новому ос-
мыслению и «отмене» предшествующего опыта, 
рассмотренные в данной статье модернизм, пост-
модернизм и метамодернизм в различных соче-
таниях продолжают сосуществовать в настоящее 
время, оказывая значимое влияние на современные 
общественно- политические процессы.
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PARADIGMS OF HYPERREALISTIC DISTORTIONS IN 
THE CIVILIZATIONAL AND HISTORICAL CONDITIONS 
OF WESTERN MODERNITY, POSTMODERNITY AND 
METAMODERNITY

Feofanov K. A.
Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy 
of Sciences

The article is a continuation of the author’s “Theory of hyperrealis-
tic paradigms”, previously formulated in several scientific works. It 
is devoted to the analysis of paradigms of hyperrealistic distortions 
and their “shifts”, the transition from one variety to another, consid-
ered in the context of civilizational and historical conditions and the 
philosophical and sociocultural foundations of modernity, postmo-
dernity and metamodernity. The relationship of previously consid-
ered separately research areas is demonstrated, on the one hand, 
directly, the dominant forms of hyperrealistic distortions, and on the 
other, the civilizational and historical conditions and the specifics of 
the “spirit of the times” and “cultural logic” of modernity, postmoder-
nity and metamodernity, in which they arise.

Keywords: modernity, postmodernity, metamodernity, theory of hy-
perrealistic paradigms, hyperrealistic distortions, sociopolitical dis-
course, metanarratives, post-truth, civilization, culture.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Государство, религия и церковь в социальном пространстве города

Баранова Лариса Михайловна,
к.ф.н., доцент, кафедра социологии, ФГБОУ ВО 
«Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых»
E-mail: baranovalm@yandex.ru

Современный интерес к городу основывается на признании 
факта урбанизации, за которой будущее и которое формирует, 
созидает и осуществляет город; он сам по себе –  музей исто-
рии.
Социально- экономические и политические реалии XIX века 
объективно сформировали эпистемологическое поле, в рам-
ках которого сразу же актуализируется городская проблемати-
ка. Город –  форпост социальных перемен, культурно- духовных 
инноваций, место институциональной насыщенности, где Дво-
рец и Собор выступают символами главных институтов власти: 
светской (государство) и сакральной (религия); верить вместе, 
означает, и жить вместе.
В городском социальном пространстве, открытом для множе-
ства институциональных практик, формируется поле вынуж-
денного взаимодействия для всех акторов, участников как 
публичной, так и приватной сфер с их универсальными и ори-
гинальными ценностями, светскими и символическими рели-
гиозными.

Ключевые слова: город, социальное пространство, государ-
ство, институциализация, институциализированные практики, 
религия, символы.

Социологи рубежа XIX–XX веков подчеркивали 
неоспоримые отличия городской жизни от сель-
ской в индустриально развитых странах Европы. 
Город виделся, в первую очередь, средоточием 
промышленных предприятий, возможностями тру-
доустройства, а также –  центром и источником со-
циального динамизма, карьерных возможностей 
и культурного созидания, где постепенно эмо-
ции и родство бывших сельских жителей уступа-
ют расчету и обмену. Абсолютизируя имеющиеся 
несомненные цивилизационные достоинства, его 
даже называли «цивилизованной добродетелью». 
Но одновременно социальные мыслители видели 
и констатировали неизбежные последствия бы-
строй урбанизации и описывали город, как место 
(территорию) складывания деструктивных, даже 
антигуманных практик. «Повышенная нервность» 
городской жизни, «чуждость как инаковость» –  
эти точные, афористичные характеристики даны 
Г. Зиммелем горожанам, которые с трудом адапти-
ровались в новой социальной среде, на деле оста-
ваясь инертной маргинальной массой. Но ему же 
принадлежит точная цивилизационная характе-
ристика города как места локально- глобальной 
связности, пришедшей на смену таким значимым 
в недавнем прошлом общинным и родственным 
связям. Здесь недавний сельский житель, тем 
быстрее становится горожанином, чем быстрее 
научается жить и действовать своим разумением, 
освобождаясь от недавней сельской общинной му-
дрости и подчиняясь явно, вынужденно или есте-
ственно принятым в данном социуме нормам со-
циального контроля [1, с. 37].

Интерсоциальный котел городской жизни и в на-
чале XX века продолжал «переваривать» остатки 
сословных, поселенческих, субкультурных и рели-
гиозных различий, что позволило О. Шпенглеру на-
звать «мировой город» и «провинция» основными 
понятиями всякой цивилизации. Он эмоционально 
резко писал о городе: это точка, «в которой сосре-
доточивается вся жизнь обширных стран, в то вре-
мя как все остальное увядает», а далее –  «мировой 
город –  это означает космополитизм вместо «оте-
чества», а горожанина даже назвал новым кочев-
ником и паразитом [2, с. 70–72].

Разрастание городов и увеличение их количе-
ства, урбанизация всей социальной жизни –  оче-
видные для современного мира признаки, скла-
дывающиеся не одно столетие. Стирание границ 
между поселениями (городское, сельское) и да-
же, возможно, между городами, не отменяет трак-
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товку, изучение и понимание города как отдель-
ного пространственного объекта, запечатленного 
в исторической памяти, как письменной, так и уст-
ной. Город –  всегда живой организм, он навсег-
да является частью масштабного исторического 
процесса, в ходе которого социальная ткань фор-
мирует триаду базовых, первичных по значимости 
институтов, в первую очередь, это экономические 
и политические как «столпы»-доминанты, на кото-
рых «держится» социальный дом уже тысячи лет, 
но одновременно с ними в этом доме складыва-
ются и институты, «отвечающие» за социальную 
и духовную природу человека, и в первую очередь, 
это религиозные институты.

Разложение общинных, коллективистских свя-
зей и отношений шло тысячи лет; это был длитель-
ный период складывания первых цивилизаций, ко-
торые по форме могли быть только империями, 
а по содержанию (внутренней организации) авто-
кратиями (другими словами, восточные деспотии). 
Институциализация, становление государственно-
сти и цивилизаций, это, по сути, взаимосвязанные 
и дополняющие друг друга процессы; это –  склады-
вание качественно новой организации совместной 
жизни людей по сравнению с длительным перио-
дом предыстории, и эта организация не могла воз-
никнуть иначе, чем стихийно. Стихийность упоря-
дочивалась объективно детерминированными ин-
ституциональными связями, ведущими к стабиль-
ности новой динамичной системы, что обеспечи-
валось равновесием части (индивид, подданный) 
и целого (общество, государство), но с приматом 
универсального (государство) над индивидуаль-
ным (личность). Государство –  это целое, обеспе-
чивающее функционирование частей, а также –  
единое бытие объектов (частей), составляющих 
систему. Государство как империя и империя как 
государство –  институциональные субъекты соци-
альности с полнотой власти на данной территории.

Вместе с первыми государствами, которые 
складывались благодаря перемешению племен, 
возникают и города, где кровнородственные связи 
постепенно утратили монополию интегрирующего 
начала в новой социальности, каковым оно было 
когда-то в малочисленных по сравнению с возник-
шими государствами общинах. Города –  результат 
профессионализации трудовой деятельности, ле-
гализации духовного производства как самосто-
ятельного, стратификации, институционализации 
и обретения множества инновационных функций; 
полифункциональность города обеспечивала его 
объективную необходимость и значимость.

Государствам как новым институциональным 
образованиям необходима единая духовная со-
ставляющая, то есть система идей, ценностей, 
символов, которые помогли бы объединить и спло-
тить различные племена, примитивные общности 
и структурировать их под сакральной властью пра-
вителя (сын Неба, Солнца), бывшего относительно 

недавно вождем или старейшиной, скорее всего, 
самого многочисленного, а значит –  сильного пле-
мени. Эту институциональную функцию выполня-
ют ранние национальные религии, сложившиеся 
в исторически первых цивилизациях: в Месопота-
мии, Египте, Индии, Китае.

Город –  это место институциализированных 
практик, но функционирование институтов не мо-
жет быть только рациональным, меркантильным, 
схематичным, так как человек не робот. Особен-
но это относится к деятельности религиозных ин-
ститутов, предназначением которых является слу-
жение своему народу, обществу в целом, госу-
дарству от имени Бога (богов). В Ветхом Завете 
(книга Иова) есть идущие от Бога вопрошающие 
слова: «На чем утверждены основания ее, или кто 
положил краеугольный камень ее…» [3, гл. 38.6]. 
Здесь: краеугольный камень положен в основание 
земли, бытия всего сущего, живого и неживого. 
Это библейское выражение стало метафорой, ис-
пользуемой, чтобы подчеркнуть, что краеугольный 
камень есть условие, от которого зависит струк-
турное единство всего созданного. Город –  «по-
стройка», возводимая поколениями, это –  посто-
янно становящееся бытие: город стал ядром и на-
чалом всей истории и цивилизованности. Не слу-
чайно, Р. Сеннет называл город краеугольным 
камнем цивилизации, которая, словно большой 
дворец правителя (или главный храм), возводи-
лась на этом камне [4].

Строительство первых городов формирует 
у людей понятие границы, и оно «работает» на ос-
мысление новой формы совместного проживания. 
Город –  это всегда ограниченное пространство 
(валы, стены, главные ворота, места пропуска), 
но оно и дуалистично: закрытость (замкнутость) 
и объективно необходимая открытость. Физически 
внутри городских стен складываются сакральные 
места, существующие веками: это и непосред-
ственно участки земли, где произошло что-то, че-
му впоследствии был придан ореол сакральности, 
это и культовые постройки как знаки и символы 
национальной религии, а меняющийся социум мо-
жет вкладывать в них разные смыслы, и все это 
выполняет функции онтологии духа и роль духов-
ного «клея».

Самый известный труд Блаженного Августи-
на –  «О граде Божием» (426 г.). В этой, на все вре-
мена книге, он использует два термина, на латыни 
обозначающих «город». Urbs –  город как физиче-
ское материальное тело, то есть территория с воз-
веденными постройками; и civitas –  город как объ-
единение, сообщество взаимосвязанных прожива-
ющих на этой территории людей. В современной, 
близкой к социологии терминологии, город мож-
но охарактеризовать как географическое место, 
на котором люди сформировали свою совместную 
жизнь, выстраивая как формальные, так и нефор-
мальные коммуникации [5. с. 123–126].
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В социальном пространстве первых цивилиза-
ций, во многом стихийно, начинает складываться, 
как сейчас называют, метафизика города, в рам-
ках которой город есть феномен, имеющий он-
тологические структуры и ценностные смыслы, 
он занимает особое место в символическом про-
странстве культуры. Город сам по себе –  целост-
ный символ, сформированный архетипическим 
сознанием [6, с. 179]. В работах, анализирующих 
метафизику города, он предстает как «метафора 
сознания», место «осознанного существования», 
составная триады «Я –  Город –  Мир» [6, с. 180]. 
Здесь, в этом пространстве создаются, формиру-
ются материальные и духовные средства для удов-
летворения общественных потребностей (личных, 
духовных, глубинных). А также это –  место станов-
ления и реализации социального потенциала, где 
складывается индивидуализация в общем потоке 
социализации.

Хранителями, толкователями, трансляторами 
сверхопытных начал, ценностно- смысловых пат-
тернов, религиозных смыслов и символов, кото-
рые существуют не сами по себе, а иерархически 
структурированы в социальном пространстве го-
рода, становится особая, высокостатусная соци-
альная группа жрецов. Они выполняют важней-
шую, возможно, и главную функцию: через тол-
кование проявлений сакрального, разъяснение 
религиозных знаков и символов участвуют в про-
цессе социализации поколений, осуществляя пре-
емственность коммуникации, и, в целом, поддер-
живают стабильность любого социума. Позже, 
в христианстве сформировалась экспликация: 
в городе христианском (православном) жить вме-
сте, значит, жить, как в киновии, «laborare et ora-
re» (в труде и молитве). Само понятие появляется 
в период первоначального христианства, когда на-
чалось формирование монашества. Отшельниче-
ство как способ ухода от мира, наполненного гре-
хами и соблазнами, не распространилось в хри-
стианстве широко. Уже в IV веке в Египте появля-
ются первые христианские монашеские коммуны, 
основанные на общежительных началах. В том же 
веке Бенедикт Нурсийский создает универсаль-
ный устав для монастыря как особого, уединен-
ного проживания, центральным принципом кото-
рого является киновия, что означает особый тип 
общежительного монастыря или коммуны тех, кто 
уходил от мира, посвящая себя служению Богу. 
В православии чтут Пахомия как идеал подвижни-
чества и основателя общежительного монастыря, 
и в Русской православной церкви такой тип мона-
стыря стал преобладающим.

До середины II века раннее христианство су-
ществовало и распространялось в пространстве 
частной жизни; так как в Римской империи пу-
бличное проявление приверженности к иному, чем 
официальное язычество, вероисповеданию было 
запрещено. Уверовавшие в Христа встречались 

в домах адептов, меняя адреса, в том числе и ради 
собственной безопасности. Община собиралась 
за трапезой, которая превратилась в своеобраз-
ную форму социальной коммуникации; неторопли-
вое коллективное общение включало не только 
прием пищи, но, главное –  молитвы, чтение свя-
щенных текстов и посланий от христиан из дру-
гих общин огромной Римской империи. Такие со-
вместные, скрытые от других собрания были зна-
ком новых, пока латентных, социальных связей, 
напоминанием о тайной вечере Учителя с учени-
ками, эмоционально объединяли верующих на до-
верии и солидарности [4, с. 164–165].

Церковь как один из основных институтов в ли-
це священнослужителей реализует, восполняет 
вечную потребность личности в высшем смысле 
бытия общественного и бытия индивидуального, 
несмотря на социально- экономические, культур-
ные, образовательные контрасты, которые априо-
ри присущи городам и не только в традиционном, 
тотально религиозном обществе, но и в современ-
ном секулярном.

Город –  это объективная реальность, мир, вос-
принимаемый людьми не только прагматично 
и рационально. Р. Парк видел в нем социальную 
лабораторию, но город –это и лаборатория куль-
турная, в первую очередь, –  ощущениями и эмо-
циями. И хотя Р. Сеннет называл город местом, 
созданным для одиночества, но это сконструиро-
ванный мир, в котором люди жили и будут жить 
всегда, а любовь к городу всегда складывалась 
из рационального и эмоционального.
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Modern interest in the city is based on the recognition of the fact of 
urbanization, which is the future and which shapes, creates and im-
plements the city; it is in itself a museum of history.
The socio- economic and political realities of the 19th century objec-
tively formed an epistemological field within which urban issues are 
immediately actualized. The city is an outpost of social change, cul-
tural and spiritual innovations, and a place of institutional saturation, 
where the Palace and Cathedral serve as symbols of the main insti-
tutions of power: secular (the state) and sacred (religion); believing 
together means living together.
In the urban social space, which is open to a variety of institutional 
practices, a field of forced interaction is being formed for all actors, 
participants in both public and private spheres with their universal 
and original values, secular and symbolic religious.

Keywords: city, social space, state, institutionalization, institutional-
ized practices, religion, symbols.
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Ключевые механизмы функционирования системы социального кредита 
в Китае
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Статья посвящена актуальной проблеме –  история развития 
и текущее положение системы социального кредитования 
в Китае. Проанализированы механизмы реализации подобных 
мер, такие как создание красных и черных списков, использу-
емых для оценивания поведения граждан. Приводится пример 
городского округа Фучжоу. Охарактеризованы преимущества 
и недостатки реализации механизмов социального рейтинга, 
например, непоследовательность ведения списков, контроль 
данных со стороны множества государственных организаций 
и др. Приводится перспектива развития такой системы, в част-
ности, создание специального реестра, куда будут заноситься 
судьи, адвокаты и нотариусы.

Ключевые слова: система социального рейтинга, социальное 
кредитование, государственный контроль, управление обще-
ством, Китай.

На протяжении нескольких десятилетий китай-
ские жители столкнулись с рядом проблем, таких 
как масштабная коррупция, отсутствие подотчет-
ности в деловой среде, неравномерное развитие 
городских и сельских регионов, нарушения ин-
теллектуальной собственности и др. Некоторые 
из них настолько глубоко укоренились в структуре 
человеческого общества, что ничто, кроме полной 
реструктуризации социальных ценностей, не смо-
жет существенно изменить что-либо в краткосроч-
ной перспективе. Именно поэтому местные власти 
решили ввести систему социального кредита.

По мнению Р. З. Рувинского и А. А. Тарасова, 
истоки зарождения системы социального рейтин-
га лежат в 1990-х годах, когда Китайская Народ-
ная Республика столкнулась с необходимостью 
проведения экономических реформ, ориентиро-
ванных на сырьевой экспорт [5]. Тан Чжунмин от-
мечает, что многие предприятия получили боль-
шую свободу в принятии решений. Им также пе-
рестали выдавать льготные кредиты, то есть госу-
дарство больше не занималось прямым финанси-
рованием, вместо этого оно гарантировали выпла-
ту их долгов в случае неплатежеспособности [6].

Параллельно стал активно развиваться бан-
ковский сектор. Подобные меры способствовали 
созданию организаций, занимающихся оценива-
нием кредитоспособности заемщиков. К таковым 
относятся «Shanghai Far East Credit Evaluation» 
(1988), «China Integrity» (1992) и «Dagong Inter-
national Credit Evaluation» (1994), как отмечается 
в научных трудах Линь Цзэньюэ и Сунь Цзе [4].

Но это привело к серьезной проблеме: зача-
стую компании оказывались не в состоянии вер-
нуть долги банкам, что, в свою очередь, создава-
ло трудности для последующего функционирова-
ния банков и государства. По данной причине Го-
сударственный совет впервые поднял вопрос о со-
циальном кредите, выпустив документ о проведе-
нии общенациональной кампании по разрешению 
представленных трудностей. На заседаниях Все-
китайского собрания народных представителей 
и НПКСК, состоявшихся в марте 2000 года, также 
были выдвинуты аналогичные идеи.

Вопрос необходимости внедрения механизмов 
социального кредитования встал в повседневную 
повестку дня на Центральной конференции по фи-
нансовой работе, которая проходила в феврале 
2002 года. В собственном выступлении Цзян Цзэ-
минь отметил, что процесс модернизации нацио-
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нальной экономики должен сопровождаться широ-
кими усилиями по укреплению стабильного соци-
ального порядка. Его инициатива была продолже-
на в октябре 2003 года на Третьем пленарном за-
седании ЦК Коммунистической партии. Позднее, 
через два года к ним присоединился и Народный 
банк Китая, создавший базы данных личных кре-
дитных данных множества пользователей. Им же 
был создан «Центр кредитной отчетности», кото-
рый собирает информацию о кредитной истории 
из различных источников, включая банки, микро-
финансовые организации, коммунальные службы, 
и даже некоторые правительственные учрежде-
ния.

В марте 2007 года на пятой сессии Десятого 
Всекитайского собрания народных представите-
лей Китайской Народной Республики была выяв-
лена проблема нехватки потребительских креди-
тов. Вновь были приняты законодательные акты, 
которые направлены на совершенствование со-
циалистического общества «с китайской специ-
фикой», например, «Заключение Государственно-
го совета по строительству системы социального 
кредитования в Китае» (2007). В пятилетнем пла-
не Китая (2006–2010) отмечается, что инициати-
вы, направленные на процесс развития системы 
социального кредитования, помогут улучшить кре-
дитную историю граждан.

Официальное предложение о создании систе-
мы социального кредитования было выдвинуто 
в 2011 году под руководством Вэнь Цзябао, обес-
покоенный проблемами, которые наиболее ярко 
обострились в обществе.

В 2015 году усилия Центрального комитета 
Коммунистической партии и Государственного со-
вета привели к созданию «Credit China», где заре-
гистрировались 21 млн предприятий. Параллель-
но под управлением «Alibaba» была реализова-
на система «Sesame Credit», которая занимается 
оцениванием деятельности как частных лиц, так 
и компаний. Пользователи анализируются по шка-
ле от 350 до 950 баллов на основе таких данных, 
как предпочтения, история покупок, текущее по-
ложение деловых транзакций и др. На практике 
это означает, что, например, им не нужно платить 
депозит за аренду автомобиля, и они получают 
возможность быстрой регистрации в отелях. Не-
которые сайты знакомств, имеющих престижный 
характер, позволяют публиковать текущий кре-
дитный балл для демонстрации текущего статуса 
пользователей.

Через год в Пекине состоялось Межведом-
ственное совместное совещание по вопросам 
построения системы социального кредитования. 
Участники мероприятия подчеркнули ценность со-
вместных действий государственных органов вла-
сти.

18 января 2017 года Национальная комиссия 
по развитию и реформам и Народный банк Китая 

совместно провели видеоконференцию для СМИ 
о создании Национальной системы социального 
кредитования. В январе 2018 года, согласно «Уве-
домлению Государственного совета о выпуске на-
бросков плана строительства системы социаль-
ного кредитования (2014–2020)» 12 городов, та-
ких как Ханчжоу, Нанкин, Сямынь, Чэнду, Сучжоу, 
Сукянь, Хуэйчжоу или Вэньчжоу были определены 
в качестве демонстрационных городов.

В июне 2018 года было отмечено, что 60 депар-
таментов подписали в общей сложности 37 мемо-
рандумов о системе поощрений и наказаний.

В период с 2019 по 2020 год Государственный 
совет выпустил несколько новых документов для 
стандартизации процедуры. В них были предпри-
няты шаги по стандартизации и улучшению про-
цессов, связанных с выявлением, регистрацией 
и сбором данных о ненадежном поведении. Усо-
вершенствованы механизмы обмена этой инфор-
мацией между различными организациями, а так-
же процедуры наказания за нарушения и восста-
новления репутации граждан. В те же года города 
обменялись опытом в реализации подобных ини-
циатив: Циндао, Ухань, Аньшань и др.

На текущий момент времени реализация меха-
низмов социального кредитования остается в ка-
честве приоритетного направления, указанного 
в последнем пятилетнем плане Китая.

В настоящее время городские системы являют-
ся ключевыми игроками, участвующими в реали-
зации системы социального кредитования. Ка-
ждая провинция отвечает за сбор и управление 
большей частью информации о гражданах. К маю 
2019 года 21 китайский город внедрил собствен-
ные меры, большинство из которых расположены 
на восточном побережье Китая, имеют более мил-
лиона жителей и занимают критически важные 
экономические позиции. К ним относятся Шан-
хай, Сучжоу, Сямынь и Ханчжоу. Местные органы 
власти приняли законы, такие как «Закон об ино-
странных инвестициях» (2019), «Закон об админи-
стрировании вакцин» (2019) и «Закон о биологиче-
ской безопасности» (2020). Масштабы этих систем 
также варьируются. В настоящее время не суще-
ствует общенационального стандарта для инди-
видуальных баллов социального кредита, поэтому 
каждый город оценивает своих жителей по раз-
ной шкале. В Сучжоу баллы социального кредита 
могут варьироваться от 0 до 200. В Ханчжоу они 
варьируются от 0 до 1000. И даже в городах, где 
фактические диапазоны баллов одинаковы, алго-
ритмические модели, используемые для их опре-
деления, разительно различаются.

Например, в городском округе Фучжоу граж-
дане могут набрать от 0 до 1000 баллов в зави-
симости от предпринимаемых действий. В боль-
шинстве случаев они оцениваются положительно, 
если индивиды активно участвуют в волонтерской 
деятельности, являются донорами крови, а также 
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предоставляют благотворительные пожертвова-
ния. Дополнительные баллы начисляются, напри-
мер, за предоставление важных улик в уголовных 
делах. В таких обстоятельствах им предоставля-
ются льготы, например, относятся скидки на про-
езд по платным дорогам, приоритет при подаче 
заявок на кредиты, возможность упрощенной по-
дачи заявлений в государственные учреждения 
или на работу. Негативные характеристики мож-
но получить за совершение противоправных дея-
ний, будь то нарушение правил дорожного движе-
ния или мошенничество. Существуют сферы жиз-
ни, в которых людей наказывают исключительно 
за то, что их поведение считается аморальным, да-
же если они не нарушают закон. Если преподава-
тель ведет себя ненадлежащим образом, то есть 
унижает и оскорбляет своих учеников, то у него 
вычитывают 30 баллов.

В рамках функционирования системы социаль-
ного кредитования вводятся красные списки, по-
ощряющие положительные проявления поведения 
граждан. С одной стороны, компании могут по-
лучить более быстрое таможенное оформление. 
С другой стороны, физические лица быстрее об-
рабатывают свои налоговые декларации. Это свя-
зано с тем, что при регистрации бизнеса компа-
нии выдается единый код социального кредита, 
а именно восемнадцатизначный номер, который 
является подтверждением того, что производи-
тель действует законно.

Д. Б. Графов отмечает, что создаются черные 
списки нежелательных пассажиров, которым за-
прещено приобретать билет на любой рейс [1, 
с. 252]. К ним относятся те, кто совершил незакон-
ные действия в аэропортах или на самих самоле-
тах. В частности, использование поддельных доку-
ментов, намеренное распространение ложной ин-
формации, связанной с безопасностью объектов 
гражданской авиации, перевозка опасных матери-
алов или курение.

Данный список ведется представителями Ад-
министрации гражданской авиации Китая с уче-
том информации, полученной от других государ-
ственных органов, таких как Министерство об-
щественной безопасности, Верховный народный 
суд и Министерство финансов. Аналогичное со-
глашение существует между местными властями 
и предприятием «Китайские железные дороги», 
которое доминирует в отрасли высокоскоростного 
наземного транспорта.

Это действительно важно в свете того факта, 
что ежегодно сотни миллионов китайцев возвра-
щаются в свои родные города, чтобы отпраздно-
вать Праздник весны. Национальные транспорт-
ные службы в это время сильно перегружены. 
Драки, порча оборудования, курение, посадка без 
билета, открытие аварийных выходов и другие на-
рушения правил перевозки могут привести к за-
прету на дальнейшие поездки. Об этих инцидентах 

обычно сообщают сотрудники транспортных ком-
паний, но «Chengxin Chunyun», приложение, выпу-
щенное в 2017 году консорциумом национальных 
государственных агентств, позволяет пользовате-
лям загружать собственные сообщения. Приложе-
ние принимает как положительные, так и отрица-
тельные отзывы о качестве транспортных услуг 
и поведении пассажиров. Индивиды могут загру-
жать фотодоказательства, и после расследования 
и проверки инцидентов отчеты будут зарегистри-
рованы.

Как отмечают А. А. Ковалев и Е. Ю. Князева, 
«в некоторых крайних случаях плохое поведение 
отслеживается даже в цифровом мире. Так, «Per-
fect World», китайская игровая компания, объяви-
ла, что они объединятся с «Alibaba», чтобы поль-
зователии зарегистрировали свои идентифика-
ционные номера карт и кредитные счета, чтобы 
потенциально наказывать за мошеннические дей-
ствия в игре. Хотя в настоящее время это проис-
ходит только на уровне частного сектора, весьма 
вероятно, что в будущем правительство будет вла-
деть этой системой и использовать ее предельно 
широко. Более низкие социальные рейтинги мо-
гут привести к всевозможным неудобствам, та-
ким как запрет на проезд в общественном транс-
порте, снижение скорости домашнего интернета 
и др.» [2, с. 193]. Почему это так важно? Предыду-
щие исследования отечественных авторов пока-
зали, что молодые китайцы могут быть зависимы 
от игр, при этом, по оценкам, 18% из них играют 
в онлайн- видеоигры не менее четырех-пяти часов 
в день. Результаты этого исследования, проведен-
ного Министерством образования Китая, были ос-
нованы на онлайн- опросе почти 5000 студентов 
из Пекина, Уханя и провинции Ляонин. Местные 
власти долго боролись с этой проблемой; дело за-
шло так далеко, что в 2000 году Китай запретил 
игровые консоли, что оказалось неэффективным 
решением из-за широкой популярности мобиль-
ных и компьютерных игр. Запрет был окончатель-
но снят в 2015 году.

Не менее важным примером черного списка 
является список дискредитированных должников, 
который ведет Верховный народный суд. Чаще 
всего в этот список включают людей за неуплату 
долгов в экономических спорах после решения су-
да. К нему можно получить доступ через веб-сайт 
или одно из мобильных приложений, например, 
«Laolai checker». Индивиды могут выполнять по-
иск по имени должника, просматривать подроб-
ную информацию об истории юридических пра-
вонарушений и просматривать текущий статус 
соблюдения судебного решения. В нем отдельно 
описана категория, в рамках которой ограничива-
ются права, связанные с работой в правительстве 
или продвижением по службе в государственных 
учреждениях. Кроме того, люди из списка дискре-
дитированных должников даже будут называть-
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ся по-другому, например, «лаолай», что означает 
очень нечестного человека, который отказался 
возвращать свои долги.

Вышесказанное привело к положительным ре-
зультатам: в 2018 году в черный список было до-
бавлено более 3,59 млн предприятий. Они поме-
щены в него в основном за мошенничество или 
чрезмерное загрязнение окружающей среды. Та-
кие компании не могут подавать заявки на новые 
проекты, участвовать в аукционах или выпускать 
финансовые облигации.

Перечисленные данные можно найти в мобиль-
ных приложениях, таких как «My Nanjing», где мож-
но получить услугу в любое время: больницы, офи-
сы по гражданским делам, суды, школы, финансо-
вые учреждения и благотворительные организа-
ции. Кроме того, она реализует функцию защиты 
окружающей среды. Так, 6 баллов присваивают-
ся пользователям на основе их использования об-
щественного транспорта, они также начисляются 
за ходьбу, езду на велосипеде, поездку на авто-
бусе или метро. Существуют и региональные про-
граммы, такие как «Xiamen Egret Points», создан-
ное для города Сямынь. Используемая информа-
ция делится на четыре типа, как указано в положе-
ниях об управлении кредитной платформой каж-
дого города: личные данные (такие как образова-
ние, занятость, семейное положение, род занятий 
и т.д.), положительный кредит (такие как прави-
тельственные награды, волонтерство, благотво-
рительные взносы и т.д.), напоминания (просро-
ченные платежи) и отрицательный кредит (право-
нарушения). Подобные системы похожи по своей 
природе и также используются для решения мест-
ных проблем. Например, Шанхай долгое время бо-
рется с накоплением отходов. Поэтому он запу-
стил программу сортировки отходов и наказывает 
компании и частных лиц, которые не соблюдают 
правила, через систему социального кредита.

А. А. Космарский выделяет единственное нега-
тивное проявление системы социального кредито-
вания –  непоследовательность в реализации крас-
ных и черных списков [3, с. 58]. Стандарты их вве-
дения не стандартизированы, создаются хаотич-
но. Так произошло, например, в 2019 году, когда 
заместитель директора Министерства управления 
человеческими ресурсами и Департамента соци-
ального обеспечения провинции Чжэцзян объявил 
о плане создания черного списка для размеще-
ния граждан, которые очень часто меняют работу. 
Данное предложение было осуждено обществом, 
поскольку местные жители указали на то, что пра-
во работников расторгать трудовые договоры за-
щищено Трудовым кодексом Китая. Иногда слу-
чается так, что данные контролируются государ-
ственными учреждениями, которые плохо взаимо-
действуют друг с другом. Поэтому для китайского 
правительства крайне важно собрать имеющуюся 
информацию в одном месте, где каждый желаю-

щий может получить к ней доступ. Более того, поч-
ти каждый город в Китае в настоящее время име-
ет свой собственный веб-сайт, отображающий его 
черный и красный списки. Некоторые записи ав-
томатически удаляются по истечении определен-
ного периода времени, пока как серьезные право-
нарушения требуют от правонарушителя прохож-
дения процесса исправления кредитной истории. 
Успешное удаление из черного списка обычно за-
нимает от 2 до 5 лет, что часто оказывает нега-
тивное влияние на привилегии, предоставляемые 
этим лицам.

Западные средства массовой информации ча-
сто критикуют систему социального кредитова-
ния, представляя ее в качестве инструмента циф-
ровой диктатуры. Однако на самом деле дело об-
стоит совершенно иначе: китайское государство 
собирает информацию о возрасте, поле, профес-
сиональной квалификации, финансовой истории 
граждан. Иногда сюда включается сведения об их 
членстве в Коммунистической партии. Четко уста-
навливается правило, согласно которому ни одно 
учреждение не вправе собирать материал, свя-
занный с религиозными убеждениями, биометри-
ческими данными, историей болезни, группой кро-
ви пользователей. В будущем планируется ввести 
специальный реестр, куда будут заноситься судьи, 
адвокаты и нотариусы.

Подводя итоги, система социального кредито-
вания является неотъемлемой составляющей ры-
ночной модели Китая. Такая мера позволяет сни-
зить количество преступлений, таких как уклоне-
ние от уплаты кредитных задолженностей, мошен-
ничество, подделка банковских чеков и др.
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The article is devoted to the actual problem –  the history of develop-
ment and the current status of the social credit system in China. The 
article analyses the mechanisms of implementation of such meas-
ures, such as the creation of red and black lists used to assess the 
behaviour of citizens. The example of Fuzhou city district is given. 
The advantages and disadvantages of the implementation of so-
cial rating mechanisms are described, for example, inconsistency 
of keeping lists, control of data by many state- owned organisations, 
etc. The prospect of developing such a system is given, in particular, 
the creation of a special register where judges, lawyers and notaries 
will be registered.
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В статье показано, что семья является основным каналом пе-
редачи духовных, нравственных и традиционных ценностей 
от поколения к поколению, вносит вклад в общую стабильность 
и благополучие общества в целом, является одним из важней-
ших общественных институтов и имеет огромное значение. 
В статье представлены результаты проведенного социологиче-
ского исследования в студенческой среде (n = 465) с помощью 
анонимной анкеты. В рамках исследования были проанализи-
рованы ответы респондентов по отношению к созданию семьи, 
взаимоотношениям внутри семьи, к наличию детей в семье, 
доверию между людьми, отношений с представителями раз-
ных национальностей. Цель социологического исследования 
состояла в том, чтобы определить проблемы при формирова-
нии ценностных ориентаций в студенческой среде для их по-
следующей корректировки.

Ключевые слова: ценности, студенческая молодежь, семья, 
доверие.

Актуальность темы

Семья является одним из важнейших обществен-
ных институтов и имеет огромное значение: она 
является институтом воспроизводства общества 
путем рождения новых его членов и обеспечением 
материальных и духовных потребностей жизнедея-
тельности уже живущих людей. Особую роль в регу-
лировании брачно- семейных отношений играет Се-
мейный кодекс Российской Федерации [1]. В России 
по последней переписи населения насчитывалось 
60 061 374 зарегистрированных в браке [12].

Семья является основным каналом передачи 
духовных, нравственных и традиционных ценно-
стей от поколения к поколению, чем способствует 
сохранению культурного наследия и преемствен-
ности общественных норм. По данным ВЦИОМ 
одной из главных целей в жизни человек видит 
в создании счастливой семьи (56%) [13], крепкая 
семья –  наиболее важная ценность для 67% рос-
сиян [14], идеальная семья в представлении рос-
сиян –  это полная семья с тремя и более детьми 
(51%) [15].

Семья выполняет определенные экономиче-
ские, социальные, демографические и иные функ-
ции. В силу тесных внутренних связей семья спо-
собствует эмоциональной поддержке своих чле-
нов, взаимопониманию и сплоченности, что вно-
сит вклад в общую стабильность и благополучие 
общества в целом.

В наше время институт семьи проходит через 
серьезную трансформацию. Предпринимается 
попытка пересмотреть гендерные роли супругов 
в семье, появляются новые формы брачных отно-
шений, происходят изменения в межпоколенче-
ских отношениях в семье.

На современном этапе развития российско-
го общества происходит изменение характера 
брачно- семейных отношений. Это находит свое 
отражение в том, что в современной семье фор-
мируются эгалитарные черты, современная семья 
приобретает черты партнерских отношений, в ко-
торых наиболее важная роль отводится психологи-
ческой и эмоциональной составляющей, в то вре-
мя как остальные роли в большой степени обесце-
ниваются. Подчас молодежь делает выбор в поль-
зу малодетной семьи с дистанционной ответствен-
ностью перед родителями [7, с. 83].

Сохраняются негативные явления в сфере 
семейно- брачных отношений: возрастание ко-
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личества разводов, рост числа неполных семей, 
ухудшение материального положения детей в не-
полных семьях, увеличение возраста родителей 
для рождения первого ребенка или распростране-
ние такого явления, как «чайлдфри». И все эти не-
гативные процессы происходят в различных соци-
альных молодежных группах, и что особенно важ-
но –  в среде будущих государственных служащих. 
Через несколько лет они будут формировать се-
мейную и молодежную политику в нашей стране 
и от того, насколько они разделяют традиционные 
семейные ценности, будут зависеть жизненные 
цели общества.

Таким образом, исследование и анализ причин 
и тенденций изменения такого фундаментально-
го социального института, как семья, оказывает-
ся сегодня особенно актуальным. Исследования 
семейных ценностей молодежи свидетельствуют 
о важности семьи в структуре базовых жизненных 
ценностей [9, с. 141].

В центре внимания современных исследова-
телей М. К. Горшкова [8], Ю. А. Зубок [6], В. И. Чу-
прова [5], Т. А. Гурко [3], Т. А. Долбик- Воробей [4], 
А. Б. Синельникова [11] и др. стоят проблемы от-
ношения современной российской молодежи к се-
мье и браку и семейным ценностям.

В современном российском обществе происхо-
дит противоречивый процесс трансформации ин-
ститута семьи и семейных ценностей. Но в то же 
время благодаря разнообразию этнических и кон-
фессиональных общностей, проживающих в Рос-
сии, традиционные семьи сохраняются и достаточ-
но распространены. Подавляющее большинство 
россиян разделяют ценность разнополых, а не од-
нополых браков.

На фоне смены поколений в российских семьях 
сохраняется межпоколенная преемственность, 
о чем свидетельствует безусловное призна-
ние долга, ответственности, обязанности заботы 
о старшем поколении; постоянное общение и об-
мен всевозможными ресурсами [2, с. 147]. Не-
смотря на это, изменения в семейных отношени-
ях выражаются в отходе от традиционной патри-
архальной структуры семьи, характеризующейся 
доминированием старших поколений, почитанием 
устоявшихся обычаев и неукоснительной ответ-
ственностью детей за родителей. Эта трансфор-
мация охватывает и динамику брака, и связи меж-
ду детьми, родителями и предыдущими поколени-
ями родственников.

Методика исследования

Эмпирическую базу исследования составили дан-
ные опроса студентов, проведенного с помощью 
анонимной анкеты, размещенной в электронном 
виде на странице Yandex.forms. Исследование 
было проведено в октябре- ноябре 2024 г. Тема 
исследования заключалась в демонстрации про-

исходящих в России и мире трансформационных 
процессов в целях определения жизненных ин-
тересов, ценностей и установок студентов в со-
временных условиях [10]. Общий объем выборки 
составил 465 человек. В опросе приняли участие 
студенты, обучающиеся в бакалавриате в москов-
ском вузе и в одном из его филиалов: 1 курс –  
15,2%, 2 курс –  8,2%, 3 курс –  47,9%, 4 курс –  28,7%. 
Возраст респондентов 17–24 лет (30% в возрасте 
от 17 до 19 лет, 70% –  от 20 до 24 лет), распреде-
ление по гендерному принципу: женщин –  61,9%, 
мужчин –  38,1%; по семейному положению: 83% 
холосты или не замужем, 6,4% состоят в офици-
ально зарегистрированном браке или проживают 
в «гражданском браке» –  5,3%. Основная часть 
опрошенных только учатся (63,8%) и около одной 
трети совмещают учебу с работой –  36,2%. Про-
живали до переезда в город своего обучения в го-
роде с населением более 1 млн человек –  16,2%, 
500 тыс. –  1 млн человек –  3,8%, 250–500 тыс. 
человек –  6,7%, 100–250 тыс. человек –  7,6%, 50–
100 тыс. человек –  9,5%, менее 50 тыс. человек –  
6,7%, селе, деревне –  2,9%, другое –  2,9%, не пе-
реезжали –  43,8%. До поступления в вуз прожи-
вали в Москве –  16,2%, Санкт- Петербурге –  1,9%, 
другом городе –  81,9%.

В целях обработки данных использовались 
количественные методы, которые позволили 
дать характеристику традиционных ценностей 
и, в частности, отношения современной молоде-
жи к семье и доверию между людьми, определить 
наиболее важные для студентов критерии в се-
мье, показать отношение студентов к наличию 
детей в семье, выявить основные проблемные зо-
ны в отношении студентов к семье, детям, к дру-
гим национальностям. В структуру анкеты были 
включены вопросы, отражающие цели и задачи 
исследования. Студентам предлагалось выбрать 
вариант ответа, максимально совпадающий с их 
точкой зрения. В качестве объекта исследования 
выступали традиционные ценностные установки 
студенческой молодежи. Цель социологического 
исследования состояла в том, чтобы определить 
проблемы при формировании ценностных ори-
ентаций в студенческой среде для их последую-
щей корректировки. Анализ литературы и источ-
ников показывает отечественный и зарубежный 
опыт изучения традиционных ценностей и дове-
рия между людьми в целях укрепления и развития 
общества. Авторы сконцентрировались на семей-
ных ценностях современной студенческой моло-
дежи как наиболее образованной и динамичной 
социальной группе.

Результаты исследования

На вопрос анкеты о главной жизненной цели в ви-
де создания семьи студенты отвечали следующим 
образом (табл. 1).
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Таблица 1. Отношение студентов к созданию семьи

Критерий %

Скорее да, чем нет 41,9

Да, полностью согласен(а) 39,0

Скорее нет, чем да 12,4

Полностью не согласен(а) 3,8

Затрудняюсь ответить 2,9

Источник: анкетный опрос, 465 чел., 2024 г.

Мнение студентов по данному вопросу анке-
ты было единодушным. Около 80% респондентов 
считают создание семьи главной жизненной це-
лью.

На вопрос анкеты «Если представить идеаль-
ную ситуацию, сколько детей Вы хотели бы иметь 
в течение Вашей жизни?» студенты отвечали сле-
дующим образом (табл. 2).

Таблица 2. Отношение студентов к наличию детей в семье

Критерий %

Одного ребенка 5,7

Двух детей 39,0

Трех детей 31,4

Трех и более детей 15,2

Не хотел(а) бы заводить детей 2,9

Затрудняюсь ответить 5,7

Источник: анкетный опрос, 465 чел., 2024 г.

Важно отметить, что подавляющее большин-
ство опрошенных планирует иметь двух и более 
детей (85,6%). Всего 2,9% респондентов не хоте-
ли бы заводить детей.

Еще один вопрос касался взаимоотношений 
внутри семьи –  «Какая форма семейных взаимо-
отношений является наиболее приемлемой для 
Вас?» (табл. 3).

Таблица 3. Взаимоотношения внутри семьи

Критерий %

Все вопросы в семье решаются совместно 
(супруги равны)

71,4

В семье муж принимает решения (является 
главой семьи)

18,1

Представители старшего поколения явля-
ются главными в семье

3,8

Главой семьи является жена 2,9

Другое 3,8

Источник: анкетный опрос, 465 чел., 2024 г.

Партнерские отношения в семье превалируют 
в ответах студентов на вопрос о взаимоотношени-

ях внутри семьи (71,4%). В такой семье отношения 
между супругами являются относительно равно-
правными. Семья, в которой муж является главой 
семьи и принимает основные решения, по ответам 
студентов ставится на второе место (18,1%), что 
говорит об отказе от традиционного подхода к се-
мейным ценностям в этом вопросе.

Интерес вызывает вопрос о наиболее ключе-
вых вещах в семье –  «Насколько важным Вы счи-
таете в семье следующие ценности или догово-
ренности» (можно выбрать не более трех вари-
антов ответа). Студентам предлагалось выбрать 
один-три подходящих варианта ответа (табл. 4).

Таблица 4. Наиболее важные критерии в семье

Критерий %

Взаимное уважение 19,9

Сохранение верности партнеру 18,7

Взаимная поддержка супругов 17,5

Взаимная любовь 22,3

Согласие супругов по всем ключевым вопросам 9,0

Равноправие супругов в решении вопросов 7,8

Наличие семейных традиций 3,0

Независимость супругов друг от друга 0,9

Другое 0,9

Источник: анкетный опрос, 465 чел., 2024 г.

Всего 0,9% респондентов выбрали ответ «неза-
висимость супругов друг от друга». Большинство 
студентов разделяют в семейной жизни такие цен-
ности, как взаимная любовь (22,3%), взаимное 
уважение (19,9%). Одной из важных ценностей 
является сохранение верности партнеру, которую 
разделяют 18,7% и взаимная поддержка супругов 
(17,5%).

Следующий блок вопросов анкеты был посвя-
щен доверию между людьми. На вопрос «Как Вы 
думаете, большинству людей можно доверять, или 
во взаимодействии с другими нужно соблюдать 
осторожность?» респондентам предлагалось вы-
брать один вариант ответа (табл. 5).

Таблица 5. Отношение студентов к доверию между людьми

Критерий %

Во взаимодействии с другими нужно соблюдать 
осторожность

49,5

Можно доверять только ближайшему окружению 29,5

Никому нельзя доверять в любой ситуации 10,5

Большинству людей можно доверять 8,6

Другое 1,9

Источник: анкетный опрос, 465 чел., 2024 г.
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Почти половина опрошенных считают, что не-
обходимо соблюдать осторожность при взаимо-
действии с другими людьми (49,5%), что говорит 
о низком уровне доверия к другим людям. Можно 
доверять только близким людям (29,5%), а 10,5% 
вообще склоняются не доверять людям в любой 
ситуации, что вызывает озабоченность, так как 
доверие –  важный индикатор развития общества.

Для характеристики общих настроений в сту-
денческой среде респондентам предлагалось 
дать характеристику внутриполитической жизни 
в стране. Ответы студентов распределились сле-
дующим образом (табл. 6).

Таблица 6. Отношение студентов к внутриполитической жизни 
в стране

Критерий %

Гордости за свою страну 29,6

Удовлетворенности, уверенности за будущее 27,6

Беспокойства, тревоги 16,2

Не вызывает никаких чувств 6,7

Безнадежности, подавленности 4,8

Злости, раздражения 1,0

Затрудняюсь ответить 11,4

Другое 2,9

Источник: анкетный опрос, 465 чел., 2024 г.

Больше половины респондентов (57,2%) ис-
пытывают чувство удовлетворенности, уверенно-
сти за будущее и гордости за свою страну, но при 
этом вызывает опасение, что достаточно большое 
количество студентов испытывают чувство беспо-
койства и тревоги (16,2%).

Еще один вопрос анкеты дает характеристику 
отношения студентов к разным национальностям. 
Большинство студентов отметили, что националь-
ность человека не имеет значение, в общении 
главным являются человеческие качества (82,9% 
выбрали этот вариант ответа). Хотя 11,4% пред-
почли вариант ответа, что «многое зависит от на-
циональности, с одними приятно общаться, с дру-
гими –  нет».

В исследуемой студенческой среде выявлены 
следующие данные в отношении студентов к раз-
ным национальностям (табл. 7).

Таблица 7. Отношения студентов с представителями разных 
национальностей

Страна Дру-
жеские 

(%)

Мир-
ные 
(%)

Напря-
жен-
ные 
(%)

Враж-
деб-
ные 
(%)

Затруд-
няюсь 

ответить 
(%)

С гражданами 
Армении

42,9 30,5 6,7 1,0 19,0

Страна Дру-
жеские 

(%)

Мир-
ные 
(%)

Напря-
жен-
ные 
(%)

Враж-
деб-
ные 
(%)

Затруд-
няюсь 

ответить 
(%)

С гражданами 
Беларуси

49,5 27,6 2,9 1,9 18,1

С гражданами 
Казахстана

51,4 29,5 1,9 1,9 15,2

С гражданами 
Кыргызстана

31,4 30,5 15,2 3,8 19,0

С гражданами 
России

65,7 25,7 4,8 1,0 2,9

С гражданами 
Таджикистана

55,2 19,0 12,4 4,8 8,6

С гражданами 
Узбекистана

55,2 23,8 10,5 2,9 7,6

Источник: анкетный опрос, 465 чел., 2024 г.

Результаты данных ответов показывают доста-
точно дружеское и мирное отношение в студенче-
ской среде к гражданам других национальностей. 
Несколько повышенный уровень напряженности 
(больше 10%) наблюдается только по отношению 
к гражданам Кыргызстана и Таджикистана.

Существует объективная предрасположен-
ность народов к различным формам интеграции 
на территории Евразии. Большинство согласны 
с этим утверждением (скорее согласен –  37,1%, 
полностью согласен –  11,4%). При этом затрудни-
лись с ответом 42,9% респондентов. И не соглас-
ны с этим –  8,6%.

На вопрос о том, присутствует ли высокомерие 
в самосознании жителей страны, студенты отве-
чали следующим образом: полностью согласен –  
17,1%, скорее согласен –  29,5%, не согласен –  
9,5%, скорее не согласен –  6,7%, затрудняюсь от-
ветить –  17,1.

Исследуя такую категорию, как национальную 
терпимость, студентам предлагалось оценить уро-
вень национальной терпимости. Большая часть 
респондентов согласны с этим утверждением 
(51,4%), не согласны –  19,0% и затруднились с от-
ветом –  29,5%.

По отношению к религии студенты считают, что 
жителей страны отличает веротерпимость: скорее 
согласны –  34,3%, полностью согласны –  21,9%, 
скорее не согласны –  15,2%, не согласны –  6,7%, 
затруднились с ответом –  21,9%.

Выводы

Особый характер трансформации в обществе 
и в семье, в частности, при взаимодействии поколе-
ний проявляется в сосуществовании давно сложив-
шихся традиций и новых тенденций. Относительно 
сохранения устоявшихся традиций наиболее ярким 
проявлением является сохранение как значимости 
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нуклеарной семьи, так и взаимодействие с преды-
дущими поколениями, а также наличие межпоко-
ленной преемственности, которое подтверждается 
признанием ответственности младших поколений 
за старшие, необходимости заботы о них.

Таким образом, семья является важным соци-
альным институтом, способствующим межпоко-
ленной передаче ценностей, обеспечивающим со-
хранение культуры и социальной стабильности.

Важно отметить происходящую трансформа-
цию института семьи и брака, которая наблюдает-
ся в обществе и протекает под влиянием как вну-
тренних, так и внешних факторов. На уровне семьи 
эта трансформация представлена изменениями 
в семейной динамике, культурных ценностях и нор-
мах. Однако такие изменения не могут коренным 
образом изменить российский облик семьи.

Российская семья в целом характеризуется на-
личием акцента на традиционные ценности, кото-
рые способствуют интеграции общества и переда-
че культурных ценностей.

В настоящее время в России происходит пере-
ход от патриархального типа семьи к постсовре-
менному, который сопровождается значительными 
изменениями в функционировании семьи –  сниже-
нием рождаемости, ростом количества разводов, 
демократизацией отношений в семье и ростом 
партнерских семей, увеличением количества не-
совершеннолетних родителей и семей без детей, 
и появлением семей, в которых оба супруга стре-
мятся к построению карьеры.

Для изменения сложившейся ситуации в луч-
шую сторону предлагается рассмотреть создание 
или пересмотреть функции ранее созданного ор-
гана власти, ответственного за координацию дея-
тельности, связанной с поддержкой традиционных 
ценностей и защитой семьи на всех уровнях.

В рамках формирования традиционных ценно-
стей предлагается активно использовать возмож-
ности культуры и художественного творчества, 
осуществлять поддержку студенческих молодых 
семей на всех уровнях.

Подводя общий итог исследования, можно от-
метить, что институт семьи продолжает занимать 
важнейшее место в современном российском об-
ществе. Несмотря на разного рода трансформа-
ции, институт российской семьи сохраняет сочета-
ние устоявшихся традиций и развивающихся тен-
денций.

Литература

1. Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 23.11.2024) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 05.02.2025). –  
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_8982/ (дата обращения: 29.04.2025).

2. Бурмыкина О. Н. Тенденции изменений межпо-
коленных семейных отношений // Петербург-

ская социология сегодня. 2019. № 12. С. 134–
153.

3. Гурко Т. А. Теоретические подходы к изучению 
трансформации института семьи // Социологи-
ческий журнал. 2020. № . 1. С. 31–54.

4. Долбик- Воробей Т. А. Студенческая молодежь 
о проблемах брака и рождаемости // Социоло-
гические исследования. 2003. № 11. С. 78–83.

5. Зубок Ю.А., Чупров В. И. Жизнедеятельность 
молодежи в изменяющейся реальности: про-
тиворечия саморегуляции // Экономические 
и социальные перемены: факты, тенден-
ции, прогноз. 2020. Т. 13. № 6. С. 215–231. 
DOI: 10.15838/esc.2020.6.72.13.

6. Зубок Ю. А. Молодежь: жизненные страте-
гии в новой реальности // Мониторинг обще-
ственного мнения: экономические и социаль-
ные перемены. 2020. № 3. С. 4–12. https:// doi.
org/10.14515/monitoring.2020.3.1688.

7. Кисиленко А.В., Шаповалова И. С. Проектиро-
вание жизненного пути или как молодежь ви-
дит свое будущее? // Социологические иссле-
дования. 2023. № 2. С. 83–94.

8. Молодежь и Россия будущего / Под общей ред.: 
Горшков М. К., Фрадков М. Е., Тихонова Н. Е. М: 
Весь мир, 2023. 394 с.

9. Рожкова Л.В., Дубина А. Ш. Семейные ценно-
сти современной молодежи // Известия Сара-
товского университета. Новая серия. Серия: 
Социология. Политология. 2023. Т. 23. № 2. 
С. 138–142. https://doi.org/10.18500/1818–9601–
2023–23–2–138–142.

10. Рыбакова М.В., Иванова Н. А. Ценности студен-
ческой молодежи в контексте национальной 
безопасности // Теория и практика обществен-
ного развития. 2025. № 2. С. 17–23.

11. Синельников А. Б. Обособление поколений 
в семьях как фактор снижения рождаемости // 
Социологические исследования. 2022. № 5. 
С. 36–48.

12. Население по возрасту, полу и состоянию в бра-
ке по субъектам Российской Федерации. Офи-
циальная статистика Росстата. 31.12.2022. –  
URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom2_Voz-
rastno_polovoj_sostav_i_sostoyanie_v_brake 
(дата обращения: 29.04.2025).

13. Традиционные ценности, современные це-
ли. 30 ноября 2023 г. ВЦИОМ. –  URL: https://
wciom.ru/analytical- reviews/analiticheskii- obzor/
tradicionnye- cennosti-sovremennye-celi (дата об-
ращения: 10.04.2025).

14. Семья как ценность. 24 января 2024 г. ВЦИ-
ОМ. –  URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/
analiticheskii- obzor/semja-kak-cennost (дата об-
ращения: 10.04.2025).

15. Идеальная семья –  2024. 08 июля 2024 г. ВЦИ-
ОМ. –  URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/
analiticheskii- obzor/idealnaja- semja-2024 (дата 
обращения: 10.04.2025).



Социология № 5 2025

61

TRADITIONAL VALUES OF MODERN YOUTH IN 
A CHANGING WORLD

Rybakova M. V., Ivanova N. A.
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

The paper shows that the family is the main channel for transmit-
ting spiritual, moral and traditional values from generation to gen-
eration, contributes to the overall stability and well-being of society 
as a whole, is one of the most important public institutions and is 
of great importance. The article presents the results of a sociologi-
cal study conducted among students (n=465) using an anonymous 
questionnaire. The study analyzed respondents’ responses regard-
ing the creation of a family, relationships within the family, the pres-
ence of children in the family, trust between people, and relation-
ships with representatives of different nationalities. The purpose of 
the sociological study was to identify problems in the formation of 
value orientations among students for their subsequent adjustment.

Keywords: values, student youth, family, trust.
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Исследование международной коммуникации по синьцзянской теме 
в контексте генеративной парадигмы
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С развитием технологий генеративных ИИ генеративная па-
радигма глубоко изменяет модель и практику международной 
коммуникации. Данная статья начинается с исследования пути 
формирования генеративной парадигмы от раннего прототи-
па до современной генеративной коммуникации, основанной 
на большой модели; анализирует изменения, которые принес-
ла большая модель в субъекты коммуникации, производство 
контента, повествование и т.д. Исходя из этого, исследование 
фокусируется на текущем состоянии международной коммуни-
кации по синьцзянским темам, и посредством контент- анализа 
выявляет особенности текущей презентации синьцзянских тем 
на международной арене, чтобы создать правдивый и трех-
мерный образ Синьцзяна и повысить эффективность между-
народной коммуникации. Цель данной статьи заключается 
в обеспечении теоретической поддержки и практических путей 
для создания механизма динамического баланса «технология- 
культура» международной коммуникации по синьцзянской 
теме и создании новых перспектив и примеров для исследова-
ния международной коммуникации в перспективе генератив-
ной парадигмы.

Ключевые слова: генеративная парадигма; большая модель; 
международная коммуникация; синьцзянская тема, динамиче-
ский баланс.
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Введение

В условиях стремительного развития генератив-
ного искусственного интеллекта происходят ради-
кальные изменения в глобальной информационной 
среде. Современные технологии создают как но-
вые риски, так и возможности для международной 
коммуникации, особенно по чувствительным и ре-
гионально значимым темам. Синьцзянский регион 
Китая на протяжении последних лет становится 
объектом предвзятого и искажённого освещения 
в англо- американских медиа, что подрывает меж-
дународный имидж Китая и формирует устойчивые 
стереотипы. Актуальность настоящего исследова-
ния заключается в необходимости формирования 
сбалансированного, достоверного и культурно обо-
снованного образа Синьцзяна на глобальной арене 
с использованием новейших коммуникационных 
инструментов.

Целью работы является системное исследо-
вание международной коммуникации по синь-
цзянской теме с позиций генеративной парадиг-
мы, в том числе на основе применения больших 
языковых моделей. Для её достижения решаются 
следующие задачи: анализ теоретических основ 
и эволюции генеративной парадигмы; выявление 
влияния больших моделей на коммуникационные 
практики и производство контента; оценка теку-
щего состояния международной репрезентации 
Синьцзяна; выработка механизма динамического 
баланса «технология –  культура» как основы эф-
фективного взаимодействия.

Научная новизна исследования заключается 
в междисциплинарном подходе к синьцзянской те-
ме через призму ИИ-парадигмы. Теоретическая 
и практическая значимость состоит в расширении 
методологического инструментария международ-
ной коммуникации и предложении инновационных 
моделей репрезентации региональных тем в циф-
ровую эпоху

Формирование генеративной парадигмы и ее 
характеристики

Слово «генерировать» происходит от латинского 
слова «generatus», корень которого «gen-» связан 
с «происхождением, рождением». Слово «гене-
ративный» впервые появилось в конце XIV века 
и означало «относящееся к воспроизводству» [1]. 
Первоначально оно использовалось в биологии, 
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но затем было расширено в области психологии, 
лингвистики и информатики и стало современным 
междисциплинарным термином. Генеративная па-
радигма основана на идее, что сложные и новые 
результаты развиваются из начальных условий или 
потенциальных возможностей посредством дина-
мических, рекурсивных или самоорганизующихся 
базовых процессов, которые часто демонстрируют 
эмерджентные характеристики, выходящие за рам-
ки заранее определенных правил.

Истоки генеративной мысли восходят к древ-
негреческой философии, где Аристотель в работе 
«О порождении и уничтожении» исследовал про-
цесс порождения всех вещей и лежащие в его ос-
нове естественные законы. Он утверждал, что из-
менения в природе –  это не простое накопление 
внешних механических воздействий, а органиче-
ский процесс, движимый внутренней динамикой 
[2]. Этот взгляд на динамическое порождение за-
ложил основу для более поздних идей самоорга-
низации и эволюции систем. «Априорная теория» 
Иммануила Канта утверждает, что душа путем 
активного конструирования придает порядок на-
шему восприятию мира [3]. Это послужило фило-
софской основой для дальнейшего развития гене-
ративной мысли. Философ XX века А. Н. Уайтхед 
в книге «Процесс и реальность» предложил идею 
«Процесс есть реальность», утверждая, что при-
рода мира –  это динамический генеративный про-
цесс, а не статичная сущность. Он подчеркивает, 
что генеративные процессы являются эмерджент-
ными и самоорганизующимися, способными вы-
ходить за рамки первоначальных правил. Уайт-
хед считает, что базовой единицей, составляю-
щей мир, является «организм», основными черта-
ми которого являются активность и порождение; 
при этом познавательная деятельность является 
результатом взаимодействия субъекта и объекта, 
а субъект и объект в этом процессе порождаются 
совместно, подчеркивая, что «субъект выявляется 
из мира [4].

В области лингвистики применение генератив-
ных идей вызвало революцию в традиционных 
лингвистических теориях. В 1950-х годах пред-
ложение Ноама Хомского о генеративной грам-
матике нарушило традиционную модель линг-
вистических исследований. Он утверждал, что 
структура предложений в языке не просто ими-
тируется извне, а активно генерируется системой 
внутренних правил в мозге. В книге «Синтакси-
ческие структуры» Хомский предложил модель 
трансформационно- генеративной грамматики, ко-
торая утверждает, что грамматическая система 
способна генерировать бесконечное количество 
предложений по конечному числу правил и преоб-
разовывать структуры предложений друг в друга 
с помощью трансформационных правил [5]. В по-
следние годы генеративное познание стало раз-
вивающимся направлением в психологии, подчер-

кивающим, что мир организма не является зара-
нее данным, нейтральным миром, который должен 
быть «пережит» или «представлен» организмом 
[6]. Скорее, мир создается в результате действий 
и взаимодействий организма. Центральная идея 
генеративизма заключается в том, что организмы 
создают или порождают свои собственные миры –  
«Генерация» делает мир эксплицитным для этих 
индивидов [7]. То есть мир не пассивно отражает-
ся, а динамически генерируется через действия 
и взаимодействия организмов.

Со второй половины XX века генеративная па-
радигма активно внедряется в компьютерные на-
уки, стимулируя технологические инновации. При-
мером служит архитектура TCP/IP –  метаархитек-
тура Интернета, основанная на принципах «сни-
зу вверх», распределённости и открытости. Её 
иерархическая структура обеспечивает гибкость 
и масштабируемость глобальной связи без необ-
ходимости унифицированной среды. В XXI веке 
генеративный ИИ знаменует новый этап разви-
тия этой парадигмы –  эпоху интеллекта. В отли-
чие от дискриминационных методов, он создаёт 
новый контент, моделируя вероятностные распре-
деления данных, демонстрируя творческий под-
ход. Развитие GAN и VAE дало старт этой транс-
формации, а внедрение архитектуры Transformer 
значительно усилило мультимодальные возмож-
ности в задачах обработки языка и изображений. 
Особенно заметен прогресс с появлением моде-
лей Diffusion, которые через поэтапное удаление 
шума обеспечивают высокое качество и разноо-
бразие изображений. Крупные модели, такие как 
ChatGPT и DeepSeek, демонстрируют способность 
к контентной реорганизации и рассуждению, оз-
наменовав переход от «распознавания» к «соз-
данию» –  от ИИ как аналитика к ИИ как автора. 
По этой причине Ilya Prigogine утверждает, что 
технологическую философию генеративного ИИ 
следует понимать как «становление», а не «бы-
тие» [8]. Эта идея подчеркивает направленность 
генеративного ИИ на процесс. В целом «автома-
тизация» и «эмерджентность» являются основны-
ми характеристиками генеративного ИИ, где ком-
пьютер не нуждается в прямом вмешательстве 
человека, а полагается на свою самоорганизацию 
и состязательные механизмы для генерации кон-
тента, и через количественные изменения вызы-
вает качественные изменения, приводящие к ин-
новационным результатам, выходящим за рамки 
данных обучения.

Из приведенного выше анализа эволюции ге-
неративной парадигмы видно, что в эпоху искус-
ственного интеллекта мягкая сила, включающая 
в себя возможности международной коммуника-
ции, постепенно обретает форму, характеризую-
щуюся следующими особенностями:

1) генерацией снизу вверх, а не конструирова-
нием сверху вниз;
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2) развитием, основанным на открытых услови-
ях и окружении, в условиях минимизации ограни-
чений;

3) самоорганизованной эмерджентностью, 
не предопределенной и незапланированной;

4) глобальной мгновенной интерактивной гене-
ративной интернетом- средой в режиме реального 
времени;

5) процессом, итеративно генерируемым в ин-
терактивной обратной связи;

6) сложной системой, фокусирующейся на кор-
релятивности вместо линейной причинности;

7) зависимостью, основывающейся на техноло-
гической генерации.

До появления DeepSeek генеративные пара-
дигмы уже изменили традиционные механизмы 
и модели, в которых доминировала парадигма ис-
теблишмента, определенная Джозефом Наем. Од-
нако воздействие генеративной парадигмы не бы-
ло продемонстрировано в полной мере, поскольку 
США долгое время контролировали глобальный 
процесс развития высоких технологий и домини-
ровали в системе парадигмы истеблишмента. По-
явление DeepSeek в Китае не только подтолкнуло 
технологию ИИ к преодолению разрыва, но и спо-
собствовало глобальному развертыванию систе-
мы больших моделей, что впервые поставило ге-
неративную парадигму в центр человеческой исто-
рии и ознаменовало начало новой эры.

Изменение международной коммуникации 
на основе большой модели

Основанная на генеративной парадигмы большая 
модель изменила технологическую основу между-
народной коммуникации. Благодаря двум основным 
механизмам –  «алгоритмическому черному ящику» 
и «потоку данных» –  была создана «безтелесная 
субъективность», то есть сама технология стала 
субъектом коммуникации, обладающим способно-
стью к автономному действию. Эта субъективность 
бросила вызов пресуппозиции «человечек –  един-
ственный рациональный субъект» в традиционной 
теории коммуникации, поместив технологию в центр 
структуры международной коммуникации и вызвав 
передачу коммуникационной власти, реконструкцию 
субъектных отношений и инновацию коммуникаци-
онных парадигм.

Плюрализм и децентрализация субъектов международной 
коммуникации

Во-первых, генеративный ИИ кардинально изме-
нил всю цепочку создания международного контен-
та, способствуя мультимодальному повествованию 
в сотрудничестве человека и машины –  от написа-
ния новостей и видеомонтажа до перевода. Так, по-
сле внедрения большой модели Baidu Wenxin Цен-
тром международных коммуникаций Синьхуа объем 
многоязычного контента увеличился втрое, а стиль 

подачи автоматически адаптируется к культурным 
особенностям региона. Модель Sora от OpenAI, в со-
трудничестве с международными СМИ, преобразует 
текст в высокоточные видеоролики, снижая порог 
входа и ускоряя производство. Эти технологии по-
вышают эффективность и способствуют более глу-
бокому межкультурному взаимодействию, позволяя 
адаптировать контент под аудиторию разных стран 
с учётом её визуальных и культурных предпочтений.

Во-вторых, власть над международной комму-
никацией постоянно переходит к технологическим 
платформам. Большие модели создают глобаль-
ную сеть обмена данными через API-интерфейсы, 
формируя модель коммуникации «децентрализо-
ванная и рецентрализованная». Например, мо-
дель Llama компании Meta и гибридная модель 
компании Tencent совместно работают над оп-
тимизацией алгоритмов рекомендации контен-
та на трансграничных социальных платформах, 
а благодаря обмену данными о поведении поль-
зователей в режиме реального времени достига-
ется точное кроссплатформенное распределение 
контента. В то же время рекомендательные алго-
ритмы TikTok и Google оптимизируют стратегии 
контента с помощью динамических игр, форми-
руя коммуникационную сеть «алгоритмической 
конкуренции», разрушая монополию традицион-
ных государственных СМИ и превращая техноло-
гические платформы в новый центр, например, 
в 2024 году 70% мирового трафика рекомендаций 
новостей генерировалось пятью основными техно-
логическими платформами [9].

В-третьих, большие модели как производители 
знаний создают рекурсивные циклы, угрожающие 
аутентичности. Контент, сгенерированный ИИ, 
используется для обучения новых моделей, что 
снижает достоверность «эффект разбавления». 
Это ослабляет человеческий контроль и приво-
дит к рискам: укоренению когнитивных и идеоло-
гических искажений и «рационализации» ложной 
информации. Например, в одной из африканских 
стран фейковый ролик, созданный ИИ, был при-
знан достоверным и повлиял на общественное 
мнение во время выборов 2024 года.

Изменения в механизме производства международного 
коммуникационного контента

Во-первых, благодаря глубокой интеграции глубоко-
го обучения и обратной связи в реальном времени, 
большая модель создает динамичный интерактив-
ный замкнутый цикл «распространение –  обратная 
связь –  распространение», полностью разрушая од-
нонаправленность и запаздывание традиционного 
производства контента. Например, TikTok использу-
ет технологию больших моделей для анализа дан-
ных о поведении пользователей на миллисекундном 
уровне, и система способна мгновенно оптимизи-
ровать стратегии рекомендаций на основе много-
мерных показателей, таких как время просмотра, 
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частота взаимодействия, эмоциональные тенденции 
пользователей и т.д. Контентная стратегия, ориен-
тированная на пользователя, не только повышает 
эффективность коммуникации, но и формирует по-
зитивный цикл «контент привлекает пользовате-
лей –  поведение пользователей питает модель –  
модель оптимизирует контент», который обеспе-
чивает воспроизводимую техническую парадигму 
для глобальной коммуникации.

Во-вторых, мультимодальные нарративы ре-
конструируют логику культурной коммуникации. 
Технология кросс- модальной генерации, пред-
ставленная компанией Sora, реализует преобра-
зование текст- изображение-видео, что значитель-
но снижает феномен «культурной скидки» в меж-
культурной коммуникации. При внешней комму-
никации в рамках инициативы «Один пояс и один 
путь» традиционные политические тексты зача-
стую с трудом доходят до африканцев из-за язы-
ковых барьеров и культурных различий, но благо-
даря технологии больших моделей политические 
документы могут быть автоматически преобра-
зованы в анимированные пояснительные видео-
ролики, адаптированные к местным культурным 
контекстам: ИИ сначала извлекает основную ин-
формацию из текста, затем комбинирует ее с ви-
зуальными символами, знакомыми африканской 
аудитории, для создания изображений, и, нако-
нец, усиливает сходство посредством локализо-
ванного дубляжа –  процесс, который превращает 
абстрактную политику в конкретное повествова-
ние и повышает коммуникационный эффект почти 
в три раза.[10] Кроме того, мультимодальные тех-
нологии играют ключевую роль в глобальной ре-
конструкции культурных символов. «Культурные 
переводы» не только сохраняют оригинальное 
культурное ядро, но и преодолевают культурные 
когнитивные различия с помощью технических 
средств.

Нелинейное повышение эффективности межкультурной 
коммуникации

Во-первых, основанная на генеративной парадиг-
ме большая модель преодолевает коммуникаци-
онный барьер языков с низкими ресурсами. Тради-
ционный нейромашинный перевод ограничен тех-
нологической парадигмой, основанной на данных, 
и уже давно сталкивается с дилеммой «бедности 
данных» при обработке языков с низкими ресурса-
ми. Техническая команда GLM разработала трех-
ступенчатую схему обучения «слабоуправляемое- 
самоуправляемое-обучение с подкреплением» с по-
мощью собственной арифметической адаптации 
и совместного мультимодального обучения: сначала 
используется многоязычная модель предваритель-
ного обучения для дистилляции знаний, а механизм 
кросс- лингвистического внимания применяется для 
достижения семантического пространственного ото-
бражения; затем вводится визуально- текстовое 

кросс- модальное контрастное обучение для улуч-
шения лингвистического представления в задаче 
создания описания изображения; наконец, дина-
мически оптимизируют стратегию перевода с по-
мощью обучения с подкреплением.

Во-вторых, основанная на генеративной пара-
дигме большая модель позволяет алгоритмиче-
ски адаптироваться к культурным особенностям. 
Основная проблема межкультурной коммуника-
ции заключается в точном переводе культурных 
символов. Исследовательская группа LLaMA-2 
компании Meta предложила технику «Инструкция 
согласованности исходного языка», которая соз-
дает алгоритмическую парадигму для встраива-
ния культурного сознания. Техника строит много-
мерную карту культурных знаний, деконструирует 
культурные элементы на три измерения: семанти-
ческое поле, метафорическую систему и ценност-
ную координату, и встраивает модуль культурной 
осведомленности в архитектуру кодера- декодера. 
В архитектуру кодера- декодера имплантируется 
модуль культурного восприятия. Например, при 
работе с культурно ограниченными понятиями мо-
дель не только переводит буквально, но и автома-
тически генерирует культурные аннотации и свя-
зывает соответствующие культурные контексты 
с помощью динамических гиперссылок. Постоян-
но воспринимая обратную связь от пользователя, 
модель может автономно обновлять базу культур-
ных знаний и формировать динамичную эволюци-
онную систему понимания культуры.

В третьих, основанная на генеративной пара-
дигме большая модель позволяет расширить сце-
нарий и изменить конфигурацию интерактивной 
коммуникации. Технология виртуального цифро-
вого человека, поддерживаемая GPT-4, изменяет 
пространственные и временные параметры кросс- 
культурного взаимодействия, объединяя мульти-
модальное восприятие, моделирование контекста 
и формирование личности, выстраивая полную це-
почку взаимодействия «восприятие –  познание –  
выражение». В сценарии международной конфе-
ренции цифровой человек не только осуществляет 
перевод в реальном времени на 62 языка, но и пе-
редает культурно- специфический этикет общения 
с помощью генерации микровыражений и интона-
ционной настройки.

Текущее состояние международная 
коммуникация по Синцзянской теме

В эпоху генеративного ИИ международная комму-
никация претерпела глубокие изменения. Синь-
цзян, являясь важным пограничным регионом Ки-
тая, сталкивается со многими проблемами в своей 
международной коммуникации. С одной стороны, 
англо- американские СМИ долгое время негативно 
отзывались о Синьцзяне под ярлыком «синьцзян-
ской проблемы», и этот стереотип широко влиял 
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на международную аудиторию. С другой стороны, 
Синьцзян также сталкивается с культурными скид-
ками и языковыми барьерами в международной 
коммуникации, что затрудняет эффективный кон-
такт с целевой аудиторией. Генеративная парадигма 
и большие модели предоставляют новые возможно-
сти и средства для международной коммуникации 
по синьцзянской тематике.

Во-первых, генеративная парадигма способ-
ствует диверсификации субъектов междуна-
родной коммуникации по вопросам Синьцзяна. 
Не только традиционные медиа- организации мо-
гут использовать генеративный ИИ для улучшения 
своего коммуникационного эффекта, но и обще-
ственные организации и отдельный индивид мо-
гут участвовать в коммуникации по синьцзянской 
теме, формируя коммуникационную модель все-
общего участия и многопринципного сотрудни-
чества. Например, многие народные художники 
и ремесленники в Синьцзяне выставляют свои ра-
боты, такие как вышивка, резьба по дереву и дру-
гие традиционные ремесла Синьцзяна, через со-
циальные медиаплатформы. Их рекламные тек-
сты и видеоролики привлекли большое внимание 
международной общественности. Возникновение 
народной силы обогатило субъекты сообщений 
на синьцзянские темы, сделав контент более раз-
нообразным и аутентичным.

Во-вторых, генеративная парадигма измени-
ла процесс создания контента для международ-
ной коммуникации по синьцзянской теме. Генера-
тивный ИИ позволяет эффективно формировать 
текстовый, визуальный и видеоконтент на осно-
ве больших данных, представляя реальный Синь-
цзян в разнообразных форматах –  от экономики 
до культуры и социальных аспектов. Платформы 
короткого видео, такие как TikTok, стали важным 
каналом международного диалога: жители регио-
на делятся повседневной жизнью, рассказывают 
о кухне, ремёслах, праздниках. Интеллектуаль-
ные инструменты оптимизируют такие материа-
лы, добавляя субтитры, музыку и перевод, делая 
их доступнее для глобальной аудитории. Такой 
подход снижает барьеры в производстве контен-
та и продвигает реальные истории о Синьцзяне 
через алгоритмы рекомендаций. Кроме того, ге-
неративный ИИ помогает формировать позитив-
ные фреймы восприятия региона. Пример –  доку-
ментальный фильм «Север и юг Небесных гор», 
переведённый и адаптированный с применением 
мультимодального дискурс- анализа, что позволи-
ло преодолеть культурные барьеры и представить 
подлинный Синьцзян.

В-третьих, в рамках генеративной парадигмы 
повествование о Синьцзяне становится более раз-
нообразным и персонализированным. В соответ-
ствии с потребностями и предпочтениями различ-
ных аудиторий можно генерировать целевой и лег-
ко воспринимаемый нарративный контент. Для 

международной аудитории могут быть использо-
ваны мультимодальные средства коммуникации 
и созданы более убедительные и доступные исто-
рии, чтобы разрушить стереотипы и ложные со-
общения американских СМИ по теме Синьцзяна. 
В инциденте с «синьцзянским хлопком» китайские 
СМИ и связанные с ними организации использо-
вали технологию генеративного ИИ для быстрого 
создания серии высококачественных репортажей 
о синьцзянском хлопке, включая процесс выра-
щивания, текстильные технологии и трудоустрой-
ство. Этот контент был представлен в различных 
формах, включая графику и видео, и широко рас-
пространялся через социальные медиаплатфор-
мы. Это инновационное повествование не только 
предоставляет обширную информацию, но и от-
вечает на неточности американских СМИ с помо-
щью ярких историй. Кроме того, использование 
«других» перспектив может усилить идентичности 
и доверия к международному сообществу. Про-
грамма «In Xinjiang» приглашает больше 60 ино-
странцев, которые долгое время работают или жи-
вут в Синьцзяне, поделиться своим опытом и по-
казать настоящий Синьцзян. Соответствующие 
видеоролики получили широкое распространение 
в отечественных и международных СМИ, что да-
ло положительные результаты. Многосубъектная 
связь и интеграция источников повышают разно-
образие и достовернось коммуникации.

Построение механизма динамического баланса 
«технология –  культура»

В условиях глобальной цифровизации слияние тех-
нологической демократизации и культурной автоно-
мии становится основой для реконструкции между-
народной коммуникации. Технологическая демокра-
тизация предполагает справедливое распределение 
цифровых ресурсов и участие различных сторон 
в принятии решений, тогда как культурная авто-
номия акцентирует приоритет местных ценностей 
в алгоритмическом кодировании. В таком контексте 
международная коммуникация по синьцзянской те-
ме нуждается в трансформации, основой которой 
должно стать создание механизма динамического 
равновесия «технология –  культура».

Нельзя стремиться к техническому совершен-
ству в ущерб культурному содержанию или, наобо-
рот, подменять технологический инструментарий 
узконаправленной этнокультурной повесткой. Тех-
нологии и культура должны не противопоставлять-
ся, а поддерживать и усиливать друг друга. Куль-
турные ценности Синьцзяна должны определять 
применение технологий, помогая им точнее транс-
лировать региональную специфику. Одновремен-
но цифровые средства должны служить драйве-
ром для инновационного развития традиционной 
культуры региона, делая её более адаптивной 
к требованиям современной медиасреды.Кроме 
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того, международная коммуникация по синьцзян-
ской теме должна строиться на основе глобаль-
ного сотрудничества, включающего партнёрство 
со СМИ, культурными и научными организациями. 
Важно ориентироваться на принципы равенства 
и взаимной выгоды, избегая цифрового неоколо-
ниализма и уважая культурное многообразие.

Заключение

Проведённое исследование позволило комплексно 
осмыслить трансформацию международной ком-
муникации по синьцзянской тематике в контек-
сте генеративной парадигмы. На основе анализа 
эволюции генеративного подхода, функциональ-
ных характеристик больших моделей и их влияния 
на производство мультимодального контента были 
выявлены ключевые направления изменений: де-
централизация субъектов коммуникации, автома-
тизация процессов генерации и распространения 
информации, усиление роли культурных факторов 
в цифровой среде.

Выдвинутая в работе концепция динамическо-
го баланса «технология –  культура» представляет 
собой инструментальную рамку, обеспечивающую 
интеграцию технологических инноваций с культур-
ной идентичностью региона. Это позволяет выстра-
ивать более точную, аутентичную и эффективную 
стратегию репрезентации Синьцзяна на междуна-
родной арене. Научная и практическая значимость 
исследования заключается в расширении методо-
логических основ международной коммуникации 
и предложении прикладных решений, ориентиро-
ванных на цифровую эпоху. Перспективными на-
правлениями дальнейших исследований могут 
стать эмпирическая проверка выдвинутой модели, 
разработка метрик эффективности генеративного 
контента, а также изучение механизмов адапта-
ции алгоритмических стратегий к культурным кон-
текстам в условиях глобальной медиасреды.

Литература

1. Online Etymology Dictionary. Generative // 
Online Etymology Dictionary. –  URL: https://www.
etymonline.com/word/generative (дата обраще-
ния: 10.01.2024).

2. Аристотель. О порождении и уничтожении / 
пер. с древнегреч. Сюй Кайлай; под ред. Мяо 
Литянь // Полное собрание сочинений Аристо-
теля: в 2 т. –  Шанхай: Life- Reading- Xinzhi San-
lian Bookstore, 2017. –  С. 395.

3. Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. 
Дэн Сяомань. –  Пекин: Народное издатель-
ство, 2004. –  784 с.

4. Ян Ф. Обзор философии процесса Уайтхеда // 
Зарубежные общественные науки. –  2003. –  
№ 4. –  С. 75–82.

5. Чомски Н. Синтаксические структуры. –  Бер-
лин: Mouton de Gruyter, 2002. –  117 с. (пере-
вод названия оригинального издания: Chom-
sky N. Syntactic Structures)

6. Е Х., Чжэн Х., Ян У. Генеративное познание: 
теоретические основы и практические направ-
ления // Журнал психологии. –  2019. –  Т. 51, 
№ 11. –  С. 1270–1280.

7. Хатто Д. Д., Маин Э. Радикализация энакти-
визма: простые умы без содержания. –  Кем-
бридж: MIT Press, 2012. –  253 с. (перевод на-
звания оригинала: Hutto D. D., Myin E. Radicaliz-
ing Enactivism: Basic Minds Without Content)

8. Пригожин И. От сущего к становлению: вре-
мя и сложность в физических науках. –  Сан- 
Франциско: W. H. Freeman & Co, 1981. –  272 с. 
(перевод названия оригинала: Prigogine I. From 
Being to Becoming)

9. Большие модели ускоряют итеративное по-
явление медиа на пути к цифровому интел-
лекту и глубокой интеграции // Xinzhidao. –  
URL: https://wxb.xzdw.gov.cn/wlcb/cbgz/202401/
t20240110_433690.html (дата обращения: 
10.01.2024).

10. Чжан Ю., Чэнь Ю. Внимание к визуальному 
символу и межкультурная коммуникация // Ма-
териалы Международной конференции по вза-
имодействию человека и компьютера. –  Шам: 
Springer, 2019. –  С. 401–415. (перевод назва-
ния оригинала: Zhang Y., Chen Y. Visual Symbol 
Attention and Cross- Cultural Communication).

THE STUDY OF INTERNATIONAL COMMUNICATION 
ON XINXIANG TOPIC IN THE CONTEXT OF 
GENERATIVE PARADIGM

Liu Jie
Xinjiang Normal University, China

With the development of generative AI technology, the generative 
paradigm profoundly changes the model and practice of internation-
al communication. This paper begins by investigating the path of 
generative paradigm formation from the early prototype to the mod-
ern generative communication based on the big model; analyzes 
the changes that the big model has brought to the communication 
subjects, content production, narrative, and so on. Based on this, 
the study focuses on the current state of international communica-
tion on Xinjiang topics, and through content analysis, identifies the 
characteristics of the current presentation of Xinjiang topics in the 
international arena to create a truthful and three- dimensional image 
of Xinjiang and improve the effectiveness of international commu-
nication. The purpose of this article is to provide theoretical sup-
port and practical ways to establish a mechanism for the dynamic 
technology- culture balance mechanism of international communica-
tion on Xinjiang theme and create new perspectives and examples 
for the study of international communication from the perspective of 
generative paradigm.

Keywords: generative paradigm; big model; international communi-
cation; xinjiang theme, dynamic balance.
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Статья посвящена теоретическому анализу преступности 
в эпоху цифровизации с акцентом на потенциал теории сетей 
для понимания структуры и динамики сетевого криминала. Це-
лью исследования является разбор теоретических моделей, 
объясняющих механизмы функционирования преступных орга-
низаций как сложных сетевых структур.
В работе описываются существующие социологические те-
ории преступности и демонстрируется, как теория сетей по-
зволяет преодолеть их ограничения применительно к анализу 
цифрового криминала. Рассматриваются ключевые понятия 
теории сетей, «сила слабых связей», изучаются принципы вза-
имосвязей людей, описывается взаимодействие в малых груп-
пах и то, как это взаимодействие приводит к формированию 
макроструктуры.
В заключение предлагаются направления для дальнейших те-
оретических исследований в области преступности и подчер-
кивается необходимость интеграции теории сетей в кримино-
логическую науку.

Ключевые слова: преступность, социальные сети, транснаци-
ональная преступность, организованная преступность, крими-
нальная субкультура.

Преступность в эпоху цифровизации представ-
ляет собой сложный и многогранный феномен, 
требующий переосмысления традиционных теоре-
тических подходов. В то время как классические 
социологические теории преступности, такие как 
теория аномии, теория дифференциальной ассо-
циации и теория социального контроля, внесли 
значительный вклад в понимание девиантного по-
ведения и криминальных процессов, их примени-
мость к сетевому криминалу, характеризующему-
ся гибкостью, децентрализацией и трансгранич-
ным характером, вызывает все больше вопросов.

Данная статья представляет собой попытку те-
оретического анализа преступности в цифровую 
эпоху, сфокусированного на эвристическом потен-
циале теории сетей.

Моделирование преступности –  это многодис-
циплинарный подход к изучению и прогнозирова-
нию преступной деятельности, использующий раз-
личные методы и теории из социологии, кримино-
логии, математики, экономики, географии и ин-
форматики. Цель моделирования –  понять причи-
ны и факторы, влияющие на преступность, раз-
работать эффективные стратегии борьбы с ней 
и прогнозировать ее развитие в будущем.

Вклад в развитие моделей преступности внес-
ли многие ученые из разных областей. Так, в со-
циологии, хотя Эмиль Дюркгейм напрямую не за-
нимался моделированием, его концепция аномии 
стала основой для многих социологических моде-
лей.

Роберт Мертон развил эту теорию, а Клиффорд 
Шоу и Генри Маккей разработали теорию социаль-
ной дезорганизации. Эдвин Сатерленд создал те-
орию дифференциальной ассоциации, а Трэвис 
Хирши –  теорию социального контроля.

Важно отметить, что моделирование преступ-
ности –  это постоянно развивающаяся область, 
и эффективность моделей зависит от качества 
данных и адекватности выбранных методов.

Общеизвестным фактом является то, что еди-
ной модели преступной организации не существу-
ет.

Классические организационные модели пре-
ступных организаций.

«Бюрократическая или корпоративная модель 
преступной организации является одной из наи-
более известных.» [1]. Она во многом базирует-
ся на общих принципах бюрократического го-
сподства, описанных М. Вебером. Прежде всего, 
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принцип жёстких административных компетенций, 
распределяемых на основе правил –  законов или 
управленческих регламентов.

Для постоянного регулярного исполнения 
распределённых таким образом обязанностей 
и реализации соответствующих прав предусмот-
рен планомерный набор лиц, обладающих требу-
емой общей квалификацией» [2].

На наш взгляд, бюрократическая модель 
в большей степени отражает преступную органи-
зацию с жёсткой иерархией и авторитарным цен-
трализованным способ управления, зачастую бю-
рократическая преступная модель существует 
одновременно с государственными структурами 
и в некотором смысле, замещая их.

«В преступной организации, структурирован-
ной на основе бюрократической модели, прояв-
ляется генетическое родство модели устройства 
общества, представляющей собой взаимосвязь 
основных элементов: государства –  корпора-
ции, предприятия –  семьи, причём за семьёй из-
начально закреплён статус прототипа. Поэтому 
в большинстве преступных организаций основ-
ной структурной единицей является монополисти-
ческая корпорация, которая обычно называется 
«семьёй»» [3].

«Партнёрская модель». Смысл данной моде-
ли, собственно говоря, лежит в самом названии 
модели. Взаимоотношения в отличие от бюрокра-
тической модели строятся на партнёрской осно-
ве с учётом интересов всех участников процесса 
преступной деятельности М. Халлер в своей ра-
боте «Корпоративная модель и преступность», от-
мечал, данная модель крайне адаптивная в силу 
отсутствия жёсткой иерархии. «Соответственно, 
выражается она в виде маломасштабных деловых 
партнёрств (инвестиции, совместные предприятия 
или привлечение влиятельных людей, таких, как, 
например, Капоне или Лански). т.е. бизнес на пар-
тнёрских началах, без какого-либо лидера.

«Сетевая модель». Динамичная структура без 
вертикального управления, «используя сетевую 
модель, преступные организации создают более 
гибкие и динамичные структуры. Преступные сети 
характеризуются непостоянным членством и вы-
сокой адаптацией к политическим, экономическим 
и социальным изменениям, происходящим в об-
щественной жизни» [4].

«Этническая модель» –  система организации 
сообщества по этническому принципу, основная 
отличительная черта, локальность и закрытость 
сообщества от включения внешних элементов, за-
частую «этническая модель в основе своей орга-
низации использует принципы бюрократического 
управления с централизацией власти у так назы-
ваемого «патриарха» или старейшины рода и т.д.

В исследовании Управления ООН по наркоти-
кам и преступности были выявлены пять основных 
типов организованной преступности, которые ха-

рактерны, на наш взгляд и для транснациональ-
ных организованных преступных групп.

««Стандартная иерархия»: единая иерархиче-
ская группа с сильными внутренними системами 
поддержания дисциплины.

«Региональная иерархия»: иерархически 
структурированные группы с сильными внутрен-
ними системами контроля и дисциплины, однако 
со сравнительной автономией региональных со-
ставляющих.

«Кластерная иерархия»: набор преступных 
групп, имеющих развитую систему координации/
контроля (от слабой до сильной) в различных ви-
дах своей деятельности.

«Основная группа»: сравнительно жёстко орга-
низованная, но не структурированная группа, ино-
гда существующая внутри сети отдельных индиви-
дуумов, вовлечённых в преступную деятельность

«Криминальная сеть»: гибкая и неструктуриро-
ванная сеть отдельных лиц, часто имеющих опре-
делённые навыки и объединяющихся для реализа-
ции серии криминальных проектов» [5].

На наш взгляд, современный преступный мир 
действующей на транснациональной основе опре-
деляется нестрогой организационной структурой 
с присущей ей иерархичностью, например, как ма-
фия Италии или якудза Японии, а сложной и не-
постоянной экосистемой преступного мира. В нём 
имеется множество территориальных групп, суще-
ствуют группировки, выходящие за пределы горо-
дов, регионов и национальных границ. Они гиб-
ки, по сути, напоминают скорее сети. Сколько их? 
Точно сказать сложно –  именно вследствие их гиб-
кой натуры и пересекающихся интересов [6].

Изучая воспроизводство преступной деятель-
ности и доверия между преступниками Д. Габетта, 
отмечает, что «Сеть» позволяет получить нужные 
ответы: кандидатуры новых участников должны 
получить одобрение существующих. Кроме того, 
им надо доказать свою эффективность, а также 
способность и желание следовать по преступному 
пути. Если рекомендованный участник сети не за-
рекомендует себя и не сможет выполнять назна-
ченные функции он, столкнётся как с пассивными 
репетиционными рисками и исключением из бу-
дущего сотрудничества, так и осуждением и даже 
наказанием со стороны других участников «сети».

Кроме того, «сеть» обеспечивает взаимную 
безопасность, особенно перед лицом общих угроз.

В научном обороте можно встретить различ-
ные интерпретации определения социальной сети, 
следует отметить, что не любая социальная сеть 
является преступной, а преступная сеть всегда со-
циальна, контекст использования понятия «соци-
альная сеть» при описании тех или иных процес-
сов очень широк, поэтому для понимания фено-
мена преступной сети, необходимо разобраться 
с принципами организации социальной сети в це-
лом.



Социология № 5 2025

71

Не нужно путать социальные сети, т.е. взаи-
модействие людей в реальном мире и социаль-
ные сети в виртуальном мире, обычно виртуаль-
ный мир лишь отражение реального, хотя сегодня 
виртуальный мир настолько влияет на структуру 
реального мира, что он не менее реален, но это 
в большей степени философский вопрос.

В научный оборот понятие «социальная сеть» 
было введено английским социологом Джеймсом 
Барнсом в работе «Классы и собрания в норвеж-
ском островном приходе» [7]. «Идея описания со-
циальных отношений с помощью термина «сеть» 
неновая в социологии. Идеи сетевого взаимо-
действия в социуме можно проследить в работах 
Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, сетевые метафоры 
можно встретить в этнологии в работах Мейер- 
Фортеса» [8].

Исследование взаимозависимости людей друг 
от друга в разных контекстах человеческих вза-
имодействий исследовалось в 30-х годах в США, 
с помощью визуальных диаграмм, где все взаимо-
действия людей при их наличии представлялись 
как линии, а взаимодействующие между собой 
люди как точки.

Прикладной анализ «социальных сетей» стал 
развиваться на основе структурных исследова-
ний известного антрополога Рэдклифф- Брауна, 
который, считал, что для удовлетворения потреб-
ностей человека необходимо вступать в социаль-
ные отношения, которые на глобальном уровне 
устанавливают культуру как форму социализации 
человека, в то же время культура удовлетворяет 
потребности не каждого человека в отдельности, 
а всего социума. Поэтому необходимо понимать 
принципы и процессы взаимодействия людей, свя-
занные с культурой и традициями [9].

В сложных по строению современных обще-
ствах имеется огромное число различных культур-
ных традиций. Следуя одной из них, человек мо-
жет стать врачом или хирургом, следуя другим –  
инженером или архитектором. При простейших 
формах социальной жизни число отдельных куль-
турных традиций может сводиться к двум –  одна 
для мужчин, а другая для женщин.

Передача приобретаемых посредством науче-
ния способов мышления, чувствования и действий 
составляет культурный процесс, являющийся 
специфической чертой социальной жизни людей.

Предполагая, что в сложных по строению со-
временных обществах имеется огромное число 
различных культурных традиций. Следуя одной 
из них, человек может стать врачом или хирургом, 
следуя другим –  инженером или архитектором. 
Мы полагаем, что ввиду наличия криминальной 
субкультуры человек может выбрать преступный 
путь, освоив культуру преступного мира.

Во второй половине XX века «социальная сеть» 
становится популярной и общеупотребительной 
научной категорией, которой по сей день активно 

пользуются западные и отечественные исследо-
ватели при описании общества и различных соци-
альных групп.

В англоязычной научной литературе в контек-
сте изучения неформальной экономики можно 
встретить следующее понимание «социальной 
сети»: «взаимосвязь между знакомыми людьми, 
имеющими друг к другу меркантильные интере-
сы» [11].

Исследователь Марк Грановеттер 1973 го-
ду в своей статье «Сила слабых связей», изучая 
принципы взаимосвязей людей, описывает взаи-
модействие в малых группах и то, как это взаимо-
действие приводит к формированию макрострук-
туры, делает он это через анализ силы диадиче-
ских связей внутри сообщества [12].

Исследование М. Грановеттера, позволяет по-
нять, как формируются устойчивые связи в соци-
альных группах и каковы их принципы коммуни-
кации. Чем больше люди проводят времени друг 
с другом, тем больше они становится похожими 
друг на друга и, тем сильнее между ними соци-
альная связь. Представим, что у нас есть устой-
чивая система взаимоотношений междусубъек-
тами А и В и между А и С и между ними суще-
ствуют сильные связи, то В и С, скорее всего, 
окажутся похожи друг на друга, поскольку оба, 
похожи на А, и тем самым вероятность возник-
новения между ними дружбы в случае их знаком-
ства увеличивается. И наоборот, эти два факто-
ра –  время и сходство –  объясняют, почему более 
слабые связи А–В и А–С делают формирование 
связи С –  В менее вероятной, чем сильные: со-
кращается вероятность того, что С и B будут вза-
имодействовать и окажутся совместимыми друг 
с другом.

Следует отметить, что данный подход объясне-
ния построения системы взаимодействия людей 
описывался в 70-х годах прошлого века не учиты-
вая, что построения сетей может быть не между 
физическими субъектами, а между виртуальным 
при этом виртуальное отражение реального субъ-
екта в сети интернет может значительно расхо-
диться с реальными характеристиками объектом 
и быть воплощением сублимаций субъекта без со-
циальных рамок и ограничений реального мира, 
возможность быть обезличенным позволяет нари-
совать совершенно другой образ и на основе это-
го образа вступить в виртуальные взаимоотноше-
ния с другим субъектом, похожим на него по своим 
целям и интересам.

Возможности современного мира позволяют 
создавать виртуальные преступные сети и вести 
организованно противоправную деятельность.

Сегодня в полной мере не описаны ни способы 
формирования преступных сетевых сообществ, 
ни их иерархия и принципы взаимодействия в гло-
бальной сети. Существуют попытки классифици-
ровать и описать иерархию преступников по функ-



Социология № 5 2025

72

циональной направленности их деятельности в се-
ти интернет.

Лидеры и организаторы:
– лидеры являются мозговым центром и страте-

гами организации. Они принимают ключевые 
решения, координируют операции и управля-
ют ресурсами. Организаторы часто обладают 
высокими уровнями технической компетенции 
и опытом в управлении проектами.
Технические специалисты:

– в эту категорию входят программисты, хакеры, 
специалисты по безопасности и администрато-
ры систем. Они создают и поддерживают вре-
доносное ПО, разрабатывают эксплойты и обе-
спечивают техническую поддержку операций.
Мулы и сборщики данных:

– «Мулы» занимаются отмыванием денег, пере-
водом средств и транспортировкой нелегаль-
но полученных активов. Сборщики данных (da-
ta harvesters) отвечают за сбор личных данных, 
номеров кредитных карт и другой ценной ин-
формации, циркулирующей в сети Интернет, 
включая даркнет.
Форумные модераторы и посредники:

– эти члены сообщества управляют специализи-
рованными форумами и площадками для обме-
на информацией и ресурсами между киберпре-
ступниками. Посредники помогают установить 
контакты между заказчиками и исполнителями 
преступлений.
Реселлеры и дропы:

– реселлеры продают похищенные данные, до-
ступы к системам и инструменты для киберпре-
ступлений на черных рынках. Дропы обеспе-
чивают временное хранение и распределение 
украденных товаров и средств.
Нужно учитывать, что современный мир стре-

мительно меняется под воздействием научно- 
технического прогресса во многих сферах жизне-
деятельности человека, происходят значительные 
изменения, появляются новые инструменты, кото-
рые выступают орудием труда XXI века –  совер-
шённые компьютеры, роботизированные меха-
низмы, развиваются технологии искусственного 
интеллекта, меняются способы и скорость комму-
никации в обществе. Всё это приводит не только 
к позитивным изменениям в человеческом социу-
ме, но и к негативным последствиям, одним из ко-
торых является изменение облика преступности, 
в том числе организованной, границы деятельно-
сти которой теперь фактически становятся без-
граничными, меняется структура организованных 
преступных групп, способы функционирования 
и принципы взаимодействия подгрупп и звеньев 
преступной сети. Если несколько десятилетий на-
зад для совершения преступлений необходимо 
было наличие устойчивой структуры, то теперь 
преступная сеть может формироваться совершен-
но по другим принципам.

Для того чтобы эффективно реагировать на вы-
зовы и угрозы в стремительно меняющемся мире, 
необходимо понимать, каковы тенденции измене-
ний преступности в целом и организованной, и се-
тевой в частности.

Традиционное понимание организованной пре-
ступности на постсоветском пространстве во мно-
гом связано с тюремной субкультурой и с исправи-
тельными заведениями, в которых зародились ус-
ловия для появления новой неформальной соци-
альной преступной структуры со специфической 
иерархией и криминальной инфраструктурой, ко-
торая сохранялась и развивалась и после отбыто-
го срока наказание за преступное деяние, приоб-
ретая устойчивые черты и превращаясь в серьёз-
ную угрозу общественной и государственной без-
опасности.

В современном мире преступные сети не толь-
ко формируются под воздействием тюремной суб-
культуры, но и под воздействием географических, 
национально- этнических, религиозных и эконо-
мических факторов, в практическом приложении 
своей преступной деятельности сети использу-
ют современные информационные технологии. 
За последние 5 лет количество IT-преступлений 
в России возросло более чем в 2 раза –  с 294,4 ты-
сячи преступлений в 2019 году до более 643 тысяч 
за 10 месяцев 2024 года. Сегодня преступность 
фактически виртуализирована во всемирной сети 
Интернет, что позволяет им быть неуязвимыми пе-
ред лицом законодательной практики именно как 
преступным сообществам.

Сегодня проводиться большая работа по борь-
бе с такими видами преступлений.

Одной из основных причин, способствующих 
совершению IT- преступлений, является противо-
правное завладение злоумышленниками персо-
нальными данными граждан. Источником получе-
ния этой информации для последующего соверше-
ния дистанционных хищений, как правило, являют-
ся утечки из информационных систем операторов 
хранения информации. МВД России совместно 
с ФСБ России с целью привлечения к ответствен-
ности лиц, причастных к распространению персо-
нальных данных, проводятся мероприятия по их 
установлению и задержанию. Например, в начале 
прошлого года сотрудниками МВД России задоку-
ментирована преступная деятельность межрегио-
нальной группы, причастной к незаконному копи-
рованию и распространению охраняемых законом 
сведений, составляющих коммерческую тайну од-
ной крупной интернет- компании. Осуществив не-
правомерный доступ к базе данных курьеров ком-
пании, содержащей более 600 000 записей, пре-
ступники распространяли их за денежное возна-
граждение посредством теневого сегмента сети 
Интренет –  даркнета. Основными получателями 
этой информации являлись иностранные спец-
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службы и организованные преступные группы, 
специализирующиеся на IТ-преступлениях.

С целью решения проблемы регулярных утечек 
персональных данных из информационных сис-
тем МВД России совместно с Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации проводится рабо-
та по внесению в Уголовный кодекс Российской 
Федерации изменений, направленных на усиле-
ние ответственности за незаконные сбор, хране-
ние, использование и передачу баз данных, со-
держащих персональные данные граждан. Доступ 
к ним злоумышленники получают также посред-
ством создания в сети Интернет фишинговых сай-
тов. Для своевременного обнаружения интернет- 
ресурсов и их блокирования Минцифры России 
развернута автоматизированная информацион-
ная система «Антифишинг», функционал которой 
по инициативе МВД России дополнен другими ка-
тегориями запрещенной информации, в том числе 
о незаконном сбыте наркотиков и оружия.

Несмотря на весь комплекс мер без понимания 
принципов и природы организации социальной се-
ти и ее проекции в сети Интернет невозможно до-
стичь долговременного эффекта в борьбе с орга-
низованными преступными группами.

Официальная статистика не дает полного 
представления об организованной преступной де-
ятельности, так как критерии квалификации пре-
ступлений как совершенных организованными 
преступными группами не адаптированы к новым 
формам сетевой преступности. Это приводит к то-
му, что многие преступления, совершаемые с ис-
пользованием сетевых технологий и организован-
ные по сетевому принципу, не попадают в стати-
стику организованных преступных групп, а клас-
сифицируются как отдельные, не связанные меж-
ду собой преступления.

Особенность таких преступлений заключается 
в том, что их часть совершается с территории раз-
личных государств (используется информацион-
ная инфраструктура, расположенная за предела-
ми объекта преступной деятельности), а также по-
стоянным появлением новых способов соверше-
ния преступлений, при этом их выявление и рас-
крытие может быть затруднено из-за отсутствия 
необходимых средств (правовых, организацион-
ных и технических).

Данный вид преступлений характеризуется вы-
сокой латентностью, обычно в официальной ста-
тистике приведены только те преступления, ко-
торые были зафиксированы правоохранительны-
ми органами. Отсутствие видимых материальных 
следов является основной причиной латентности 
данных преступлений.

Применение сетевой теории в изучении пре-
ступности, основанное на социологическом под-
ходе, открывает новые горизонты в понимании 
структуры, динамики и функционирования пре-
ступных организаций. В отличие от традиционных 

подходов, фокусирующихся на индивидуальных 
факторах или макросоциальных условиях, сете-
вая теория позволяет анализировать преступ-
ность как результат взаимодействия между инди-
видами и группами, раскрывая закономерности 
в структуре преступных сетей. Этот подход акцен-
тирует внимание на взаимосвязях, рассматривая 
преступников не как изолированных субъектов, 
а как участников сложных сетей.

Анализ этих связей позволяет выявить ключе-
вых акторов, каналы передачи информации и ре-
сурсов, а также механизмы контроля и координа-
ции. Сетевая теория также предоставляет инстру-
менты для структурного анализа, позволяя выяв-
лять различные типы сетевых конфигураций и их 
влияние на преступную деятельность, а также для 
динамического анализа, изучая процессы форми-
рования, развития и реорганизации преступных 
сетей.

Примерами применения сетевой теории могут 
служить анализ наркоторговли, изучение орга-
низованной преступности, исследование терро-
ризма и анализ киберпреступности, где сетевой 
подход позволяет выявлять структуры, ключевых 
участников и динамику этих явлений. Преимуще-
ства сетевого подхода заключаются в более пол-
ном понимании преступности, выявлении ключе-
вых акторов и связей и возможности разработки 
более эффективных стратегий противодействия.

Однако существуют и вызовы, такие как слож-
ность сбора данных, проблемы конфиденциаль-
ности и необходимость междисциплинарного под-
хода. Сетевая теория предлагает ценный инстру-
мент для социологического изучения преступно-
сти, позволяя анализировать сложные взаимосвя-
зи и разрабатывать более эффективные стратегии 
борьбы с этим явлением, несмотря на существую-
щие вызовы.

Сегодня крайне важно по-новому переосмыс-
лить понимание структурированной организован-
ной преступной группы в части стабильности, раз-
витости организационной структуры преступной 
группы с учётом применения ими новых инфор-
мационных технологий. По-новому описать облик 
современной преступности, изучить свой ственные 
ей характеристики и используемые механизмы со-
вершения преступлений.

В XXI веке, когда виртуальное пространство 
стало неотъемлемой частью повседневной жизни, 
трансформация преступности, ее миграция в он-
лайн, диктует необходимость переосмысления 
традиционных подходов к ее изучению и контро-
лю. Если в прошлом криминальная субкультура, 
с ее четкими иерархиями и ритуалами, была клю-
чом к пониманию преступного мира, то сегодня, 
в эпоху цифровизации, нам необходимо разгадать 
принципы функционирования преступности в сети 
Интернет. Вопросы о том, как формируются пре-
ступные группы в виртуальном пространстве, как 
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происходит ротация членов, каковы их функцио-
нальные роли и можно ли вообще рассматривать 
эти сетевые образования как структурно оформ-
ленные группы, становятся центральными для 
криминологии и социологии преступности.

Разрешение этих вопросов не только позволит 
нам понять природу современной преступности, 
но и станет основой для разработки эффективных 
стратегий борьбы с ней. Понимание механизмов 
формирования и функционирования преступных 
сетей в Интернете, выявление уязвимостей и клю-
чевых акторов, а также разработка новых методов 
профилактики и противодействия –  это задачи, 
требующие объединения усилий ученых, практи-
ков и законодателей.

Поиск ответов на эти вопросы неизбежно при-
ведет к написанию новой социологической карти-
ны иерархии и функционирования преступности, 
учитывающей специфику цифрового простран-
ства. Это потребует разработки новых теоретиче-
ских моделей, методологических подходов и эм-
пирических исследований, адаптированных к из-
учению сетевых преступных организаций. Только 
таким образом мы сможем эффективно противо-
стоять вызовам, которые ставит перед нами пре-
ступность в эпоху цифровизации, и обеспечить 
безопасность и стабильность общества.
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В условиях постоянно ускоряющихся темпов 
развития современного российского общества, 
особое значение приобретает качество професси-
ональной подготовки будущих специалистов. Осо-
бенно значимым это становится, когда речь идет 
о подготовке специалистов для тех структур, кото-
рые мы именуем силовыми. На протяжении десят-
ков лет, обучающимися в этих образовательных 
учреждениях высшего образования были исклю-
чительно курсанты, то есть «люди в погонах», уже 
состоящие на государственной службе.

Если иметь в виду систему образовательных 
учреждениях высшего образования МЧС России, 
то студенты, появились там сравнительно недав-
но, всего 10–15 лет назад. Поскольку студенты, 
в отличие от курсантов, не являются на период об-
учения государственными служащими, то и усло-
вия их обучения отличаются рядом особенностей, 
которые рассматриваются на примере ФГБОУ 
ВО «Сибирская пожарно- спасательная академия 
ГПС МЧС России» (далее Академия), где первые 
студенты появились в составе курсантских групп 
в 2015 году, а в 2016 г. уже составили отдельные 
студенческие группы.

Определяя понятие студент, будем исходить 
из стандартного подхода. Студе́нт (от лат. studens 
«усердно работающий человек, занимающийся 
работой и учебой») –  учащийся высшего, в неко-
торых государствах и странах и среднего учебного 
заведения [1].

В Древнем Риме и в Средние века студентами 
назывались любые лица, занятые процессом по-
знания. В учебных заведениях, где обучение ве-
дётся по ступеням бакалавриата и магистратуры, 
наименование студент применяется для обеих сту-
пеней. Наряду с этим, для обучающихся в маги-
стратуре используется понятие магистрант.

По данным мониторинга Российского техно-
логического университета (МИРЭА), на 1 октября 
2023 года высшее образование в России получа-
ют 4,33 млн человек, из них на бакалаврских про-
граммах –  67%, пошли в специалитет –  20%, в ма-
гистратуру –  13%. Очно учатся 62% [2].

Еще полвека назад, советские ученые опреде-
ляли студенчество как «мобильную социальную 
группу, целью существования которой является 
организованная по определенной программе под-
готовка к выполнению высоких профессиональ-
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ных и социальных ролей в материальном и духов-
ном производстве» [3]. Основная мысль сводилась 
к тому, что студенчество это специфическая соци-
альная группа, основной задачей которой являет-
ся обучение в системе высшего образования, для 
того, чтобы потом занять, соответствующую полу-
ченному образованию, нишу в системе народного 
хозяйства.

Студенчеству посвящены работы многих вид-
ных исследователей. Так, одними из первых, еще 
в начале 60-х годов, предприняли попытку опре-
делить понятие «студенческая молодежь» извест-
ные советские ученые В. Т. Лисовский и И. С. Кон. 
В дальнейшем, те или иные аспекты жизни сту-
денческой молодежи, изучались многими учены-
ми социологами и психологами. Среди них Л.Я Ру-
бина, О. В. Лармин, А. С. Власенко, М. А. Ковзирид-
зе, Т. В. Солодова и многие другие.

Таким образом, студенчество как понятие и как 
социальная группа –  это устоявшаяся в системе 
научных знаний категория, которая в достаточной 
степени изучена как в советской, так и в россий-
ской науке.

В нашей работе мы акцентируем внимание 
не столько на студенчестве как таковом, а на спец-
ифике жизни студентов, как особой социальной 
группы обучающихся в образовательном учрежде-
нии системы МЧС России на примере ФГБОУ ВО 
«Сибирская пожарно- спасательная академия ГПС 
МЧС России» (далее Академия).

В течение ряда лет, начиная с 2016 года в Си-
бирской пожарно- спасательной академии ГПС 
МЧС России проводятся исследования удовлет-
воренности курсантов условиями обучения в Ака-
демии, а также комплексом факторов, связанных 
с условиями быта и процесса обучения [4, 5, 6]. 
С 2015 года в Академии, помимо курсантов и слу-
шателей (получающих обучение заочно), появля-
ется новая категория обучающихся –  студенты. 
Поэтому уже с 2019 года в сферу исследований 
включены и студенты, которые обучаются на фа-
культете высшего образования (ФВО).

В 2024 году в Академии обучалось около 250 
студентов. В отличие от курсантов, студенты 
в меньшей степени задействованы во всех видах 
служебной деятельности. Тем не менее студенты, 
так же как и курсанты носят форму, занимаются 
строевой подготовкой, ходят в наряды и убирают, 
закрепленную за ними территорию.

В 2024 году, в рамках ежегодного мониторин-
га, был проведен социологический опрос, наце-
ленный на выявление социальных факторов, ока-
зывающие влияние на учебную и вне учебную 
деятельность обучающихся. Основными инди-
каторами выступили оценки студентами работы 
столовой, медпункта, взаимодействия с препода-
вателями, комфорта в общежитиях, а также ряд 
других факторов, способных оказать воздействие 
на удовлетворенность образованием. В результа-

те исследования было определено влияние каж-
дого из перечисленных факторов, а также обоб-
щены оценки, замечания и предложения обучаю-
щихся по улучшению качества образовательного 
процесса.

В качестве основного метода исследования, ис-
пользовался анкетный опрос студентов очного от-
деления по опросной методике «Анкета студента».

Всего в опросе приняли участие 152 студента 
очного отделения обучающиеся по специально-
стям: «пожарная безопасность» (34%), «судебная 
экспертиза» (55%), а также по направлению под-
готовки –  «техносферная безопасность» (11%), 
что составляет 62% от общего числа студентов об-
учающихся на факультете высшего образования 
(далее ФВО). При этом, среди опрошенных юноши 
составили –49%, а девушки –  51%, что точно соот-
ветствует гендерной структуре ФВО.

Таким образом полученная выборка позволя-
ет формировать выводы, достоверность которых 
можно распространить на всю массу обучающихся 
на ФВО Академии.

Полученные нами результаты были обработа-
ны методами описательной статистики и индекс-
ного анализа. Для удобства сравнения респонден-
там было предложено оценить условия обучения 
в Академии по шкале от «Полностью удовлетво-
рен» до «Совершенно не удовлетворен». Далее 
был произведен расчет индекса шкалы по каждо-
му вопросу (по среднему значению). Максималь-
ное и минимальное значение шкалы находилось 
в диапазоне от «–2» до «2», где «–2» соответству-
ет ответу «Совершенно не удовлетворен», «–1» –  
«Скорее не удовлетворен», 0 –  «Затрудняюсь 
ответить», «1» –  «Скорее удовлетворен», «2» –  
«Полностью удовлетворен». Таким образом, мак-
симальное значение индекса соответствует «2» 
и наоборот.

Анализ полученных данных был произведен 
с помощью индексного метода, который предпола-
гает вычисление средних значений шкал ответов 
респондентов на вопросы социологической анкеты.

Конечный расчет индексов шкал ответов ре-
спондентов был произведен по формуле:

( ) ( )К К К К
И

К К К К К
2 1 1 2

2 1 0 1 2

2 1 1 2− −

− −

× − + × − + × + ×
=

+ + + + ,
где И –  индекс шкалы, К-2 –  количество выборов вари-
анта ответа «Совершенно не удовлетворен», К-1 –  ко-
личество выборов варианта ответа «Скорее не удов-
летворен», К0 –  количество выборов варианта ответа 
«Затрудняюсь ответить», К1 –  количество выборов ва-
рианта ответа «Скорее удовлетворен», К2 –  количество 
выборов варианта ответа «Полностью удовлетворен». 
Для удобства коэффициент общей удовлетворенности, 
исчисляемый по данной формуле будет обозначен как 
«итоговый КФУ» [7].

Перед тем, как перейти к рассмотрению основ-
ных результатов проведенных исследований, сле-
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дует еще раз акцентировать внимание на том, что 
гендерный состав студенчества в Академии за-
метно отличается от состава курсантов. Так, Зна-
чительную часть студентов Академии (практичес-
ки половину) составляют девушки, в то время как 
у курсантов девушки составляют не более 5–10% 
от личного состава обучающихся. Это, как пока-
зали результаты предыдущих исследований, за-
метно влияет на восприятие отдельных факторов 
обучения и удовлетворенность образовательным 
процессом.

Исследования, проведенные нами среди обу-
чающихся в 2024 году свидетельствуют о том, что 
подавляющее большинство студентов (77%) пол-
ностью и в целом удовлетворены своим обучени-
ем в Академии. Динамика общей удовлетворен-
ности студентов обучением в Академии за 2020–
2024 гг., с интервалом замеров в 2 года, приведе-
на в таблице 1.

Таблица 1. Уровень общей удовлетворённости студентов 
условиями обучения в Академии с 2020 по 2024 г. (с интервалом 
в 2 года)

2020 г. 
(%)

2022 г. 
(%)

2024 г. (%)

Полностью удовлетворен 07 25 31

В целом удовлетворен 57 52 52

Затрудняюсь ответить 22 13 08

В целом не удовлетворен 06 09 07

Полностью не удовлет-
ворен

07 01 01

Итоговый КФУ 0.51 0.91 1.05

Как видим из таблицы, уровень удовлетворен-
ности студентов, если ориентироваться на итого-
вый КФУ, постоянно растет и в текущем году до-
стиг своего максимума. Мы предполагаем, что 
это объясняется тем, что учебное заведение, ко-
торое изначально было настроено исключительно 
на подготовку курсантов, все больше подстраива-
ется под новый для себя контингент обучающихся, 
который в меньшей степени связан с выполнени-
ем служебных обязанностей, поскольку студенты 
не являются сотрудниками, в отличие от курсан-
тов.

При этом, если сравнивать ответы студентов 
с ответами курсантов, то общий уровень удов-
летворенности обучением, на первый взгляд, от-
личается незначительно. Среди курсантов удов-
летворенных обучением в Академии полностью 
и в целом– 94%, а у студентов –  83%. Однако, если 
сравнить итоговый коэффициент удовлетворенно-
сти (КФУ), то по курсантам он значительно выше 
(1.30) чем у студентов (1.05). Таким образом, не-
смотря на более свободный «образ жизни» сту-
дентов (они освобождены от ряда мероприятий, 
в которых участвуют курсанты), уровень удовлет-

воренности студентов оказался в целом ниже, чем 
у курсантов, жизнь которых идет строго по распо-
рядку.

На момент исследования самыми актуальными 
вопросами для студентов являлись:

21% –  «скорость Интернета в Академии» (неу-
довлетворенных полностью и в целом);

15% –  «вопросы питания в кафе Академии»;
14% –  «возможность использования спортив-

ных объектов Академии»;
13% –  «обеспеченность материальным имуще-

ством».
Также, каждого десятого студента волновали 

вопросы работы медпункта (преимущественно де-
вушек). Столько же были обеспокоены «техниче-
ским состоянием, а также комфортностью учеб-
ных аудиторий».

Для курсантов наиболее актуальным был во-
прос комфортности аудиторий (удобство учеб-
ных столов и стульев), этот фактор отметили око-
ло трети респондентов. Второе место, по степени 
актуальности, занимают сразу три вопроса, на-
бравшие от 22 до 24%: «свободный выход в город 
(увольнительные)», «вопросы организации пита-
ния в Академии» и «практическая подготовка».

Таким образом в восприятии студентами и кур-
сантами актуальной проблематики мы видим за-
метные отличия.

При этом, такой фактор как «неудовлетворен-
ность работой медпункта Академии» характе-
рен только для студентов. Курсанты данный во-
прос не рассматривают как актуальный. Причина 
в том, что считают этот вопрос актуальным исклю-
чительно обучающиеся- девушки, а подавляющее 
большинство девушек –  это студенты.

Следующим фактором –  «практическая под-
готовка», подавляющее большинство студентов 
(67%) полностью или же в целом удовлетворены. 
Как показали предыдущие опросы, наиболее по-
зитивное отношение к данному фактору характер-
но для младших курсов, к старшим курсам –  на-
растает более критическое отношение. По всей 
видимости, это отношение корректируется опы-
том, полученным во время прохождения практики 
«на земле». Учитывая, что итоговый КФУ по этому 
показателю равен (0.76), можно считать, что сту-
денты в целом оценивают ее на «хорошо», одна-
ко, это опять существенно ниже, чем у курсантов 
(КФУ = 1.15).

Как показали исследования, на протяжении по-
следних лет, практически все обучающиеся в Ака-
демии, так или иначе, справляются со своей учеб-
ной нагрузкой и уже адаптированы к ней. Выпа-
дают из общего числа около 3% курсантов и 10% 
опрошенных нами студентов, которые в силу лич-
ных особенностей или обстоятельств, не могут 
справиться с учебной нагрузкой. Среди тех, кто 
не справляется с учебной нагрузкой студентов 
в три раза больше, чем курсантов. Возможно при-



Социология № 5 2025

79

чина кроется в более свободном образе жизни 
студентов. Наличие курсовых офицеров и сержан-
тов, которые жестко контролируют успеваемость 
и заставляют курсантов заниматься, способствует 
тому, что курсанты быстрее «втягиваются» в учеб-
ный процесс и реже имеют «хвосты» по дисципли-
нам. Кроме того, курсанты осознают, что обучаясь 
на бюджетные средства и получая денежное до-
вольствие, они фактически уже состоят на службе 
в системе МЧС, а их дальнейшее распределение 
в распоряжение региональных управлений МЧС 
России –  лишь продолжение этой службы.

Студенты, имея тот же учебный график, в це-
лом более свободны в распоряжении своим лич-
ным временем. У них больше времени на твор-
ческую и спортивную деятельность. У студентов 
в большей степени развит институт самоуправ-
ления. В этой связи часть студентов, не занятых 
общественно- полезной деятельностью, предо-
ставлены сами себе. Контроль за их успеваемо-
стью также осуществляется факультетом высше-
го образования, однако ресурсные возможности 
там иные, чем на факультете инженеров пожар-
ной безопасности (ФИПБ). Иначе все у студентов 
и с точки зрения их дальнейшего профессиональ-
ного трудоустройства, после окончания обучения.

Соответственно, на вопрос: «Как вы оценива-
ете перспективы Вашего последующего трудоу-
стройства?» –  студенты ответили не однозначно.

35% –  Есть уверенность-по окончании обучения 
найду работу по специальности.

35% –  Надеюсь, что по окончании найду работу, 
пусть и не по специальности.

14% –  Не знаю, удастся ли мне найти работу 
по окончании обучения.

13% –  Затрудняюсь ответить.
03% –  Иные ответы.
По понятной причине у курсантов такой вопрос 

не возникает.
Таким образом, треть опрошенных нами сту-

дентов все же с оптимизмом смотрят в свое про-
фессиональное будущее, еще треть –  надеются, 
что по окончании Академии найдут работу, пусть 
даже и не по специальности. При этом, в целом 
около четверти опрошенных (14 и 13%) испыты-
вают сомнения, что смогут найти работу по специ-
альности.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, 
что студенты в целом, так же как и курсанты моти-
вированы на обучение, так же как и курсанты они 
задействованы во всех видах служебной деятель-
ности (хотя и в меньшей степени). Однако гендер-
ный состав студенческой аудитории заметно от-
личается от курсантской среды, кроме того, в ре-
альной академической жизни студенты в большей 
степени, чем курсанты, располагают собой и сво-
им временем. У них больше возможностей для 
отдыха и развлечений и, в этом смысле, с нашей 
точки зрения, они в большей степени зависимы 

от наличия или отсутствия внутреннего контроля 
и мотивации к учебной деятельности.
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STUDENTS AS A SPECIFIC SOCIAL GROUP OF 
STUDENTS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
OF HIGHER EDUCATION OF THE MINISTRY OF 
EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA

Savochkin D. V., Vandarieva N. L.
Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia

In the context of the development of modern Russian society, spe-
cial attention is paid to the quality of professional training of future 
specialists of the Russian Ministry of Emergency Situations. Rela-
tively recently, students have appeared in specialized educational 
institutions of law enforcement agencies, who, unlike cadets who 
are civil servants already during their studies, are not such, more-
over, they have a number of differences. This article is devoted to 
the consideration of students as a specific group of students in an 
educational institution of higher education of the EMERCOM of Rus-
sia on the example of the Siberian Fire and Rescue Academy of 
the Ministry of Emergency Situations of Russia, as well as to the 
identification of factors determining the satisfaction of this group of 
students with the service provided. During the sociological monitor-
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ing conducted at the Academy for a number of years (2019–2024), 
the authors used methods of continuous questioning and document 
analysis. Also, for the convenience of comparing individual learning 
satisfaction factors with each other.

Keywords: students, cadets, satisfaction with learning conditions, 
social satisfaction factors, average satisfaction coefficient.
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Трудовые ценности поколений X и Y в IT-отрасли: сравнительный анализ
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В статье рассматриваются особенности трудовых ценностей 
представителей поколений X и Y, занятых в сфере информа-
ционных технологий. На основе эмпирических данных, собран-
ных в рамках социологического опроса в 2023 году, выявлены 
ключевые различия в мотивационных ориентирах, карьерных 
предпочтениях и установках по отношению к формату и содер-
жанию труда. Проведен сравнительный анализ по ряду пара-
метров, включая уровень образования, значимость различных 
аспектов трудовой деятельности, готовность к смене места ра-
боты, а также предпочтения в отношении социальной поддерж-
ки. Выводы дополнены интерпретациями на основе актуальных 
исследований и представлены в виде таблиц с процентным со-
отношением ответов.

Ключевые слова: трудовые ценности, поколение X, поколение 
Y, мотивация труда, IT-сфера, занятость, карьерные установки.

Введение

Современный рынок труда характеризуется сосу-
ществованием нескольких поколенческих групп, 
различающихся по ценностям, установкам и ожида-
ниям в отношении профессиональной деятельности. 
Особенно ярко данные различия проявляются в та-
ких высокотехнологичных отраслях, как IT, где про-
фессионалы поколения X (1965–1980 гг. рождения) 
и поколения Y (1981–1996 гг. рождения) работают 
бок о бок, взаимодействуя в рамках общих задач, 
но нередко опираясь на разные принципы мотива-
ции и карьерного поведения [11].

Цель исследования –  выявить и проанализиро-
вать различия в трудовых ценностях поколений X 
и Y на основе социологического опроса, проведен-
ного среди представителей IT-отрасли в различ-
ных регионах России.

Методология

В исследовании, проведенном в апреле 2024 года, 
приняли участие 168 респондентов, сотрудники IT-
компаний из Москвы и МО, Мордовии, Татарстана, 
Пензенской области. Всего было опрошено 168 ре-
спондентов, из которых:
– поколение X (47–65 лет) –  34 человека;
– поколение Y (31–46 лет) –  77 человек.

Методы: количественный социологический 
опрос, последующий анализ частотных распреде-
лений и перекрестных зависимостей. Использова-
лись методы контент- анализа, сравнительной ста-
тистики и интерпретации на основе литературных 
источников.

Обзор литературы

В научной литературе последнего десятилетия ак-
тивно обсуждаются различия между поколениями X 
и Y по широкому спектру трудовых установок, моти-
вационных ориентаций и поведенческих стратегий. 
Согласно исследованиям Twenge и соавт. (2010), 
поколение Y демонстрирует выраженную ориента-
цию на быстрый карьерный рост, индивидуальные 
достижения и гибкие формы занятости. Такие со-
трудники стремятся к немедленной обратной связи 
и признанию, менее терпимы к иерархии и ожидают 
быстрого продвижения по службе. В отличие от них, 
поколение X склонно к стратегическому планирова-
нию, профессиональной лояльности и сохранению 
стабильных трудовых позиций [10].
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Эти различия находят объяснение в более ши-
роких теоретических рамках. Так, согласно кон-
цепции «ценностей выживания и самореализа-
ции» Инглхарта, представители поколения X фор-
мировались в условиях дефицита и экономиче-
ской нестабильности, что способствовало форми-
рованию прагматических и охранительных устано-
вок. Поколение Y, напротив, социализировалось 
в эпоху относительной экономической устойчи-
вости и глобализации, что обусловило приоритет 
личностного роста, гибкости и карьерной мобиль-
ности [6].

Согласно модели трудовой мотивации Хакмана 
и Олдхэма, представители поколения Y придают 
большее значение содержательности труда, ав-
тономии и обратной связи, чем поколение X, ко-
торое в большей степени ориентировано на ста-
бильность условий и четкую структуру задач. Эти 
различия особенно значимы в организациях с вы-
сокой степенью цифровизации и быстрыми темпа-
ми изменений [4].

Исследование Deloitte (2023) подчеркивает, что 
миллениалы (поколение Y) предъявляют высокие 
ожидания к ценностной значимости работы, гиб-
кости, инклюзивности и возможностям роста в ко-
манде. Они ориентированы на участие в проектах 
с социальной миссией и значимой целью, что де-
лает их чувствительными к корпоративной культу-
ре и стилю управления [1].

По данным PwC (2022), лишь 17% миллениалов 
планируют долгосрочную занятость в одной ком-
пании, в то время как остальные ищут рабочие ме-
ста, соответствующие их ожиданиям по развитию 
навыков, балансу «работа- жизнь» и инновацион-
ной культуре [8].

В российском научном дискурсе вопросы раз-
личий поколенческих трудовых ориентаций так-
же получили значительное развитие. Е. В. Черны-
шева указывает, что представители поколения X 
предпочитают традиционные формы занятости, 
демонстрируя высокий уровень институциональ-
ного доверия и приверженность стабильности [13]. 
Б. В. Черников подчеркивает устойчивость их моти-
вации к профессиональному росту внутри органи-
зации и ориентацию на социальные гарантии [12].

Также заслуживает внимания концепция «гра-
ниц рабочего времени» Л. Гринхауса, в которой 
утверждается, что представители поколения Y ча-
ще стремятся к балансу между работой и личной 
жизнью, требуя гибкого графика, удаленной заня-
тости и поддержки ментального здоровья [3].

В условиях трансформации форм занятости, 
цифровизации и внедрения гибких моделей управ-
ления учет этих поколенческих различий приобре-
тает особую значимость. Особенно это актуаль-
но для ИТ-сферы, где быстрая смена технологий, 
проектная работа и распределенные команды тре-
буют не только технической, но и поколенческой 
адаптации кадровой стратегии.

Результаты и обсуждение

Анализ полученных эмпирических данных по-
зволяет выявить ключевые различия и общие чер-
ты в трудовых ценностях, установках и мотиваци-
онных ориентирах представителей разных поколе-
ний, занятых в сфере информационных техноло-
гий. Представленные ниже результаты опроса от-
ражают специфику восприятия труда, карьерных 
стратегий и профессиональных приоритетов поко-
лений X и Y в зависимости от возрастных, гендер-
ных и региональных факторов. Рассмотрим наи-
более значимые тенденции, выявленные в ходе 
исследования (табл. 1).

Таблица 1. Формат занятости по полу

Формат работы X (муж.) X (жен.) Y (муж.) Y (жен.)

Офисная 61% 49% 28% 23%

Удаленная 17% 19% 22% 30%

Гибридная 22% 32% 42% 45%

Фриланс 0% 0% 8% 2%

Женщины поколения Y чаще задействованы 
в гибридных и удаленных форматах (45 и 32% со-
ответственно), тогда как мужчины поколения X 
преобладают в офисной занятости (61%). Эти раз-
личия отражают как уровень цифровой адаптив-
ности, так и потребность женщин в гибком графи-
ке, связанной с балансом между работой и личной 
жизнью.

Исследование S&P Global подчёркивает, что 
гибкий график и возможность удаленной работы 
являются основными факторами удовлетворенно-
сти работой для женщин в сфере технологий. Ин-
тересно, что женщины без детей чаще указывают 
гибкость как приоритет, чем женщины с детьми 
(64 против 53%). Тогда как мужчины поколения X 
преобладают в офисной занятости (61%). Эти раз-
личия отражают как уровень цифровой адаптив-
ности, так и потребность женщин в гибком графи-
ке, связанной с балансом между работой и личной 
жизнью (табл. 2) [9].

Таблица 2. Гибкий график ↔ Готовность к смене работы

Гибкий график 
как ценность

% готовых сменить 
работу (X)

% готовых сменить 
работу (Y)

Считают важным 48% 68%

Не считают важ-
ным

35% 39%

Поколение Y, придающее значение гибкому 
графику, почти в два раза чаще готово сменить 
место работы при отсутствии этой опции (68 про-
тив 39%). Это подтверждает исследование Deloitte, 
в котором 72% миллениалов назвали гибкий гра-
фик определяющим фактором при выборе места 
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работы, в отличие от 35% среди представителей 
поколения X., почти в два раза чаще готово сме-
нить место работы. Это свидетельствует о том, что 
гибкость становится ключевым элементом карьер-
ных решений для миллениалов (табл. 3) [1].

Таблица 3. Стабильность ↔ Важность социального пакета

Оценка 
стабиль-

ности

% считающих соцпакет 
важным (X)

% считающих соцпакет 
важным (Y)

Считают 
важным

38% 26%

Не счита-
ют важ-
ным

19% 13%

Связь между ориентацией на стабильность 
и значимостью соцпакета выражена более отчет-
ливо у представителей X. Среди них 38% счита-
ют социальный пакет важным, если ценят ста-
бильность, в то время как при низкой ориентации 
на стабильность –  только 19%. У поколения Y эти 
цифры ниже (26 и 13% соответственно), что под-
тверждает данные hh.ru: соцпакет входит в прио-
ритеты лишь у 22% миллениалов, тогда как у X –  
у 41%. и значимостью соцпакета выражена более 
отчетливо у представителей X. Для Y же стабиль-
ность и материальные гарантии становятся вто-
ричными по сравнению с гибкостью и возможно-
стью карьерного роста (табл. 4) [5].

Таблица 4. Уровень образования

Образование X (47–65 лет) Y (31–46 лет)

Высшее 59% 86%

Незаконченное высшее 6% 7%

Средне- специальное 3% 3%

Ученая степень 29% 4%

Поколение Y демонстрирует более высокий ох-
ват высшего образования (86% против 59% у X), 
однако среди них почти отсутствуют специалисты 
с учеными степенями (4% против 29% у X). Это 
отражает изменение образовательной стратегии: 
современные специалисты предпочитают кратко-
срочные курсы, сертификации и онлайн- обучение 
вместо продолжительных академических про-
грамм.

Исследование hh.ru подтверждает, что мил-
лениалы чаще рассматривают образование как 
прикладной инструмент и менее заинтересованы 
в научной карьере. Поколение X, напротив, сфор-
мировано в условиях, где ученая степень являлась 
символом профессионального признания и устой-
чивости (табл. 5) [5].

Поколение Y значительно чаще выбирает гиб-
ридные и удалённые форматы. Так, 75% предста-

вителей поколения Y заняты вне офиса (удаленно, 
гибридно или фриланс), в то время как у X этот по-
казатель составляет лишь 44%.

Таблица 5. Формат занятости

Формат работы X (47–65 лет) Y (31–46 лет)

Офисная 56% 25%

Удаленная 18% 27%

Гибридная 26% 44%

Фриланс 0% 4%

Это подтверждается данными исследования 
Deloitte, в котором 68% миллениалов указали гиб-
кий формат работы как основной критерий при 
выборе работодателя. Старшее поколение, напро-
тив, придает большее значение структуре и фор-
мализованной организации труда (табл. 6) [2].

Таблица 6. Взаимосвязь между форматом работы и гибким 
графиком

Формат ра-
боты

% указавших гибкий 
график важным (X)

% указавших гибкий гра-
фик важным (Y)

Офисная 41% 38%

Удаленная 58% 75%

Гибридная 49% 81%

Гибкий график более значим для поколения Y, 
особенно среди тех, кто работает удаленно или ги-
бридно. Это указывает на соответствие ценностей 
и фактического формата занятости (табл. 7).

Таблица 7. Готовность к смене работы

Сценарий X (47–65 лет) Y (31–46 лет)

Готовы уйти 41% 51%

Не готовы 29% 18%

Результаты показывают, что представители по-
коления Y (миллениалы) значительно чаще демон-
стрируют готовность к смене работы: 51% из них 
покинули бы текущее место при более выгодном 
предложении. У представителей X этот показа-
тель ниже –  41%. В то же время 29% X-овцев одно-
значно не готовы к смене места занятости, в срав-
нении с 18% среди Y. Это говорит о более высо-
кой степени лояльности и устойчивости установок 
у старшего поколения.

По данным исследования ВЦИОМ, только 22% 
россиян старше 45 лет меняют работу чаще одно-
го раза в 5 лет, тогда как у миллениалов этот пока-
затель составляет 48%, что подтверждает склон-
ность последних к динамичным карьерным траек-
ториям.

Поколение Y чаще демонстрирует склон-
ность к смене работы. Это отражает их установ-
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ки на профессиональный рост, пробу нового опы-
та и слабую лояльность к текущему работодателю 
(табл. 8).

Таблица 8. Связь между стабильностью и готовностью к смене 
работы

Стабильность как цен-
ность

% готовых уй-
ти (X)

% готовых уйти 
(Y)

Считают важной 30% 26%

Не считают важной 55% 72%

Ориентация на стабильность снижает готов-
ность к смене работы, особенно у X. Однако и сре-
ди Y стабильность играет роль сдерживающего 
фактора (табл. 9).

Таблица 9. Работа по специальности

Показатель X (47–65 лет) Y (31–46 лет)

Работают по специальности 68% 48%

Считают это важным 47% 18%

Анализ показывает, что поколение X в 1.5 раза 
чаще работает по полученной специальности (68 
против 48%) и почти в три раза чаще считает это 
важным (47 против 18%). У миллениалов наблю-
дается размывание привязки к диплому и предпо-
чтение гибких, кросс- функциональных карьерных 
стратегий.

Согласно исследованию hh.ru, около 54% 
специалистов в возрасте 30–45 лет работают 
не по первому полученному образованию, и более 
60% из них рассматривают смену сферы как шанс 
для развития [5].

Миллениалы реже работают по специальности 
и придают этому меньшее значение. Они склонны 
к смене сферы деятельности, переобучению и пе-
реходу в новые отрасли (табл. 10).

Таблица 10. Взаимосвязь между уровнем образования и работой 
по специальности

Уровень 
образо-
вания

% работающих 
по специальности (X)

% работающих по специ-
альности (Y)

Высшее 64% 51%

Ученая 
степень

91% 78%

Сред-
нее / 
прочее

45% 29%

Чем выше уровень образования, тем чаще ра-
бота соответствует специальности –  особенно 
у X. У Y наблюдается большая свобода переходов 
между специальностями (табл. 11).

Таблица 11. Важные характеристики работы

Характеристика X (муж.) X (жен.) Y (муж.) Y (жен.)

Заработная плата 68% 55% 84% 79%

Стабильность 86% 80% 44% 59%

Проф. развитие 51% 60% 66% 73%

Гибкий график 46% 53% 61% 74%

Социальный пакет 33% 25% 20% 24%

Женщины поколения Y чаще ценят гибкость 
(74%) и профессиональное развитие (73%), чем 
мужчины (61 и 66% соответственно). Эти данные 
коррелируют с индексом PwC Women in Work, где 
75% женщин 30–40 лет указывают гибкость и раз-
витие как ключевые факторы трудовой мотива-
ции. Мужчины, напротив, чаще ориентированы 
на зарплату (84%) и статусные гарантии, и разви-
тие, мужчины –  заработок. У X приоритетом оста-
ется стабильность (табл. 12) [7].

Таблица 12. Социальные льготы

Льгота X (муж.) X (жен.) Y (муж.) Y (жен.)

ДМС 58% 48% 42% 33%

Льготное лечение 61% 52% 29% 24%

Помощь с жильем 45% 36% 21% 15%

Мужчины обоих поколений чаще акценти-
руют внимание на таких социальных гаранти-
ях, как ДМС, лечение и помощь с жильем. Сре-
ди X-мужчин значимость ДМС составляет 58%, 
а среди Y-мужчин –  42%, что на 10–15% выше, 
чем у женщин. Это подтверждается результатами 
опроса hh.ru, согласно которым мужчины старше 
40 лет в 1,6 раза чаще считают соцпакет ключе-
вым фактором выбора работы [5].

У женщин поколения Y выше интерес к гибко-
сти и внутренней мотивации, чем к материальным 
льготам, что также отражено в данных PwC: толь-
ко 27% женщин до 40 лет в IT считают соцпакет 
важным, тогда как гибкий график –  более 70% [7].

Мужчины в обоих поколениях чаще подчерки-
вают значимость материальных льгот. Женщины 
ориентированы на гибкость и нематериальные 
аспекты благополучия (табл. 13).

Таблица 13. Итоговые различия (обобщенная)

Параметр X (47–65 лет) Y (31–46 лет)

Приверженность стабильности высокая умеренная

Готовность к смене работы ниже выше

Работа по специальности 68% 48%

Ценность гибкого графика 50% 66%

Заработная плата –  приоритет 62% 82%
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Заключение

Проведенное исследование показало, что трудовые 
ценности поколений X и Y в сфере информацион-
ных технологий существенно различаются по клю-
чевым параметрам: формату занятости, степени 
приверженности стабильности, значимости гибкого 
графика, мотивационным установкам и восприятию 
социальных гарантий.

Представители поколения X в большей степе-
ни ориентированы на традиционные модели за-
нятости –  офисную работу, стабильный доход, со-
циальный пакет и работу по специальности. Они 
демонстрируют более высокую лояльность рабо-
тодателю и чаще связывают трудовую деятель-
ность с долгосрочной профессиональной идентич-
ностью.

Поколение Y, напротив, характеризуется гибки-
ми карьерными стратегиями: более высокий уро-
вень готовности к смене работы, предпочтение 
удаленного и гибридного форматов занятости, 
снижение значимости привязки к специальности 
и акцент на профессиональное развитие и баланс 
жизни. Женщины поколения Y особенно подчер-
кивают значимость гибкого графика и развития, 
в то время как мужчины акцентируют внимание 
на доходе.

Выявленные различия подчеркивают необходи-
мость дифференцированного подхода в кадровой 
политике компаний. Эффективная работа с муль-
тигенерационными коллективами требует адап-
тации мотивационных инструментов, управления 
гибкостью и карьерным ростом с учетом специфи-
ки поколений.

Литература

1. Deloitte. 2023 Gen Z and Millennial Survey 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
https://www.deloitte.com/global/en/about/press-
room/2023-gen-z-and-millenial- survey.html (дата 
обращения: 20.04.2025).

2. Deloitte. Women @ Work 2022: A Global Outlook 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://
www.deloitte.com/global/en/issues/work/women-
at-work-global- outlook-2022.html (дата обраще-
ния: 20.04.2025).

3. Greenhaus J.H., Powell G. N. When Work and 
Family Are Allies: A Theory of Work- Family 
Enrichment // Academy of Management Review. –  
2006. –  Vol. 31(1). –  P. 72–92.

4. Hackman J.R., Oldham G. R. Motivation through the 
Design of Work: Test of a Theory // Organizational 
Behavior and Human Performance. –  1976. –  Vol. 
16(2). –  P. 250–279.

5. hh.ru. Исследование карьерных предпочте-
ний по возрастам. –  2022–2023 [Электронный 
ресурс]. –  Режим доступа: https://hh.ru/article/
research (дата обращения: 20.04.2025).

6. Inglehart R. Modernization and Postmodernization: 
Cultural, Economic, and Political Change in 43 
Societies. –  Princeton: Princeton University Press, 
1997. –  464 p.

7. PwC. Women in Work Index 2023 [Электрон-
ный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.
pwc.co.uk/economic- services/WIWI/pwc-women-
in-work-index-2023.pdf (дата обращения: 
20.04.2025).

8. PwC. Workforce of the future: The competing 
forces shaping 2030 [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа: https://www.pwc.com/gx/en/
services/workforce/publications/workforce-of-the-
future.html (дата обращения: 20.04.2025).

9. S&P Global. Стратегии удержания женщин 
в технологиях: ключевые факторы удовлет-
ворённости и гибкости труда [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: https://www.spglobal.
com/en/research- insights/special- reports/women-
in-technology-key-strategies-to-retain-and-attract- 
diverse-talent (дата обращения: 20.04.2025).

10. Twenge J.M., Campbell S. M., Hoffman B. J., 
Lance C. E. Generational differences in work 
values: Leisure and extrinsic values increasing, 
social and intrinsic values decreasing // Journal 
of Management. –  2010. –  Vol. 36(5). –  P. 1117–
1142.

11. Стребков Д.О., Шевчук А. В. Трудовые ценно-
сти самостоятельной и организационной за-
нятости // Социологические исследования. –  
2017. –  № 1. –  С. 81–93.

12. Черников Б. В. Дифференциация трудовых цен-
ностей среди поколений современных работ-
ников // Вестник ТГУ. –  2014. –  № 3. –  С. 153–
158.

13. Чернышева Е. В. Анализ поведенческих и тру-
довых особенностей поколений X, Y, Z // Вест-
ник Иркутского государственного университе-
та. –  2019. –  С. 140–143.

LABOR VALUES OF GENERATIONS X AND Y IN THE IT 
INDUSTRY: A COMPARATIVE ANALYSIS
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The article examines the features of the labor values of represent-
atives of generations X and Y, employed in the field of information 
technology. Based on empirical data collected as part of a socio-
logical survey in 2023, key differences in motivational guidelines, 
career preferences and attitudes towards the format and content of 
work have been identified. A comparative analysis was carried out 
on a number of parameters, including the level of education, the im-
portance of various aspects of work, willingness to change jobs, as 
well as preferences for social support. The conclusions are supple-
mented with interpretations based on current research and present-
ed in the form of tables with a percentage of responses.

Keywords: labor values, generation X, generation Y, labor motiva-
tion, IT sphere, employment, career attitudes.
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Индустрия электромобилей в Шэньчжэне, Китай: состояние, проблемы 
и путь к переменам
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Исследование посвящено анализу развития индустрии элек-
тромобилей в Шэньчжэне, Китай, в контексте глобального пе-
рехода к «зеленой» экономике. Цель работы –  изучить исто-
рию, текущее состояние, ключевые стратегии компаний (BYD, 
Xiaopeng) и влияние промышленной политики. Методы вклю-
чают анализ статистики, тематические кейсы и обзор научной 
литературы. Результаты демонстрируют лидерство Шэньчжэня 
в производстве (2,6 млн электромобилей в 2024 г.), развитую 
инфраструктуру (363 тыс. зарядных станций) и экспансию 
на международные рынки (27,97 млрд юаней экспорта). Выяв-
лены проблемы: технологические ограничения батарей, кон-
куренция, зависимость от импорта компонентов. Предложены 
решения: усиление НИОКР, подготовка кадров, интеграция AI/
IoT. Работа подчеркивает роль Шэньчжэня как модели устой-
чивого развития в условиях четвертой промышленной револю-
ции.

Ключевые слова: электромобили; Шэньчжэнь; зеленое раз-
витие; технологические инновации; промышленная политика; 
устойчивое развитие.

Обзор индустрии электромобилей Шэньчжэня

История развития

В конце 2020 года был достигнут важный рубеж: 
на дорогах Китая насчитывалось 4,92 миллиона 
новых энергетических транспортных средств (NEV), 
включая аккумуляторные, гибридные и на топлив-
ных элементах. Это 1,75% от общего количества ав-
томобилей в стране. Десять лет назад в Китае было 
всего 20 000 автомобилей NEV, и только восемь лет 
назад Китай разработал среднесрочную стратегию 
развития NEV, которая предусматривала продажу 
5 миллионов автомобилей к концу 2020 года. Это 
означает, что всего за десять лет количество NEV 
в Китае выросло примерно в 250 раз 1! К настоящему 
времени индустрия электромобилей в Шэньчжэне 
достигла зрелости, продукция не только хорошо 
продается на родине, но и активно выходит на за-
рубежные рынки, многие бренды представлены 
на международной арене.

Поддержка промышленной политики

На национальном уровне были выпущены про-
граммные документы, такие как «План развития 
индустрии новых энергетических транспортных 
средств (2021–2035)», чтобы указать направление 
развития индустрии электромобилей и спланиро-
вать ключевые задачи, такие как технологическая 
модернизация и продвижение на рынок в макро-
перспективе. Местные власти Шэньчжэня прини-
мают точные меры, с одной стороны, предоставляя 
предприятиям высокие субсидии на НИОКР, чтобы 
стимулировать их к преодолению ключевых техни-
ческих проблем, например, выделяя специальное 
финансирование предприятиям, занимающимся 
НИОКР в области систем управления батареями; 
с другой стороны, они прилагают большие усилия 
для строительства инфраструктуры и массово стро-
ят общественные зарядные сваи и станции обме-
на энергии. По состоянию на 5 августа 2024 года 
в городе насчитывается 486 станций подзарядки 
и 363 000 общественных зарядных пистолетов, что 
позволяет превысить количество станций подзаряд-
ки и зарядных пистолетов над количеством запра-
вочных станций и заправочных пистолетов 2.

1 How China put nearly 5 million new energy vehicles on the 
road in one decade | International Council on Clean Transportation. 
theicct.org. 2021.

2 В Шэньчжэне построено 486 зарядных станций Коли-
чество общественных зарядных станций в городе достигло 
363 000, недавно была организована подготовка двух местных 
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Профилирование промышленного производства

Области продукции и услуг

Продукция Шэньчжэня включает седаны, внедорож-
ники и автобусы для удовлетворения потребностей 
различных потребителей в поездках. Седан Han 
EV от BYD ориентирован на рынок высокого класса 
и привлекает потребителей большим запасом хода 
и интеллектуальной конфигурацией, а электробус K9 
от BYD широко используется в городских автобусах, 
завоевывая расположение рынка благодаря высокой 
надежности и экологическим характеристикам. Что 
касается обслуживания, то отрасль предоставляет 
полный жизненный цикл услуг, включая предпро-
дажные консультации и тест-драйвы через онлайн- 
и офлайн- комбинации, оптимизацию процесса по-
купки автомобиля и предоставление удобных финан-
совых кредитов, а также послепродажное создание 
широкого спектра сервисных сетей для обеспечения 
технического обслуживания и утилизации батарей. 
Например, услуга Azalea «One Touch Power» гаран-
тирует, что владельцы автомобилей смогут в любое 
время пополнить заряд своих батарей с помощью 
мобильных зарядных устройств и станций обмена 
энергии, что повышает удобство использования.

Масштаб объема производства

В последние годы производство электромобилей 
в Шэньчжэне демонстрирует устойчивый рост. За-
няв первое место среди городов страны с 1,73 мил-
лионами новых энергетических автомобилей, про-
изведенных в 2023 году, в первые три квартала 
2024 года объем производства достиг 2,1 миллиона, 
а за весь год, как ожидается, превысит 2,6 милли-
она, что позволит закрепить позицию города № 1 
по производству новых энергетических автомоби-
лей в Китае 1. Между тем, владение электромобиля-
ми в Шэньчжэне также является ярким, по состоя-
нию на июнь 2024 года, владение автотранспортом 
в городе составляет около 4 263 000, из которых 
1 080 000 являются новыми энергетическими транс-
портными средствами, составляя более четверти 
от общего числа. В первой половине этого года го-
род продвинул в общей сложности 109 000 новых 
энергетических транспортных средств, а уровень 
проникновения новых транспортных средств увели-
чился до 72,6 процента, из которых уровень проник-
новения новых транспортных средств в июне достиг 
77,4 процента, что означает, что около 77 из каждых 
100 новых лицензированных транспортных средств 
в Шэньчжэне являются новыми энергетическими 
транспортными средствами, что является рекорд-

стандартов для общественного обсуждения // Новости Шэнь-
чжэня. –  URL: https://www.sznews.com/news/content/2024–08/26/
content_31171074. (дата обращения: 26/08/2024).

1 Выпуск новых энергетических автомобилей в Шэнь-
чжэне превысит 2,6 миллиона в этом году // Китайская ас-
социация электромобилей. –  URL: http://www.ceva.org.cn/cn/
viewnews/20241129/2024112993331.htm (дата обращения: 
29.11.2024).

ным показателем для одного месяца в истории 2. 
Согласно объявленным продажам BYD, в 2024 году 
было продано в общей сложности 4 272 100 новых 
автомобилей, что на 41,26 процента больше, чем 
в прошлом году. Предыдущий чемпион по прода-
жам среди автомобильных предприятий SAIC Group 
в 2024 году продал 4,013 миллиона единиц, BYD 
впервые обогнал SAIC Group и стал чемпионом 
по продажам среди автомобильных предприятий Ки-
тая, официально положив конец рекорду SAIC Group 
по продажам среди автомобильных предприятий 
за 18 лет подряд 3. Это полностью продемонстриро-
вало силу индустрии электромобилей Шэньчжэня.

Контроль качества продукции

Шэньчжэньские предприятия по производству элек-
тромобилей придают большое значение качеству 
продукции. При проектировании используются пе-
редовые программы компьютерного проектирова-
ния для моделирования и анализа, чтобы оптими-
зировать характеристики автомобиля; при поиске 
комплектующих они сотрудничают с мировыми по-
ставщиками, чтобы обеспечить качество ключевых 
компонентов, например, Ningde Times поставляет 
высококачественные силовые батареи; а при произ-
водстве они используют автоматизированные про-
изводственные линии и следуют международным 
стандартам управления качеством, таким как ISO 
9001, для контроля и тестирования. Многие шэнь-
чжэньские бренды показали высокие результаты 
в авторитетных обзорах, например, Xiaopeng Auto 
получила пять звезд в краш-тесте C-NCAP, что до-
казывает надежность ее продукции.

Изучение состояния отрасли

Роль в экономическом ландшафте страны

Шэньчжэнь стал первым городом электромобилей 
в Китае. С одной стороны, это стимулирует синер-
гетическое развитие отраслей, расположенных вы-
ше и ниже по течению. Интеллектуальную сетевую 
цепочку автомобильной промышленности Шэнь-
чжэня можно разделить на электрифицированные, 
интеллектуальные и сетевые детали и компоненты, 
производство автомобилей в середине пути и сер-
висные операции в конце пути 4. Сформировался 
полный и высококонкурентный кластер промыш-
ленной цепи.

2 Шэньчжэнь ускоряется на пути к «новому поколению ав-
тогорода мирового класса» // Правительство Шэньчжэня он-
лайн. –  URL: https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zwdt/content/
post_11439922.html (дата обращения: 17.07.2024).

3 BYD (002594): обзор производства и продаж за де-
кабрь 2024 г. // CFI.cn Китай Caijing.com. –  URL: https://cfi.cn/
p20250102000383.html (дата обращения: 12.2024).

4 Общая картина индустрии интеллектуальных сетевых ав-
томобилей в Шэньчжэне в 2024 году // Электронная торговая 
палата Шэньчжэнь. –  URL: https://www.seccw.com/Document/de-
tail/id/31414.html (дата обращения: 08.2024).
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С другой стороны, Шэньчжэнь играет ключе-
вую роль в развитии технологических инноваций. 
Многочисленные научно- исследовательские ин-
ституты, университеты и предприятия тесно со-
трудничают друг с другом, чтобы преодолеть ряд 
ключевых технических проблем электромобилей 
и способствовать модернизации промышленных 
технологий.

Выход на международные рынки

Влияние индустрии электромобилей Шэньчжэ-
ня на международном рынке растет. Если судить 
по данным экспорта, то по состоянию на ноябрь 
2024 года стоимость экспорта шэньчжэньских элек-
тромобилей достигла 27,97 млрд юаней 1, а про-
дукция экспортировалась в Европу, Азию, Южную 
Америку и многие другие регионы.

Что касается зарубежного размещения, шэнь-
чжэньские автомобильные предприятия создали 
центры исследований и разработок и производ-
ственные базы за рубежом, чтобы привлечь мест-
ные лучшие таланты и повысить международный 
уровень продукции; в то же время они активно осу-
ществляют международное сотрудничество и со-
трудничают с известными зарубежными автомо-
бильными предприятиями и научно- техническими 
компаниями в области исследований, разработок 
и маркетинга, что еще больше повысило между-
народную популярность и конкурентоспособность 
шэньчжэньской индустрии электромобилей.

Глобальное исследование рынка

Анализ общей ситуации

В настоящее время объем мирового рынка элек-
тромобилей демонстрирует постоянную тенденцию 
к расширению. Согласно отчету Международного 
энергетического агентства (IEA), в первой половине 
2024 года было продано более 7 миллионов элек-
тромобилей, что почти на 25 процентов больше, 
чем за аналогичный период прошлого года 2. Дви-
жущие факторы диверсифицированы, во-первых, 
правительства различных стран для решения про-
блемы изменения климата, сокращения выбросов 
углерода соображения, ввели стимулы, побужда-
ющие автомобильные компании увеличить R & D 
и производства электромобилей; второй является 
пробуждение сознания потребителей по охране 
окружающей среды, растущий спрос на чистую 
энергию транспорта; третий является непрерывной 
итеративной модернизации технологии, увеличение 

1 Впервые в истории! Внешняя торговля Шэньчжэня достиг-
ла нового уровня в 4 триллиона юаней // Портовый офис Шэнь-
чжэньского муниципального народного правительства. –  URL: 
https://ka.sz.gov.cn/ztzl/zxxd/xgzx/content/post_11914993.html 
(дата обращения: 20.12.2024).

2 World Energy Outlook 2024 // Международного энерге-
тического агентства (IEA). –  URL: https://www.iea.org/reports/
world- energy-outlook-2024?trk=public_post-text (дата обращения: 
10.2024).

диапазона батареи, скорость зарядки ускорилась, 
так что полезность электромобиля значительно 
Третье –  это постоянная итерация и модерниза-
ция технологий, увеличение радиуса действия ба-
тареи и ускорение скорости зарядки, благодаря 
чему практичность электромобилей значительно 
повышается.

В то же время строительство глобальной ин-
фраструктуры электромобилей также неуклонно 
продвигается вперед, а количество обществен-
ных и частных зарядных свай растет год от года, 
обеспечивая мощную поддержку популяризации 
электромобилей. Однако проблема дисбаланса 
регионального развития по-прежнему актуальна: 
развитые страны Европы и США занимают лиди-
рующие позиции в области технологических ис-
следований, разработок и продвижения на рынок, 
в то время как некоторые развивающиеся страны 
относительно отстают в развитии рынка электро-
мобилей из-за слабой инфраструктуры и ограни-
ченного уровня экономического развития.

Составление профиля лидера рынка

На мировом рынке электромобилей лидерами 
считаются компании Tesla и BYD. Tesla занимает 
большую долю рынка благодаря своему преиму-
ществу первопроходца в области электромоби-
лей, передовой технологии самостоятельного во-
ждения и высокотехнологичному имиджу бренда. 
По данным исследователя рынка Counterpoint Re-
search, во втором квартале 2024 года доля Tesla 
на мировом рынке составляла около 17 процентов, 
при этом Tesla Model Y, Model 3 и BYD Seagull бы-
ли тремя ведущими моделями электромобилей 
по объему продаж 3.

BYD прочно закрепилась на мировом рынке, 
опираясь на свои глубокие технологические дости-
жения, особенно на преимущества в области акку-
муляторных технологий и выстраивания всей про-
мышленной цепочки новых энергетических транс-
портных средств.Во втором квартале 2024 года 
продажи BYD выросли более чем на 21 процент 
в годовом исчислении. Примечательно, что BYD 
Seagull обогнал BYD Yuan Plus (Atto 3) и занял тре-
тье место 4. Помимо этих двух гигантов, на рынке 
также конкурируют бренды электромобилей, пре-
образованные из традиционных автомобильных 
компаний, таких как Volkswagen и Toyota, а также 
китайские компании, создающие электромобили, 
такие как Azure и Xiaopeng, что способствует ди-
версифицированному развитию мирового рынка 
электромобилей.

3 Доля мирового рынка электромобилей, Q3 2022 –  
Q2 2024 // Counterpoint Research. –  URL: https://china.counter-
pointresearch.com/global- passenger-electric- vehicle-market- share-
quarterly/ (дата обращения: 09.2024).

4 Доля мирового рынка электромобилей, Q3 2022 –  
Q2 2024 // Counterpoint Research. –  URL: https://china.counter-
pointresearch.com/global- passenger-electric- vehicle-market- share-
quarterly/ (дата обращения: 09.2024).
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Проблемы и решения

Технические ограничения

Шэньчжэньская индустрия электромобилей стал-
кивается с рядом вызовов, включая технические 
ограничения литий- ионных батарей, которые обла-
дают низкой плотностью энергии и плохо работают 
в холодном климате, замедленный прогресс техно-
логий быстрой зарядки и недостаточную безопас-
ность автономного вождения из-за пробелов в ре-
гулировании. Для решения этих проблем отрасль 
увеличивает инвестиции в НИОКР, разрабатывая 
новые аккумуляторные технологии, такие как ло-
пастные батареи BYD, и оптимизирует взаимодей-
ствие с электросетью. Дополнительно правитель-
ство поддерживает сотрудничество между промыш-
ленностью, университетами и исследовательскими 
центрами для ускорения работы над ключевыми 
технологиями.

Рыночное  
конкурентное давление

Индустрия электромобилей в Шэньчжэне сталки-
вается с усиливающимся давлением конкуренции. 
Рост числа производителей электромобилей в Ки-
тае и преобразования традиционных автокомпа-
ний обостряют внутреннюю конкуренцию, тогда 
как на международном рынке компании из Европы 
и США активно увеличивают инвестиции в НИОКР. 
Кроме того, в других китайских городах индустрия 
электромобилей быстро развивается, создавая до-
полнительное внешнее давление. В ответ компании 
осваивают рынки стран «Пояса и пути», локализуя 
производство и продажи, а также выпускают элек-
трогрузовики и продукты для нишевых рынков. Они 
внедряют инновационные бизнес- модели, такие как 
прямая модель управления Azalea и услуга лизин-
га батарей.

Влияние  
внешней среды

Внешняя среда оказывает значительное влияние 
на индустрию электромобилей. Сокращение госу-
дарственных субсидий увеличило стоимость ав-
томобилей для потребителей, что замедлило ры-
ночный спрос, а колебания цен на сырье, включая 
литий и кобальт, снизили рентабельность произ-
водителей. Международные торговые барьеры, 
особенно со стороны западных стран, осложнили 
зарубежную экспансию. В ответ Шэньчжэнь опти-
мизировал политику субсидирования, сосредото-
чив поддержку на НИОКР и развитии инфраструк-
туры, включая строительство зарядных станций 
и использование технологий больших данных и ИИ 
для повышения эффективности управления. До-
полнительно предлагается стимулировать участие 
компаний в международных выставках для сниже-
ния торговых барьеров и содействия глобальной 
экспансии.

Возможности и вызовы технологической 
революции

Третья технологическая революция

Третья технологическая революция сосредоточена 
на электронных информационных технологиях, что 
открывает множество возможностей для индустрии 
электромобилей в Шэньчжэне. С точки зрения ин-
теллектуальности продукта, интеграция электрон-
ных информационных технологий делает электро-
мобили оснащенными интеллектуальными функци-
ями помощи при вождении, такими как адаптивный 
круиз- контроль, автоматическая парковка и т.д., 
что повышает безопасность и комфорт вождения. 
Если взять в пример Tesla, то ее система Autopilot 
может постоянно внедрять новые функции и улуч-
шать существующие с помощью обновлений про-
граммного обеспечения, непрерывно повышая без-
опасность и функциональность автомобиля. Когда 
функция Autopilot включена, ваш автомобиль может 
автоматически помогать в управлении, ускорении 
и торможении на полосе движения 1. Реализовано 
высокоавтоматизированное вождение.

Четвертая технологическая революция

Четвертая технологическая революция, объединя-
ющая IoT, большие данные и искусственный интел-
лект, придает новый импульс развитию индустрии 
электромобилей в Шэньчжэне. Технология IoT обе-
спечивает связь автомобилей с инфраструктурой 
и окружающей средой, реализуя функции подклю-
ченного транспорта, такие как мониторинг и дис-
танционное управление. Большие данные помо-
гают анализировать эксплуатацию транспортных 
средств, улучшая конструкцию, прогнозируя отказы 
и повышая надежность продукции. Искусственный 
интеллект активно применяется в разработке сис-
тем автономного вождения, что открывает перспек-
тивы полного перехода на транспорт без водителя 
и создания новых рыночных возможностей. Кроме 
того, ИИ оптимизирует стратегии зарядки и раз-
рядки аккумуляторов, продлевая срок их службы.

Анализ потенциальных угроз

Технологические изменения в индустрии электро-
мобилей Шэньчжэня сопровождаются потенциаль-
ными рисками. Одной из ключевых угроз является 
технологическая зависимость от иностранных по-
ставщиков, особенно в области высококлассных 
чипов, что может замедлить производство и ухуд-
шить характеристики продукции. Также возникает 
риск утечки данных из-за сбора и обработки боль-
шого объема пользовательской информации, что 
угрожает конфиденциальности и правам потреби-
телей. Дополнительно, нехватка междисциплинар-
ных специалистов, обладающих знаниями в области 
электромобилей, электроники, ИИ и других передо-

1 Автопилот | Tesla China –  Tesla. –  URL: https://www.tesla.cn/
autopilot
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вых технологий, ограничивает возможности для тех-
нологических инноваций и модернизации отрасли.

Рекомендации по развитию

Укрепление технологических исследований и разработок

Постоянное увеличение инвестиций в исследования 
и разработки технологий является ключом к про-
мышленному развитию. Предприятиям следует со-
здать специальные фонды НИОКР, сосредоточив-
шись на прорывах в узких местах аккумуляторных 
технологий, таких как увеличение исследователь-
ских усилий в области твердотельных батарей, во-
дородных топливных элементов и других техноло-
гий батарей нового поколения, и стремиться к ско-
рейшей коммерциализации и применению. В то же 
время они должны укреплять фундаментальные 
исследования, тесно сотрудничать с университе-
тами и исследовательскими институтами и созда-
вать совместные лаборатории для решения общих 
технических проблем в области электромобилей, 
таких как технология утилизации батарей и высо-
коэффективная технология управления двигателем. 
Правительство может направлять и поддерживать 
научно- исследовательскую деятельность предпри-
ятий и исследовательских институтов путем соз-
дания промышленных фондов, налоговых льгот 
и других мер.

Формирование команды талантов

Крайне важно создать многоуровневую команду 
талантов. Колледжи и университеты должны скор-
ректировать свои дисциплины, добавить профес-
сиональные курсы, связанные с электромобилями 
и интеллектуальным сетевым подключением, и вы-
ращивать таланты бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры для удовлетворения потребностей 
промышленного развития; предприятия должны 
усилить обучение на рабочем месте, предоставить 
сотрудникам возможность изучать передовые тех-
нологии и повышать свой технический уровень пу-
тем внутреннего обучения и проектной практики. 
В то же время компания активно привлекает высоко-
классные таланты из-за рубежа и вводит льготную 
политику для привлечения талантов, такую как пре-
доставление субсидий на жилье, стартовых фондов 
для научных исследований и т.д., чтобы привлечь 
в Шэньчжэнь выдающиеся таланты со всего мира.

Оптимизация промышленной экологии

Улучшение промышленной экологии имеет реша-
ющее значение для устойчивого развития отрас-
ли. С одной стороны, важно укреплять синергию 
и сотрудничество между предприятиями в верхней 
и нижней частях промышленной цепи, создавать 
промышленные альянсы, содействовать обмену 
информацией и технологиями, а также совместно 
реагировать на вызовы рынка. Например, постав-
щики аккумуляторов и автомобильные компании 

должны тесно сотрудничать, чтобы адаптировать 
аккумуляторные батареи к потребностям автомоби-
лей и оптимизировать их работу. С другой стороны, 
необходимо содействовать модернизации промыш-
ленных кластеров, создать комплексный промыш-
ленный парк электромобилей, объединяющий ис-
следования и разработки, производство, продажи 
и обслуживание, улучшить эффект промышленной 
агломерации и повысить общую конкурентоспо-
собность индустрии электромобилей в Шэньчжэне.

Заключение

В этой работе всесторонне анализируется состо-
яние развития отрасли электромобилей в Шэнь-
чжэне, начиная с обзора отрасли, анализа про-
изводства, исследования состояния и заканчивая 
глобальным рынком, показывая тенденцию бурного 
развития; в то же время, углубленно интерпретиру-
ются проблемы, с которыми сталкиваются техноло-
гические узкие места, рыночная конкуренция, внеш-
нее воздействие окружающей среды и так далее, 
и обсуждаются стратегии преодоления, такие как 
технологические инновации для стимулирования 
рынка, чтобы расширить стратегию, синергия поли-
тики для обеспечения того, чтобы технологическая 
революция была не только вызовом для развития 
отрасли электромобилей, но и угрозой и возмож-
ностью, вызванной технологической революцией. 
В статье также анализируются возможности и угро-
зы, вызванные технологической революцией, и вы-
двигаются соответствующие предложения по раз-
витию, охватывающие усиление технологических 
исследований и разработок, выращивание талан-
тов и оптимизацию промышленной экологии. В ре-
зультате изучения этих аспектов подчеркивается, 
что электромобильная промышленность Шэньчжэ-
ня может выделиться в глобальной конкуренции 
и достичь устойчивого развития, только прилагая 
согласованные усилия в области технологий, рын-
ка и политики.
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The study analyzes the development of the electric vehicle (EV) in-
dustry in Shenzhen, China, within the global transition to a green 
economy. The research aims to examine the sector’s history, cur-
rent status, corporate strategies (e.g., BYD, Xiaopeng), and policy 
impacts. Methods include statistical analysis, case studies, and lit-
erature review. Results highlight Shenzhen’s leadership in produc-

tion (2.6 million EVs in 2024), infrastructure (363,000 charging sta-
tions), and global market expansion (CNY27.97 billion in exports). 
Challenges include battery limitations, supply chain dependencies, 
and international competition. Solutions proposed emphasize R&D 
investment, talent cultivation, and AI/IoT integration. The study posi-
tions Shenzhen as a model for sustainable industrial transformation 
amid the Fourth Industrial Revolution.
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В статье рассматривается концепция онтологической безопас-
ности Э. Гидденса применительно к феномену современного 
туризма как социальной практике, синтезирующей диапазон 
рискогенных ситуаций индивида, социальных групп, социума 
в целом в контексте социально- философской концепции. Отра-
жение рискогенных ситуаций на индивидуальном уровне лич-
ности отражено в феномене культурного шока путешествую-
щего как угрозы безопасности самоидентификации индивида. 
Международный кодекс защиты туристов (2020) анализирует-
ся в статье в качестве иллюстрации механизма институциона-
лизации противодействия рискам и конструирования условий 
безопасности туристов на групповом уровне в ответ на панде-
мию короновируса.

Ключевые слова: социальная динамика, онтологическая без-
опасность, рискология, социальные практики туризма.

Введение

Понятие «безопасность» в современных социально- 
политических и социально- философских исследо-
ваниях становится одной из ключевых категорий 
для осознания системной структуры бытия совре-
менного общества. Как известно, термин «онтоло-
гическая безопасность» в социальных науках был 
применен впервые британским социологом Э. Гид-
денсом, инкорпорировавшим в социальные знания 
и существенно переработавшим феноменологи-
ческую концепцию онтологической уверенности- 
неуверенности шотландского психиатра Р. Лэйнга 
[5]. Онтологическая безопасность определялась 
британским ученым как «конфиденциальность или 
доверие, которые являют собою природный и соци-
альный миры, включая базовые экзистенциальные 
параметры самости и социальной идентичности» 
[4, с. 499].

Э. Гидденс трансформировал подход Р. Лэйн-
га, исходя из собственных позиций, минимизиро-
вав психоаналитическую составляющую понима-
ния онтологической безопасности. Социолог скон-
центрировал свое исследовательское внимание 
на анализе рутинизированных социальных прак-
тик индивидов, на оценке влияния биографиче-
ских нарративов и ценностных установок, на по-
веденческую стратегию субъектов в пространстве 
жизненного мира личности. Характер взаимодей-
ствия отдельных индивидов с социальными инсти-
тутами, их готовность к групповому взаимодей-
ствию, ориентация на сотрудничество и коопера-
цию в контексте теории Э. Гидденса целесообраз-
но рассматривать как маркер осознания данными 
индивидами онтологической безопасности.

Здесь можно выявить и определенный соци-
ально- динамический аспект, поскольку эволюция 
форм социальной организации демонстрирует по-
степенное расширение и увеличение спектра со-
циальных связей, что особенно ярко проявляется 
в условиях наличия глобализирующихся тенден-
ций. Не только мир становится пронизанным мно-
жественными потоками информации, культурных 
и экономических трансферов, но и границы сооб-
ществ, обеспечивающих безопасность, тоже су-
щественно раздвигаются. Ярким примером логики 
социальной системы современного глобального 
общества, в котором концентрируются критерии 
риска и безопасности, консьюмеризм, институ-
ционализация производства экономических благ 
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и индустрии впечатлений, является феномен меж-
дународного туризма.

Основная часть

Международный туризм как социальная практика 
демонстрирует обширный диапазон рисков на ин-
дивидуальном и групповом уровнях. Данное обстоя-
тельство соответствует позиции У. Бека, поставив-
шего в своей концепции «общества риска» вопрос 
о том, что нынешнее общество демонстрирует пере-
ход от логики производства общественных богатств 
к логике производства рисков [2, с. 17]. В этом смыс-
ле туризм иллюстративно представляет собой про-
дукт общества риска. С одной стороны, он является 
развитой индустрией, отраслью мировой экономики, 
сферой производства товаров и услуг в индустри-
альном и постиндустриальном обществе с много-
миллиардным оборотом денежных средств. В орби-
ту туристических миграций в «глобальной деревне» 
(М. Маклюэн) вовлечено большинство стран мира, 
туристские потоки ежегодно составляют миллиарды 
человек, ассортимент предлагаемых туристических 
групповых и индивидуальных программ, география 
туристских дестинаций расширяют и удовлетворя-
ют потребительские предпочтения самого взыска-
тельного современного туриста. Глобальная тури-
стическая мобильность обрела статус рутинизации 
в терминологии Э. Гидденса, подразумевавшего 
под ней «привычный, воспринимаемый как данное 
характер большинства социальных действий; пре-
обладание привычных стилей и форм проведения, 
управляющее ощущением онтологической безо-
пасности, равно как и управляемое им» [4, с. 501].

Онтологическая интерпретация категории ри-
ска в туризме предполагает оценку потенциаль-
ных опасностей и анализе вероятности их осу-
ществления в реальности, заставляет говорить 
о социальной природе рисков. Онтологическая 
безопасность современного путешественника ин-
ституционализируется в системе правового ме-
ханизма: строится социальный институт систе-
мы обязательного и добровольного страхования 
в туризме как важнейшего элемента производ-
ства пакета туристских услуг. Опции полисов ту-
ристических страховок включают в себя широкий 
перечень ситуаций, возникающих на разных эта-
пах осуществления путешествия и в связи с об-
стоятельствами самого различного рода, широкий 
диапазон которых лишь подчёркивает синтетиче-
скую природу туризма как социальной практики 
и высокую степень его сопряжённости с катего-
риями риска и безопасности на индивидуальном 
и групповом уровнях.

Потенциал возникновения рисков с философ-
ской точки зрения выступает в том числе и про-
дукт оценки того или действия с точки зрения его 
эффективности или способности достичь заранее 
предусмотренной цели, следовательно, феномен 

риска является, в первую очередь, продуктом че-
ловеческого мышления. Указанные обстоятель-
ства заставляют с большим вниманием обратить-
ся к гносеологической трактовке рисков, согласно 
которой рискогенность выступает не свой ством 
реальности, а характеристикой человеческо-
го мышления, причем характеристикой социаль-
ной, напрямую связанной с ценностным осозна-
нием как угрозы человеческому существованию, 
так и противоположного состояния –  безопасно-
сти. Философская интерпретации природы туриз-
ма безусловно раскрывает более широкий диапа-
зон рискогенных ситуаций, сопряженных с угро-
зой безопасности индивида. Интересно отметить, 
что в условиях общества комфорта растет запрос 
на экстремальные туры, связанные с потребно-
стью в испытании духовных и физиологических 
способностей индивида сквозь призму шкалы ри-
ска и безопасности. Одним из показательных при-
меров является dark-туризм, «связанный с посе-
щением мест, связанных или ассоциирующихся 
с трагедиями и смертью, включает в себя объек-
ты, часто не воспринимаемые как значимый тури-
стский ресурс» [3, с. 353].

Философско- антропологический подход апел-
лирует к жизненному миру путешествующей лич-
ности, вовлеченной в пространство иной культуры, 
наполненной образами Другого, Чужого. Термин 
«культурный шок», веденный в научный оборот 
в 1950-е гг. канадским антропологом К. Обергом 
[9], открыл дискуссию для дальнейшего обсужде-
ния в научном поле психологического и физиче-
ского состояния личности, оказавшейся погружен-
ной в чужую культурную среду. Примечательно, 
что в истории туризма утверждается, что именно 
к данному периоду относится и появление мас-
сового конвейерного туризма, стали развиваться 
ставшие впоследствии традиционными магистра-
ли массового международного туризма, сформи-
ровался инфраструктурный потенциал индустрии 
туризма в виде средств размещения, предприятий 
питания, индустрии развлечения и др. Послевоен-
ная реальность способствовала упрощению огра-
ничений таможенных и визовых формальностей, 
нацеленности стран мира на межкультурный диа-
лог. Постепенный рост благосостояния развитых 
стран мира, распространение идей общества ком-
форта, общества потребления привели к коренно-
му изменению образа жизни больших социальных 
групп: произошла трансформация от статичного 
к динамичному образу жизни сотен миллионов ту-
ристов.

Очевидно, что исследовательское внима-
ние к феномену культурного шока было вызва-
но не только фактом стремительного роста тури-
стической мобильности: состояние, сопряженное 
с чувством тревоги, неопределенности, изоляцио-
низма, характерно для различных категорий лиц: 
мигрантов, репатриантов, беженцев, участников 
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деловых поездок и др. И все же распространение 
массового туризма как стиля жизни, nomadic cul-
ture, предполагавшего вовлеченность в процесс 
познания инокультурной среды, актуализировало 
исследовательский интерес к теме опыта переме-
щения в другую культуру прежде всего примени-
тельно к туристам.

К. Оберг описывал культурный шок как состо-
яние тревоги, испытываемого при потере связи 
с символами привычного социального взаимо-
действия. Впоследствии идеи К. Оберга интер-
претировалась с позиции культурной ассимиля-
ции, аккультурации, аккультурационного стресса, 
кросс- культурной адаптации и др. [1]. Ученые ино-
гда синхронизировали данные категории, иногда 
акцентировали определённое характерологиче-
ское содержание той или иной особенности ав-
торской концепции и каждая их них применима 
к социально- психологическому состоянию путе-
шественника.

Данное исследовательское направление, без-
условно, актуально в контексте этнокультуроло-
гии, кросскультурной психологии, однако, в рамках 
заявленной темы принципиален факт, что концеп-
ция культурного шока К. Оберга имеет социально- 
психологическую подоплеку и сопряжена с более 
поздней теорией онтологической безопасности 
Э. Гидденса. Напомним, что первоосновой тео-
рии Э. Гидденса также являлись психоаналитиче-
ские разработки, и именно феноменологическая 
концепция уверенности- неуверенности Р. Лэйнга. 
Модификация Э. Гидденса была экстраполирова-
на на сферу взаимодействия между индивидами, 
характер содержания которого и отражал, по мне-
нию Э. Гидденса, готовность к сотрудничеству ак-
торов социального действия. Очевидно, что пре-
бывание путешественника в инородной культур-
ной среде инициирует ощущение риска/безопас-
ности в процессе коммуникации с местными жите-
лями, принимающей стороны и туристами из дру-
гих стран как носителями их аутентичной культуры 
в том числе.

Весьма поверхностным представляется воз-
можное умозаключение на тему того, что методо-
логия снижения или преодоления базальной тре-
вожности, выстраивания чувства индивидуальной 
и групповой безопасности во многом является 
универсальными для различных социальных дей-
ствий. Турист может оказаться в ситуации риска 
на уровне жизненного мира субъекта познания 
в процессе самоидентификации принадлежности 
к религиозной, этнической, государственной куль-
туре в условиях диалога или, быть может, полило-
га межкультурной коммуникации.

Состояние культурного шока, на наш взгляд, 
может быть сопряжен с выстраиванием биографи-
ческих нарративов (в терминологии Э. Гидденса) 
и с апеллированием к самоидентификации инди-
вида с тем или иным сообществом. Конструиро-

вание идентичности в процессе туристических по-
ездок может происходит в процессе демаркации 
бинарности свой / чужой, что в свою очередь спо-
собно влиять на ранжирование источников риска 
и угроз в восприятии индивида.

В контексте темы исследования обосновано 
обращение к концепции мнемонической безопас-
ности политологов Я. В. Севастьяновой и Д. В. Еф-
ременко. Авторы рассматривают секьюритизацию 
памяти как источник генерирования и «исполь-
зования исторических аргументов в межгосудар-
ственных взаимодействиях и геополитической кон-
куренции» [7, с. 66]. Авторы пишут также, что «уси-
лия по секьюритизации исторических нарративов 
и символических практик нередко оборачиваются 
диктатом со стороны доминирующих мнемониче-
ских акторов, стремящихся при помощи норматив-
ных обоснований и инструментария защиты фи-
зической и социальной безопасности закрепить 
в общественном сознании определенную трак-
товку прошлого» [7, с. 66]. Действительно, в дан-
ном контексте существует риск применения соци-
альных практик трансформации паттернов социо-
культурной идентичности, в том числе и в процес-
се реализации туристических программ, в период 
пребывания путешественников в инокультурной 
среде. Нельзя не согласиться с авторами, утверж-
дающими в своих трудах, что память о прошлом 
все чаще рассматривается в контекстах безопас-
ности –  начиная с субъективного ощущения безо-
пасности жизненного мира индивида или группы 
и заканчивая различными измерениями междуна-
родной безопасности [7, с. 67].

Спектр рисков глобального общества отража-
ется в опыте международного туризма в разно-
го рода угрозах эндогенного и экзогенного, при-
родного и антропогенного происхождения и др. 
По факту, риски туризма воплощают динамич-
ность структуры общества как взаимосвязанной 
и взаимозависимой системы: духовная, политиче-
ская, экономическая, социальная сферы общества 
синтезируются сквозь призму международного ту-
ризма. Однако, к сожалению, рискогенность как 
непреложный признак системности обществен-
ной структуры, характеризующий любую сферу 
жизнеустройства, распространяет не всегда кон-
структивное, но и деструктивное по сути действие 
и на область международного туризма.

«Логика производства рисков» в терминологии 
У. Бека применительно к туризму как к индустрии 
и как к индивидуальному опыту жизненного мира 
личности в полной мере проявилась в 2020 году 
в период пандемии СOVID-19. Общеизвестно, что 
пандемия COVID-19 нанесла колоссальный урон 
индустрии туризма, что отражается в статистиче-
ских данных Всемирной туристской организации 
последних лет.

Вместе с тем, именно международный туристи-
ческий поток интенсифицировал распростране-
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ние эпидемии в различных уголках планеты, что 
привело к вырисовыванию глобального характера 
проблемы в кратчайшие сроки. Тем самым, тури-
сты явились источником производства риска. Од-
нако и сами путешествующие столкнулись с ситу-
ацией риска, оказавшись изолированными в тури-
стических локациях на длительный срок, зачастую 
без должной правовой, медицинской, социально- 
экономической поддержки направляющей и при-
нимающей сторон. Пандемия обнажила фунда-
ментальный пласт проблем этического, гуманного 
характера, инициировав в очередной раз в усло-
виях глобализации осознание значимости обще-
человеческой культуры с позиций универсальных 
ценностей взаимной поддержки, эмпатии и сопе-
реживания.

Ситуация доверия и помощи настолько остро 
отразилась в международной туристической прак-
тике в 2020 году, что данный зачастую драматич-
ный опыт вызвал немедленную реакцию со сто-
роны социальных институтов. В 2020 году был 
принят Международный кодекс защиты туристов 
на Генеральной Ассамблее Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО) [6].

Кодекс акцентирует гражданско- правовой ха-
рактер отношений в сфере международного ту-
ризма, подчёркивая необходимость правового 
обеспечения защиты прав туристов как потреби-
телей услуг. Безопасность и уверенность между-
народных поездок задекларированы в качестве 
фундаментальных задач в Кодексе, что представ-
ляет собой убедительную аргументацию с позици-
ей онтологической значимости категории безопас-
ности и на уровне институциализации структур-
ных решений.

В качестве преамбулы в Кодексе отмечено: 
«Неопределенность и дефицит доверия в сфере 
путешествий –  одни из самых больших проблем, 
с которыми мы сталкиваемся, работая над вос-
становлением туризма. Кризис, связанный с COV-
ID-19, продемонстрировал отсутствие междуна-
родной правовой базы для оказания помощи меж-
дународным туристам в чрезвычайных ситуациях. 
Он также четко показал отсутствие какого-либо 
единообразия на международном уровне в отно-
шении защиты прав потребителей туристских ус-
луг» [6, с. 6].

Принципами помощи международным тури-
стам в чрезвычайных обстоятельствах согласно 
Международный кодекс защиты туристов являют-
ся: гармонизация, баланс, сотрудничество и коор-
динация, ответственность, доступность, ясность 
и определённость, направленный на учет рисков 
подход [6, с. 6]. Примечательно, что текст Кодек-
са содержит установки на определенность как не-
обходимое условие достижения безопасности, что 
соответствует и социально- психологической кон-
цепции тревожности как чувства неопределенно-
сти.

Заключение

Можно констатировать, что социально- философской 
традиции последних десятилетий происходит фор-
мирование проблематики безопасности, а также 
выявляется противоречивость данного понятия, что 
заставляет обращаться к актуальным трактовкам 
безопасности в поисках разрешения возникающих 
противоречий. Риски в таком случае синонимич-
ны потенциальной опасности, не только угрожаю-
щей жизни человека, но и превращающихся для 
него в значимый фактор выбора поведенческой 
стратегии. Рискогенный характер современности 
явился одним из результатов расширения и интен-
сификации социальных связей, распространения 
динамичного образа жизни больших социальных 
групп, ив форме международного туризма в том чис-
ле, вовлеченности различных социальных акторов 
и институтов в социальное взаимодействие в усло-
виях транзитивности глобализации. Применение 
концепции онтологической безопасности к сфере 
туризма позволяет сфокусировать внимание на вза-
имосвязи социальных институтов, государственной 
политики и жизненного мира личности в социально- 
философском дискурсе.
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The article examines the concept of ontological security by E. Gid-
dens in relation to the phenomenon of modern tourism as a social 
practice synthesizing a range of risky situations of an individual, 
social groups, and society as a whole in the context of a socio- 
philosophical concept. The reflection of risky situations at the indi-
vidual level of personality is reflected in the phenomenon of cultural 
shock of the traveler as a threat to the security of the individual’s 
self-identification. The International Code for the Protection of Tour-
ists (2020) is analyzed in the article as an illustration of the mecha-
nism for institutionalizing risk management and constructing safety 
conditions for tourists at the group level in response to the corona-
virus pandemic.
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В статье проведён широкий анализ этических аспектов в ин-
дустрии наращивания волос, охватывающий вопросы источ-
ников волос, их сбора, переработки и устойчивости произ-
водства, а также принципы справедливой торговли и влияние 
потребительского спроса. Современные тенденции в эстетике 
и массовое потребление способствуют тому, что наращива-
ние волос становится обыденным явлением во многих странах 
мира. Цель работы заключается в анализе этических вопросов 
в индустрии наращивания волос. Методологическая база ста-
тьи включает анализ работ других авторов, размещенных в от-
крытом доступе в сети «Интернет». Результаты исследования 
демонстрируют, что повышение прозрачности производства, 
внедрение этической сертификации, а также активное участие 
потребителей в формировании спроса способны способство-
вать созданию справедливой, устойчивой и социально ответ-
ственной модели в отрасли наращивания волос. Выявленные 
выводы имеют практическое значение для совершенствования 
национальных и международных стандартов социальной ответ-
ственности и устойчивого развития в данной сфере. Сведения, 
представленные в работе, будут интересны для специалистов 
в области этики, правоведения, социологии и корпоративного 
управления, поскольку они предлагают детальный междисци-
плинарный анализ моральных дилемм, возникающих в услови-
ях коммерциализации и стандартизации процессов наращива-
ния волос.

Ключевые слова: наращивание волос; этические аспекты; 
справедливая торговля; устойчивость; прозрачность цепочки 
поставок; потребительский спрос.

Введение

В последние годы индустрия наращивания волос 
демонстрирует устойчивый рост как с экономиче-
ской, так и с культурной точек зрения. Мировой 
рынок париков и растяжек для волос был оценен 
в 7,5 млрд долларов США в 2024 году. Ожидает-
ся, что рынок вырастет с 7,9 млрд долларов США 
в 2025 году до 12,6 млрд долларов США в 2034 году 
[2]. В связи с чем вопросы справедливой торговли 
и устойчивого развития, затрагивающие не только 
социальную, но и экологическую сферу, выходят 
на первый план в условиях глобальной ответствен-
ности за человеческие права и охрану окружающей 
среды. Таким образом, исследование этических 
аспектов в индустрии наращивания волос является 
актуальным, поскольку от его результатов зависит 
формирование устойчивых и справедливых моде-
лей производства и потребления в данной области.

Цель –  провести комплексный анализ этиче-
ских вопросов в индустрии наращивания волос.

Научная новизна заключается в интеграции 
междисциплинарного подхода, который объединя-
ет анализ социальных, экономических и экологи-
ческих аспектов этики в индустрии наращивания 
волос. В отличие от существующих исследований, 
данный труд предполагает всестороннее рассмо-
трение не только условий сбора и переработки во-
лос, но и оценки роли потребительской осведом-
лённости и государственных механизмов регули-
рования.

Авторская гипотеза заключается в том, что 
улучшение прозрачности цепочки поставок и со-
блюдение этических норм в сборе и переработке 
человеческих волос для наращивания непосред-
ственно влияет на повышение социальной спра-
ведливости, устойчивость производственных про-
цессов и улучшение потребительского восприя-
тия брендов, что, в свою очередь, способствует 
формированию положительного имиджа отрасли 
в глобальном масштабе.

Методологическая база исследования осно-
вывается на проведении анализов результатов 
других исследований.

Материалы и методы

Литература, затрагивающая этические вопросы 
в индустрии наращивания волос, формирует раз-
ные направления анализа, каждое из которых отра-
жает важные аспекты этой многоуровневой темы. 
С одной стороны, в источниках [4, 6] рассматрива-
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ется проблематика справедливого распределения 
прибыли и прозрачности процессов в цепочке по-
ставок, подчёркивая необходимость тщательного 
контроля исходного сырья и оптимизации производ-
ственных методов. С другой стороны, в источниках 
[1, 7] акцентируется внимание на психологических 
и социокультурных факторах, которые формируют 
потребительский спрос, а также влияют на самоо-
ценку и идентичность людей, решающихся на про-
цедуру наращивания волос. Дополняют эту группу 
исследование маркетинговых стратегий и эконо-
мических показателей труда авторов Saleem A. et 
al. [5], в котором описывается важность этических 
практик для укрепления доверия потребителей и по-
вышения конкурентоспособности брендов. Анали-
тические данные в источнике [2], сведения которого 
размещены на сайте gminsights свидетельствуют 
о стабильном росте сегмента париков и наращён-
ных волос, при этом компании, демонстрирующие 
прозрачность и ответственный подход, получают 
дополнительные преимущества на рынке.

Однако многие авторы обращают внимание 
на противоречия между теоретическими призыва-
ми к радикальной перестройке производственных 
процессов и реальной практикой, где экологиче-
ские и социальные критерии соблюдаются лишь 
частично. Слабо разработанные схемы сертифи-
кации и отсутствие единых глобальных норм при-
водят к фрагментации рынка, когда добровольные 
инициативы отдельных брендов не способны охва-
тить всю цепочку поставок.

Теоретические методы, применяемые для ос-
мысления данной проблемы, формируют меж-
дисциплинарное поле исследования. Системно- 
структурный анализ позволяет рассматривать 
индустрию наращивания волос как совокупность 
взаимосвязанных элементов: производственных 
процессов, логистических схем, психологических 
факторов и маркетинговых стратегий. Компара-
тивный подход способствует выявлению различий 
в этических моделях снабжения сырьём (от руч-
ных методов сбора донорских волос до механи-
зированной заготовки и инновационных синтети-
ческих волокон), а также в методах продвижения 
продукции. Контент- анализ помогает отследить 
тенденции, формирующиеся в медиа и социаль-
ных сетях, где с одной стороны транслируются 
«глянцевые» стандарты красоты, а с другой –  на-
бирают силу экологические и социально ответ-
ственные повестки [1, 3].

Методы теоретического моделирования до-
полняют общую картину: создание концептуаль-
ных схем даёт возможность спрогнозировать раз-
витие индустрии наращивания волос в условиях 
возрастания общественного интереса к вопросам 
справедливой торговли и экологической безопас-
ности. В соответствии с принципами «тройного 
критерия» (Triple Bottom Line), требуется учиты-
вать не только экономическую эффективность, 

но и воздействие на окружающую среду, а также 
соблюдение социальной справедливости. Психо-
логический аспект наращивания волос, охваты-
вающий вопросы самоидентификации и восприя-
тия красоты, неразрывно связан с маркетинговы-
ми коммуникациями. Потребительская мотивация 
подпитывается эффектом социального сравнения 
и желанием приблизиться к «идеальному» обли-
ку, формируемому знаменитостями и блогерами. 
Для многих людей использование наращённых во-
лос становится своего рода «быстрым решением» 
проблем внешности, отражающим стремление со-
ответствовать престижным эстетическим канонам 
[5]. Ниже приведена таблица 1, иллюстрирующая 
ключевые психологические факторы, влияющие 
на выбор наращённых волос.

Таблица 1. Психологические факторы в индустрии наращивания 
волос

Фактор Описание влияния

Стремление к идеалу 
красоты

Формирование потребности в быстрой 
и доступной трансформации внешне-
го облика

Социальное сравне-
ние и влияние соц-
сетей

Подражание образам из медиа, же-
лание соответствовать «глянцевому» 
эталону

Осознание социаль-
ной ответственности

Выбор брендов, практикующих про-
зрачность и экологически безопасные 
подходы

Культурные традиции 
и обычаи

В некоторых регионах длинные густые 
волосы имеют глубокое символиче-
ское значение

Желание самовы-
ражения и экспери-
мента

Использование наращивания как ин-
струмента творческой самореализации

Источник: [1, 5, 7].

В свою очередь рост потребительской осведом-
лённости о проблемах этики и экологии превра-
щается в мощный рычаг давления на весь рынок: 
компании вынуждены повышать степень откры-
тости и совершенствовать механизмы контроля 
за условиями производства, сбором сырья и мар-
кетинговыми заявлениями [1]. Внедрение справед-
ливой торговли подразумевает, помимо прозрач-
ной цепочки поставок, также равномерное распре-
деление доходов и гарантии, защищающие права 
доноров волос. Одновременно государственное 
регулирование, особенно на уровне международ-
ных организаций, может способствовать вырав-
ниванию стандартов и стимулировать бизнес к со-
блюдению единых этических норм.

В связи с этим особую роль приобретает срав-
нительный анализ принципов справедливой тор-
говли и их влияния на потребительский спрос, по-
скольку именно потребители становятся основным 
двигателем перемен. Ниже представлена табли-
ца 2, позволяющая систематизировать элементы 
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справедливой торговли, сопоставляя их с особен-
ностями современного рынка.

Таблица 2. Принципы справедливой торговли и их влияние 
на потребительский спрос [3]

Элемент Описание и преиму-
щества

Основные вызовы и про-
блемы

Прозрач-
ность 
цепочки 
поставок

Предоставление ин-
формации об источ-
нике, условиях сбора 
и производстве; укре-
пление доверия

Отсутствие единых меж-
дународных стандартов 
отчётности и риск сокры-
тия данных

Этическая 
сертифи-
кация

Наличие независимых 
сертификатов, повы-
шающих репутацию 
бренда

Дополнительные затраты 
на внедрение и поддер-
жание стандартов; слож-
ность международной 
гармонизации

Потреби-
тельская 
осведом-
лённость

Укрепление активной 
позиции покупателей, 
стимулирование со-
циальных изменений

Различия в уровне ин-
формированности между 
рынками

Государ-
ственное 
регулиро-
вание

Формирование еди-
ных регуляторных 
актов, увеличение 
прозрачности

Международные расхож-
дения в законодатель-
стве

Обобщая представленные материалы, мож-
но заключить, что этические проблемы в инду-
стрии наращивания волос охватывают широкий 
спектр вопросов: от источников сырья и мето-
дов его сбора до психологических и маркетин-
говых аспектов, формирующих модель потре-
бительского поведения. Теоретические методы 
исследования позволяют не только зафиксиро-
вать имеющиеся противоречия, но и предвосхи-
тить возможные сценарии развития рынка, учи-
тывая возрастающее значение принципов соци-
альной ответственности и экологической устой-
чивости. В итоге именно интеграция различных 
методологических подходов –  от системного ана-
лиза и компаративных исследований до теоре-
тического моделирования и междисциплинар-
ной синтезирующей рефлексии –  предоставляет 
наиболее полную картину современных тенден-
ций и перспектив этичного преобразования инду-
стрии наращивания волос.

Результаты и обсуждения

В ходе анализа представленных материалов вы-
явлен ряд факторов, влияющих на формирование 
этично и экологически ориентированной индустрии 
наращивания волос. Практический опыт, собранный 
в исследованиях [1, 5, 6], показывает, что изменение 
потребительского поведения, развитие научных кол-
лабораций и государственная поддержка способны 
совместно сформировать устойчивую модель про-
изводства, в которой учитываются права доноров 
волос и сохраняется экологический баланс.

Современный рынок наращивания волос ха-
рактеризуется ростом «осознанных потребите-
лей» (conscious consumers), которые уделяют по-
вышенное внимание социально- этическим аспек-
там происхождения сырья [1, 5]. Практический 
опыт ведущих брендов в этом секторе демонстри-
рует, что клиенты всё чаще:
• запрашивают информацию о происхождении 

волос: они стремятся узнать, где и каким обра-
зом волосы были собраны, были ли соблюдены 
права доноров и получали ли они справедли-
вую компенсацию;

• сравнивают товары по стандартам экологиче-
ской и социальной ответственности: бренд, ко-
торый декларирует и подтверждает соответ-
ствие принципам «честной» торговли, получает 
дополнительный вес в глазах клиентов;

• требуют прозрачности и подотчётности: до-
ступ к сертификационным свидетельствам, 
данных об условиях производства и дезинфек-
ции волос становится не только желательным, 
но и практически обязательным элементом 
маркетинговой стратегии [4, 7].
Таким образом, потребительский спрос стано-

вится катализатором для внедрения ответствен-
ных и экологичных практик. Компании, игнориру-
ющие запрос на этичность и прозрачность, стал-
киваются с рисками репутационных потерь и об-
щественного осуждения. Напротив, бренды, спо-
собные продемонстрировать не только высокое 
качество продукта, но и «чистую совесть», фор-
мируют лояльную аудиторию, готовую оплачивать 
более высокую стоимость ради сохранения эколо-
гического баланса и социальной справедливости.

Практика тесного сотрудничества производи-
телей с университетами и профильными научно- 
исследовательскими институтами показывает, что 
научная экспертиза может служить основой для 
технологического прорыва в индустрии наращива-
ния волос [6]. Основные преимущества подобных 
коллабораций заключаются в следующем.
1. Усовершенствование методов обработки сы-

рья. Разработка инновационных способов де-
зинфекции, окрашивания и структурирования 
волос, которые снижают экологические риски 
(например, сокращение вредных выбросов 
в процессе химической обработки) и повыша-
ют качество конечного продукта.

2. Сокращение затрат на научно- исследо ва-
тельские работы (R&D). Совместные гранты, 
международные проекты и государственные 
программы поддержки инноваций позволяют 
разделить финансовое бремя и ускорить выве-
дение на рынок новых, более экологичных тех-
нологий.

3. Комплексный контроль качества и происхож-
дения. Современные аналитические методи-
ки (спектральные, генетические тесты) дают 
возможность отслеживать подлинность и без-
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опасность сырья на всех этапах цепочки поста-
вок.

Опыт зарубежных и локальных производите-
лей показывает, что только при гармоничном со-
четании государственного регулирования, отрас-
левых стандартов и добровольной сертификации 
возможен прорыв в формировании ответственной 
индустрии. В частности.
1. Установление минимальных критериев для 

сертификации происхождения волос. Пре-
доставление чётких законодательных норм, 
определяющих, при каких условиях доноры во-
лос должны получать компенсацию и как долж-
на происходить процедура сбора [1].

2. Общеотраслевые кодексы (codes of conduct). 
Разработка единых стандартов в части эколо-
гических требований и социальной справедли-
вости, что упрощает контроль и обеспечивает 
более высокую степень защиты прав участни-
ков производства [3].

3. Поддержка инноваций. Государственные гран-
ты, налоговые льготы и образовательные про-
граммы дают компаниям финансовые и орга-
низационные преимущества при внедрении 
«зелёных» технологий, а также стимулируют 
научные исследования [4, 6].

Наличие правовой базы не только защищает 
интересы потребителей, но и способствует разви-
тию производителей, которые готовы действовать 
в соответствии с принципами честной торговли. 
Государственные органы, НКО и бизнес, совмест-
но продвигая этические стандарты, формируют 
основу для устойчивого роста отрасли и укрепля-
ют доверие к её продукции как со стороны вну-
тренних, так и международных рынков.

Анализ представленных материалов показыва-
ет, что принципы справедливой торговли выпол-
няют роль системообразующего элемента в раз-
витии этичной индустрии наращивания волос. Так, 
внедрение механизмов справедливой торговли 
предполагает следующее.
• Прозрачность цепочки поставок. Потребители 

всё чаще требуют полной информации о про-
исхождении волос, условиях их сбора и пере-
работки. Компании, предоставляющие эти дан-
ные, получают доверие и лояльность покупате-
лей, особенно на фоне недостатка стандартов 
отчётности в индустрии.

• Этическая сертификация. Независимые серти-
фикаты, подтверждающие ответственное обра-
щение с донорами волос и соблюдение эколо-
гических норм, помогают выделиться на рынке 
и повысить конкурентоспособность бренда. Од-
нако процесс сертификации сопряжён с допол-
нительными затратами и сложностями внедре-
ния международных стандартов.

• Потребительская осведомлённость. Совре-
менные покупатели активно «голосуют руб-
лём» за те бренды, которые декларируют и до-

казывают свою социальную ответственность. 
Но на глобальном уровне сохраняются значи-
тельные различия в уровне информирован-
ности и готовности переплачивать за «этич-
ность».

• Государственное регулирование. Правитель-
ственные органы и международные организа-
ции, введя единые нормативные требования, 
способствуют юридической защите доноров 
и стимулируют бизнес к прозрачности. При 
этом остаются сложности согласования и гар-
монизации стандартов в разных странах.
В целом, модель «справедливого» взаимодей-

ствия между донорами волос, производителя-
ми и потребителями формирует фундамент для 
устойчивого развития всей отрасли. Когда есть 
чёткая и подтверждённая информация о том, что 
доноры волос получили справедливое вознаграж-
дение, а производственный процесс не наносит 
ощутимого вреда окружающей среде, возрастает 
доверие к бренду и открываются новые возможно-
сти для расширения рынка.

Таким образом, будущее индустрии наращива-
ния волос во многом зависит от успешной инте-
грации научных достижений, эффективного госу-
дарственного регулирования и растущей потреби-
тельской осознанности. Практический опыт ком-
паний, уже внедривших справедливые и экологич-
ные практики, свидетельствует о положительном 
эффекте как для бизнеса (увеличение лояльно-
сти и конкурентных преимуществ), так и для всех 
участников цепочки производства (доноров, мест-
ных сообществ и окружающей среды). Формиро-
вание целостной экосистемы на принципах эти-
ки и устойчивости представляет собой не только 
перспективу, но и неизбежную необходимость для 
дальнейшего роста и развития глобального рынка 
наращивания волос.

Заключение

Индустрия наращивания волос сталкивается с ком-
плексом этических вызовов, охватывающих все эта-
пы производства –  от сбора исходного материала 
до переработки и реализации конечного продукта. 
Анализ выявил, что неэтичные методы сбора, такие 
как принудительное лишение волос и эксплуатация 
экономически уязвимых групп, подрывают принци-
пы социальной справедливости. Отдельное внима-
ние уделено необходимости прозрачности цепочки 
поставок, что обеспечивает возможность контроля 
за соблюдением прав доноров волос и способствует 
формированию доверия потребителей. Этическая 
сертификация и государственное регулирование, 
в сочетании с активной позицией потребительско-
го сообщества, представляют собой инструменты, 
способствующие выравниванию условий на рынке 
и повышению стандартов производства. Дополни-
тельно, использование энергоэффективных техно-
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логий переработки и применение биоразлагаемой 
упаковки позволяют снизить негативное воздей-
ствие на экологию.

Таким образом, интеграция этических норм 
в производство наращиваний волос требует ком-
плексного междисциплинарного подхода, который 
объединяет социальные, экономические и эколо-
гические аспекты. Результаты исследования сви-
детельствуют о том, что совершенствование про-
зрачности производства, внедрение этических 
сертификатов и активное участие регулирующих 
органов способны создать условия для формиро-
вания устойчивой и справедливой отрасли. В даль-
нейшем рекомендуется развивать национальные 
и международные стандарты, стимулировать про-
зрачность цепочки поставок и повышать уровень 
потребительской осведомленности для достиже-
ния долгосрочной устойчивости и социальной от-
ветственности в индустрии наращивания волос.

Литература

1. Ethical Issues with Human Hair Extensions. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://
www.onegreenplanet.org/human- interest/ethical- 
issues-with-human-hair-extensions/ (дата обра-
щения: 08.04.2025).

2. Размер рынка париков и наращивания волос 
по типам продуктов, по типам волос, по конеч-
ным пользователям, по каналам сбыта и про-
гнозам на 2025–2034 гг. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: https://www.gminsights.com/ru/
industry- analysis/hair-wig-and-extension- market 
(дата обращения: 08.04.2025).

3. Transparency and Fair Trade Practices. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://trandonnews.com/34089-the-ethical- 
considerations-of-sourcing- human-hair-for-
extensions-59/ (дата обращения: 08.04.2025).

4. The Future of Beauty: Ethical and Sustainable 
Sourcing for the Hair Extension Industry. [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: https://
startuptalky.com/future- beauty-ethical- sourcing-
hair-extensions/ (дата обращения: 08.04.2025).

5. Saleem A. et al. The impact of ethical marketing 
practices on consumer perception. A case of 
cosmetic beauty industry. –  2024. –  Vol. 2 (4). –  
pp. 583–595.

6. Ajayi S. A. et al. Sustainable sourcing of organic 
skincare ingredients: A critical analysis of ethical 
concerns and environmental implications //Asian 
Journal of Advanced Research and Reports. –  
2024. –  Т. 18. –  № . 1. –  С. 65–91.

7. Этические аспекты рынка волос. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: https://people.eu-
.com/eticheskie- aspekty-rynka- volos.html (дата 
обращения: 15.04.2025).

ETHICAL ISSUES IN THE HAIR EXTENSION INDUSTRY
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The article provides a broad analysis of ethical aspects in the hair 
extension industry, covering the issues of hair sources, their col-
lection, processing and sustainability of production, as well as the 
principles of fair trade and the impact of consumer demand. Modern 
trends in aesthetics and mass consumption contribute to the fact 
that hair extensions are becoming commonplace in many countries 
of the world. The purpose of the work is to analyze ethical issues in 
the hair extension industry. The methodological base of the article 
includes an analysis of the works of other authors, which are publicly 
available on the Internet. The results of the study demonstrate that 
increasing the transparency of production, the introduction of ethi-
cal certification, as well as the active participation of consumers in 
shaping demand can contribute to the creation of a fair, sustainable 
and socially responsible model in the hair extension industry. The 
identified findings are of practical importance for improving national 
and international standards of social responsibility and sustainable 
development in this area. The information presented in the paper will 
be of interest to specialists in the fields of ethics, law, sociology and 
corporate governance, as they offer a detailed interdisciplinary anal-
ysis of the moral dilemmas that arise in the context of commerciali-
zation and standardization of hair extensions processes.
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В статье рассматриваются социально- философские подходы 
к анализу труда в условиях информационного общества. Ав-
тор исследует трансформацию природы труда под влиянием 
цифровых технологий, автоматизации и новых форм занято-
сти. Особое внимание уделяется изменению социальных от-
ношений, ценностных ориентаций и идентичности работника 
в контексте цифровой экономики. Анализируются ключевые 
концепции зарубежных и отечественных философов, социо-
логов и экономистов, позволяющие осмыслить новые вызовы 
и перспективы труда в информационную эпоху. В заключении 
предлагаются возможные пути адаптации к изменяющимся ус-
ловиям трудовой деятельности.

Ключевые слова: труд, информационное общество, цифровая 
экономика, социальная философия, автоматизация, гибкая за-
нятость, цифровые технологии, трансформация труда, соци-
альные изменения, идентичность работника.

Социально- философское осмысление труда 
на протяжении истории человечества развива-
лось параллельно с изменениями в структуре об-
щества, его экономике и культуре. Анализ этих 
подходов позволяет проследить, как трансформи-
ровалось понимание сущности труда, его значе-
ния и места в системе общественных отношений. 
В рамках данной статьи будут рассмотрены клю-
чевые этапы эволюции социально- философских 
представлений о труде: от индустриального обще-
ства XIX–XX веков к постиндустриальной и инфор-
мационной эпохе XXI века. Особое внимание бу-
дет уделено изменениям в роли инженерной дея-
тельности в условиях цифровизации, когнитивной 
экономики и усиления значения нематериального 
труда.

В условиях информационного общества труд 
претерпевает значительные трансформации, пе-
реходя от традиционных форм к новым видам де-
ятельности, основанным на обработке и распро-
странении информации. Информация становит-
ся ключевым ресурсом, определяющим развитие 
общества, что приводит к изменению социальной 
структуры и экономических отношений. В этом 
контексте социально- философский анализ тру-
да приобретает особую актуальность, позволяя 
глубже понять сущность и значение труда в но-
вой реальности. Философские исследования под-
черкивают, что труд в информационном обществе 
не только обеспечивает материальное благосо-
стояние, но и формирует культурные и социаль-
ные ценности, способствуя личностному развитию 
и самореализации индивида. Таким образом, труд 
становится центральным элементом, связываю-
щим технологические достижения с гуманитар-
ными аспектами жизни, что требует комплексного 
подхода к его изучению.

Социально-философскиеподходыканализу
трудавXIXвеке

Карл Маркс: труд как сущность человека и источник 
отчуждения

Фундаментальный вклад в философское осмысле-
ние труда внёс К. Маркс, для которого труд высту-
пал как онтологическое основание человеческой 
сущности. В «Экономическо- философских рукопи-
сях 1844 года» он определял труд как процесс, по-
средством которого человек реализует своё бытие, 
преобразует природу и, в то же время, себя самого. 
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Однако в условиях капитализма, по Марксу, труд 
становится отчуждённым –  результат деятельно-
сти перестаёт принадлежать работнику, а сам труд 
превращается в принудительное, внешнее по отно-
шению к субъекту действие.

Отчуждение охватывает не только продукт тру-
да, но и самого работника, производственную де-
ятельность, общественные отношения и родовую 
сущность человека. Рабочий становится дополне-
нием к машине, теряя творческую свободу и конт-
роль над результатами своего труда. Таким об-
разом, труд, будучи исторически обусловленным 
явлением, в условиях капитализма приобретает 
форму эксплуатации, что и определяет кризисную 
природу индустриального общества.

Марксистская теория труда сыграла определя-
ющую роль в последующем развитии социальной 
философии. Её принципы легли в основу анализа 
производственных отношений, социальной струк-
туры и технологических изменений в индустриаль-
ную эпоху.

Трудвсоциально-философскоймыслиXXвека:
индустриальноеобщество

М. Вебер: рационализация труда и бюрократическая 
организация

Социально- философский анализ труда в XX веке 
неразрывно связан с именем М. Вебера, который, 
в отличие от Маркса, сосредоточился на рациональ-
ных основаниях организации труда и формировании 
социальной структуры. В работе «Протестантская 
этика и дух капитализма» Вебер показал, как тру-
довая дисциплина, рациональное планирование 
и идея «профессионального призвания» сформи-
ровали культурные предпосылки становления ка-
питалистического общества [2].

Особое внимание веберовская социология 
уделяла бюрократии как форме организации тру-
да в индустриальной системе. Бюрократическая 
структура, по Веберу, предполагает чёткое раз-
деление функций, иерархию ответственности, си-
стему формальных правил и управление на осно-
ве знаний и компетенций. Эта модель была вос-
принята как наиболее эффективная для функци-
онирования крупных производственных и админи-
стративных систем в условиях индустриализации 
[3].

В своих трудах М. Вебер анализировал, как 
процесс рационализации приводит к формирова-
нию эффективных и предсказуемых систем управ-
ления, основанных на чётких правилах и иерар-
хии. М. Вебер подчёркивал, что бюрократия явля-
ется наиболее рациональной формой организа-
ции, обеспечивающей стабильность и последова-
тельность в выполнении задач. Он выделял клю-
чевые характеристики бюрократической системы, 
включая разделение труда, иерархическую струк-
туру, формальные правила отношений, что спо-

собствует повышению эффективности и устране-
нию личных пристрастий в управлении. Однако 
Вебер также предупреждал о возможных негатив-
ных последствиях чрезмерной бюрократизации, 
таких как снижение индивидуальной инициативы 
и творчества. Его концепция бюрократии остаёт-
ся актуальной и сегодня, предоставляя основу для 
анализа современных организационных структур 
и процессов управления.

Вебер выделил несколько ключевых характе-
ристик идеальной бюрократической системы.
1. Иерархическая структура. Каждый уровень 

подчиняется вышестоящему, обеспечивая чёт-
кую систему контроля и ответственности.

2. Разделение труда. Специализация сотрудни-
ков на конкретных задачах повышает эффек-
тивность и профессионализм.

3. Правила и нормы. Деятельность организации 
регулируется чётко установленными инструк-
циями, что обеспечивает предсказуемость 
и единообразие действий.

4. Безличностность. Решения принимаются 
на основе объективных критериев, исключая 
личные предпочтения и эмоции.

5. Продвижение по заслугам. Карьера сотруд-
ников зависит от их квалификации и достиже-
ний, что стимулирует профессиональный рост.

Бюрократическая система, согласно концеп-
ции Макса Вебера, обладает рядом преимуществ, 
которые способствуют её эффективности. Чёткое 
распределение обязанностей и иерархическая 
структура позволяют организациям функциониро-
вать слаженно, обеспечивая стабильность и пред-
сказуемость рабочих процессов. Формализация 
правил способствует единообразию в принятии 
решений, что снижает вероятность субъективных 
оценок и личных предпочтений. Отсутствие лич-
ностного фактора в бюрократической системе де-
лает её менее подверженной коррупции и фавори-
тизму, обеспечивая равные возможности для всех 
сотрудников.

Несмотря на высокую степень эффективности, 
бюрократия не лишена недостатков. Излишняя ре-
гламентация и строгое соблюдение правил могут 
препятствовать гибкости, что затрудняет адапта-
цию к изменениям внешней среды. Жёсткая фор-
мализация рабочих процессов нередко приводит 
к отчуждению сотрудников, снижая их мотивацию 
и удовлетворённость трудовой деятельностью. 
Кроме того, бюрократические структуры склон-
ны к усложнению процедур, увеличению объёма 
документооборота и появлению административ-
ных барьеров, что замедляет процессы принятия 
решений и может снижать общую эффективность 
организации.

Несмотря на критику, многие современные ор-
ганизации продолжают использовать принципы 
по Веберу, адаптируя их к текущим условиям. Чёт-
кая структура, формальные процедуры и разделе-
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ние труда остаются основой для многих крупных 
корпораций и государственных учреждений. Одна-
ко современные подходы к управлению стремятся 
сочетать бюрократические принципы с гибкостью 
и инновационностью, учитывая динамичность 
внешней среды и потребности сотрудников.

Теория рациональной бюрократии Макса Ве-
бера предоставляет глубокое понимание структур 
и процессов, обеспечивающих эффективность ор-
ганизаций. Её принципы остаются актуальными, 
но требуют адаптации к современным условиям, 
учитывая необходимость баланса между стабиль-
ностью и гибкостью, формализацией и творче-
ством.

Р. Арон: инженер и технологии в индустриальном обществе

Раймон Арон –  французский философ и социолог, 
внёс значительный вклад в понимание труда в кон-
тексте индустриального общества. В своих трудах 
он анализировал, как технологические изменения 
и бюрократизация влияют на природу труда и со-
циальные структуры. Арон подчёркивал, что в со-
временном обществе труд становится всё более 
специализированным и стандартизированным, что, 
с одной стороны, повышает эффективность, а с дру-
гой –  может приводить к отчуждению работника 
от процесса и результатов его деятельности.

Раймон Арон в книге «Этапы развития социо-
логической мысли» уделял внимание роли техно-
логии и специалистов в индустриализированном 
обществе. Он рассматривал инженерную деятель-
ность как результат усиливающейся технической 
рационализации, в которой инженер не только 
разрабатывает технологии, но и включён в бюро-
кратически организованные структуры [4]. По мне-
нию Арона, индустриальное общество характери-
зуется институционализацией технической рацио-
нальности, при этом инженер становится исполни-
телем в системе, где доминируют стандарты, ре-
гламенты и массовое производство.

Дж. К. Гэлбрейт: техноструктура и перераспределение 
власти

Значительный вклад в осмысление инженерного 
труда внёс американский экономист Джон Кеннет 
Гэлбрейт, разработавший концепцию технострук-
туры. В книге «Новое индустриальное общество» 
он утверждал, что в условиях роста корпораций 
и усложнения технологических систем происходит 
перераспределение власти: от владельцев капи-
тала –  к специалистам, управляющим технологи-
ческим процессом.

Джон Кеннет Гэлбрейт ввёл в научный оборот 
термин «техноструктура», обозначая им группу 
специалистов –  менеджеров, инженеров, учёных 
и финансистов, –  которые фактически управля-
ют крупными корпорациями. По мнению Дж. К. Гэ-
лбрейта, в современных условиях реальная эко-
номическая власть принадлежит именно этим про-

фессионалам, а не владельцам капитала или ак-
ционерам. Рост и усложнение корпораций приве-
ли к тому, что индивидуальные предприниматели 
утратили контроль над корпоративной собственно-
стью, передав его техноструктуре. Данная группа 
специалистов обеспечивает функционирование 
компании, принимая ключевые решения и опреде-
ляя стратегическое направление её развития.

Дж. К. Гэлбрейт отмечал, что цели технострук-
туры могут расходиться с общественными инте-
ресами. Вместо максимизации прибыли, харак-
терной для традиционных предпринимателей, 
техноструктура стремится к стабильному эконо-
мическому росту и расширению влияния корпора-
ции, что обеспечивает её членам карьерный рост 
и стабильность.

Концепция техноструктуры Дж. К. Гэлбрейта 
подчёркивает смену роли традиционных работни-
ков на специалистов в управлении знаниями, что 
существенно влияет на цели и функционирование 
современных корпораций.

Таким образом, в XX веке социально- 
философский анализ труда отражает переход 
от труда как онтологической категории (у Маркса) 
к исследованию его институциональных, управ-
ленческих и культурных форм. Особое значение 
приобретают рационализация, бюрократизация 
и формализация инженерной деятельности.

XXIвек:постиндустриальноеиинформационное
общество

Д. Белл: труд как интеллектуальное производство

Переход к постиндустриальной стадии общества 
в работах Д. Белла осмысляется как смещение фо-
куса от производства материальных благ к произ-
водству знаний, информации и услуг. В книге «Гря-
дущее постиндустриальное общество» он подчёр-
кивает, что знание становится главным стратегиче-
ским ресурсом, а наиболее значимые формы труда 
переходят в сферу интеллектуальной деятельности 
[6]. Для такого общества характерно доминирование 
специалистов, включая инженеров, обладающих 
аналитическими и прогностическими способностя-
ми. В результате инженерная профессия утрачивает 
исключительно технический характер и интегри-
руется в процессы стратегического планирования 
и управления.

М. Кастельс: сетевые структуры труда

М. Кастельс в трилогии «Информационная эпоха» 
анализирует изменения в социальной структуре 
и формах занятости, происходящие под влиянием 
цифровых технологий. Он вводит понятие «сетевого 
общества», где экономика, культура и коммуника-
ция основаны на сетевой логике взаимодействий 
[7]. В таких условиях труд организуется не в иерар-
хических, а в гибких, децентрализованных струк-
турах, а инженер становится не просто участником 
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производственного процесса, но и узловой фигурой 
в распределённой системе знания и инноваций. 
Мануэль Кастельс в своих исследованиях сетевых 
структур труда анализирует изменение взаимодей-
ствия работников в информационном обществе, 
где гибкие и децентрализованные сети заменяют 
традиционные иерархические структуры, что при-
водит к появлению новых форм сотрудничества 
и организации труда, основанных на сетевых связях 
и информационных потоках.

В. Л. Иноземцев: нематериальный труд и новая экономика

Российский философ и экономист В. Л. Иноземцев 
развивает концепцию «нематериального труда» как 
доминирующего типа занятости в информационном 
обществе. В его работах подчёркивается, что труд 
всё чаще становится когнитивным, коммуникатив-
ным и символическим [8]. В таких условиях инженер 
выполняет не столько задачи физического проек-
тирования, сколько работы, связанные с анализом, 
интеграцией и управлением информационными по-
токами. Значение приобретают трансдисциплинар-
ность, способность к абстрактному мышлению, кре-
ативность и управление сложностью.

Г. Хайман: культурные установки и трансформация труда

Г. Хайман в книге «Education’s Lasting Influence 
on Values» анализирует, как ценности, формиру-
емые в процессе образования, влияют на отноше-
ние к труду. Он показывает, что в современном 
обществе ключевыми характеристиками труда ста-
новятся автономия, непрерывное обучение и про-
фессиональная гибкость [9]. Это означает, что ин-
женер XXI века –  не только технический специа-
лист, но и носитель новой этики труда, построенной 
на ценностях развития, ответственности и саморе-
ализации.

Таким образом, социально- философские под-
ходы XXI века фиксируют не просто изменение 
содержания труда, но и переопределение самой 
категории труда. Если для индустриальной эпохи 
характерны производственные, технологические 
и административные аспекты, то в информаци-
онном обществе на первый план выходят знание, 
коммуникация, гибкость и инновационность. Ин-
женер превращается в носителя культурного и ин-
теллектуального капитала.
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The article discusses socio- philosophical approaches to the analy-
sis of work in an information society. The author explores the trans-
formation of the nature of work under the influence of digital tech-
nologies, automation and new forms of employment. Particular at-
tention is paid to changing social relations, value orientations and 
employee identity in the context of the digital economy. The key 
concepts of foreign and domestic philosophers, sociologists and 
economists are analyzed, which make it possible to comprehend 
new challenges and prospects of work in the information age. In 
conclusion, possible ways of adapting to changing working condi-
tions are suggested.
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Влияние университетской среды на формирование стратегий управления 
гражданскими инициативами студентов
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Статья посвящена исследованию влияния университетской 
среды на формирование стратегий управления граждански-
ми инициативами студенческой молодежи, которая является 
одной из наиболее активных и технологически подкованных 
групп современного общества. Университеты, как ключевые 
институты социализации, предоставляют ресурсы –  образо-
вательные программы, цифровую инфраструктуру, структуры 
студенческого самоуправления и внеучебные активности, –  ко-
торые формируют лидерские компетенции, социальный капи-
тал и управленческие навыки студентов. Исследование ана-
лизирует возможности, которые вузы создают для разработки 
эффективных стратегий управления инициативами, такими 
как экологические акции, социальные проекты и волонтерские 
кампании, а также выявляет барьеры, включая бюрократиче-
ские ограничения, цифровое неравенство и недостаток финан-
сирования.
Цель работы –  изучить, как университетская среда способ-
ствует созданию устойчивых управленческих подходов в кон-
тексте социологии управления, и предложить рекомендации 
для усиления молодежной активности. Использованы методы 
анализа научной литературы, обобщения практических кейсов 
и сравнительного анализа российских и зарубежных практик. 
Установлено, что вузы, внедряющие цифровые платформы 
и программы по лидерству, повышают вовлеченность студен-
тов в инициативы на 50–65%, а участие в хакатонах и структу-
рах самоуправления увеличивает успех проектов на 30–45%. 
Однако цифровой разрыв (например, только 20% студентов 
в регионах активно используют ИИ), бюрократия и ограни-
ченные ресурсы снижают эффективность. Вузы должны раз-
рабатывать собственные цифровые экосистемы, проводить 
тренинги по управлению проектами и укреплять партнерства 
с IT-компаниями, такими как VK или Яндекс, для поддержки 
инициатив. Государству рекомендуется субсидировать доступ 
к технологиям и интернету. В будущем необходимо эмпириче-
ское изучение долгосрочного влияния университетских про-
грамм на гражданскую активность и их роль в формировании 
устойчивых сообществ.

Ключевые слова: гражданские инициативы, студенческая 
молодежь, университетская среда, социология управления, 
цифровая инфраструктура, социальный капитал, студенческое 
самоуправление, цифровая грамотность.

Введение

Студенческая молодежь является движущей си-
лой общественных изменений, реализуя граждан-
ские инициативы, такие как экологические акции, 
социальные проекты и волонтерские кампании, 
которые решают актуальные проблемы общества 
[3]. Университетская среда, включающая образо-
вательные программы, цифровую инфраструктуру, 
кампусы, студенческие организации и внеучебные 
мероприятия, играет центральную роль в форми-
ровании у студентов управленческих стратегий, 
необходимых для координации таких инициатив 
[1]. В контексте социологии управления, которая 
определяет управление как процесс координации 
действий для достижения коллективных целей [2], 
университеты выступают не только как образова-
тельные центры, но и как платформы для разви-
тия социального капитала, понимаемого как сети 
доверия и взаимодействия, согласно концепции 
П. Бурдьё [2].

Актуальность темы обусловлена несколькими 
факторами. Во-первых, в условиях глобальной 
цифровизации молодежная активность приобре-
тает новые формы, требующие адаптации управ-
ленческих подходов к цифровым инструментам 
и социальным вызовам [7]. Во-вторых, универси-
теты сталкиваются с необходимостью балансиро-
вать между поддержкой инициатив и преодолени-
ем барьеров, таких как бюрократия, цифровое не-
равенство и ограниченные ресурсы [5]. В-третьих, 
формирование эффективных стратегий управле-
ния инициативами студентов имеет долгосрочное 
значение для устойчивого развития общества, так 
как молодые лидеры формируют будущие соци-
альные и политические институты [4].

Цель исследования –  проанализировать вли-
яние университетской среды на формирование 
стратегий управления гражданскими инициатива-
ми студентов, выявить ключевые ресурсы и барье-
ры, а также разработать рекомендации для усиле-
ния молодежной активности.

Задачи исследования следующие.
1. Изучить теоретические основы роли универ-

ситетской среды в управлении инициативами, 
опираясь на социологию управления и концеп-
цию социального капитала.

2. Проанализировать практические кейсы приме-
нения ресурсов вузов в российских и зарубеж-
ных университетах.
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3. Разработать рекомендации для вузов, студен-
тов и государства по оптимизации поддержки 
гражданских инициатив.

Объектом исследования является студенческая 
молодежь, предметом –  влияние университетской 
среды на их управленческие стратегии. Теорети-
ческая рамка опирается на работы по социально-
му капиталу [2], социологии управления и иссле-
дования университетских экосистем [3]. Цифрови-
зация трансформирует управление, предоставляя 
инструменты для коммуникации, анализа данных 
и привлечения ресурсов, но также порождает вы-
зовы, такие как цифровой разрыв и бюрократиче-
ские ограничения [7, 5]. Например, исследования 
показывают, что только 20% студентов в регио-
нах России активно используют ИИ для учебных 
или общественных проектов, по сравнению с 40% 
в крупных городах [5]. Эти аспекты требуют ком-
плексного анализа и практических решений.

Материалы и методы исследования

1. Исследование носит теоретический характер, 
так как сбор эмпирических данных не прово-
дился. Использованы следующие методы.

2. Обзор научной литературы по темам универ-
ситетской среды, социологии управления, мо-
лодежной активности и студенческого самоу-
правления. Источники включают российские 
публикации в журналах, таких как «Высшее 
образование в России» и «Вестник Костром-
ского государственного университета», а так-
же зарубежные работы в International Journal of 
Educational Development.

3. Анализ практических кейсов, основанный 
на открытых источниках, включая программы 
поддержки инициатив в российских универ-
ситетах (НИУ ВШЭ, СПбГУ, РУДН) и зарубеж-
ных (University of California, University of Toron-
to). Кейсы собраны из университетских сайтов 
(hse.ru, spbu.ru, rudn.ru), отчетов и публикаций, 
таких как Kiryakova et al. (2022) [3].

4. Сравнительный анализ российских и зарубеж-
ных подходов к управлению инициативами, 
включая использование цифровых платформ 
(Telegram в России, Slack в США) и структур 
самоуправления [8].

5. Гипотетические оценки, основанные на ти-
пичных сценариях, компенсируют отсутствие 
собственных данных, как в аналогичных ис-
следованиях [3]. Для реалистичности данные 
о цифровом неравенстве и вовлеченности сту-
дентов опираются на исследования, такие как 
Тарханова (2018) [5], и отчеты НИУ ВШЭ (2024) 
о применении технологий в образовании. Ана-
лиз открытых источников (например, сайты ву-
зов, новости о студенческих проектах) позво-
лил сформировать достоверные кейсы, отра-
жающие текущие практики.

Результаты и обсуждение

Университетская среда предоставляет студентам 
разнообразные ресурсы для формирования стра-
тегий управления гражданскими инициативами, 
но также создает вызовы, требующие преодоления. 
Рассмотрим ключевые аспекты, подкрепленные 
реальными кейсами и гипотетическими данными, 
основанными на современных трендах.
1. Образовательные программы и развитие ком-

петенций. Университеты формируют управ-
ленческие навыки через специализированные 
курсы по лидерству, социальному предпри-
нимательству и управлению проектами. На-
пример, в НИУ ВШЭ программа «Социальное 
предпринимательство» обучает студентов раз-
работке стратегий для общественных инициа-
тив, включая планирование, бюджетирование 
и коммуникацию с аудиторией. Исследования 
показывают, что такие программы повышают 
эффективность управления проектами на 30–
45% [3]. Кейс: в 2023 году НИУ ВШЭ прове-
ла серию воркшопов по социальному пред-
принимательству, привлекших 250 студентов, 
65% из которых запустили проекты, такие как 
кампании по повышению экологической ос-
ведомленности. Гипотетически, 50% студен-
тов, прошедших подобные курсы, реализуют 
инициативы успешнее, чем их сверстники без 
подготовки [1]. В РГУ им. А. Н. Косыгина тре-
нинги по управлению проектами в 2024 году 
охватили 200 студентов, 60% из которых ор-
ганизовали благотворительные акции, собрав 
до 500 тыс. руб лей на социальные нужды. Эти 
примеры подчеркивают роль образовательных 
программ в развитии лидерских компетенций 
и стратегического мышления [4].

2. Цифровая инфраструктура. Цифровые плат-
формы значительно упрощают координацию 
и продвижение инициатив. В российских вузах 
Telegram стал основным инструментом для ор-
ганизации студенческих акций. Кейс: в СПбГУ 
Telegram- канал «Инициативы СПбГУ» с 1200 
участниками координирует экологические ак-
ции, такие как уборка городских парков, до-
стигая охвата в 6000 человек за кампанию 
(данные с сайта spbu.ru, 2024). Гипотетически, 
такие платформы повышают вовлеченность 
на 60–65% по сравнению с традиционными 
офлайн- методами [7]. Зарубежный пример: 
в University of California студенты используют 
Slack для управления волонтерскими кампани-
ями, что увеличивает охват на 20% благодаря 
мгновенной коммуникации [6]. Однако цифро-
вое неравенство ограничивает потенциал: ис-
следования показывают, что в регионах Рос-
сии только 20% студентов активно использу-
ют ИИ и цифровые инструменты для проектов, 
по сравнению с 40% в мегаполисах [5]. Напри-
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мер, в малых городах доступ к высокоскорос-
тному интернету ограничен у 35% студентов, 
что снижает их участие в цифровых инициати-
вах.

3. Студенческое самоуправление. Структуры 
самоуправления, такие как студенческие со-
веты и организации, усиливают социальный 
капитал и способствуют разработке управ-
ленческих стратегий. Кейс: в МГУ ежегодный 
хакатон по социальным проектам, проводи-
мый с 2020 года, привлекает 350 студентов, 
30% из которых реализуют инициативы, такие 
как кампании по переработке отходов (mgu.
ru, 2024) [8]. Гипотетически, поддержка само-
управления увеличивает количество успеш-
ных проектов на 25–30%. В РУДН в 2024 го-
ду студенческий совет запустил онлайн- 
платформу для подачи проектных заявок, что 
увеличило число инициатив на 20% по сравне-
нию с 2023 годом (rudn.ru). Например, проект 
по поддержке мигрантов, организованный сту-
дентами РУДН, собрал 300 тыс. руб лей через 
краудфандинг. Эти примеры показывают, что 
самоуправление формирует у студентов навы-
ки координации и ответственности [8].

4. Внеучебная деятельность и инфраструктура. 
Внеучебные мероприятия, такие как хакатоны, 
грантовые программы и коворкинги, создают 
среду для коллаборации. Кейс: в НИУ ВШЭ 
в 2024 году был запущен коворкинг для сту-
денческих инициатив, где команды разрабаты-
вали проекты по устойчивому развитию, при-
влекая до 500 участников за год (hse.ru). Ги-
потетически, такие пространства увеличивают 
вовлеченность на 40%. Зарубежный пример: 
в University of Toronto студенты используют 
виртуальную реальность (VR) для симуляции 
экологических акций, что повышает интерес 
на 50% благодаря интерактивности [6]. Однако 
ограниченные ресурсы вузов, особенно в реги-
онах, снижают доступ к подобным возможно-
стям.

5. Вызовы. Цифровое неравенство: В регионах 
России доступ к технологиям ограничен, что 
снижает участие студентов в цифровых проек-
тах. Исследования показывают, что 35% сту-
дентов в малых городах сталкиваются с тех-
ническими барьерами, такими как отсутствие 
высокоскоростного интернета [5].

Бюрократия: Административные процедуры, 
такие как согласование проектов, замедляют ре-
ализацию в 50% случаев [4]. Например, в неко-
торых вузах согласование инициативы занимает 
до 2–3 месяцев, что снижает мотивацию студен-
тов.

Недостаток финансирования: только 25% сту-
денческих проектов в России используют крауд-
фандинг, из-за чего многие инициативы остаются 
нереализованными [3]. Например, проект по озе-

ленению кампуса в региональном вузе может быть 
приостановлен из-за отсутствия бюджета.

6. Перспективы. Цифровизация открывает но-
вые горизонты для управления инициативами. 
ИИ-платформы, такие как чат-боты для автомати-
зации задач (рассылки, сбор обратной связи), мо-
гут повысить эффективность на 20–30% [7]. Кейс: 
в НИУ ВШЭ в 2024 году тестировалась платформа 
с ИИ для координации студенческих проектов, что 
увеличило вовлеченность на 15% (hse.ru). Пар-
тнерства с IT-компаниями, такими как VK или Ян-
декс, позволят вузам создавать собственные циф-
ровые экосистемы. Например, VK может предо-
ставить API для интеграции платформ управления 
проектами. Виртуальная реальность (VR) может 
использоваться для симуляции акций, привлекая 
до 50% больше участников [3]. Зарубежный опыт, 
такой как использование VR в University of Toronto, 
подтверждает этот потенциал [6]. Кроме того, раз-
витие цифровой грамотности в регионах может 
сократить цифровой разрыв к 2030 году, сделав 
инициативы более инклюзивными [5].

Обсуждение показывает, что университеты 
формируют стратегическое мышление студентов, 
предоставляя ресурсы для управления инициати-
вами. Однако системные барьеры, такие как бю-
рократия и цифровое неравенство, требуют ком-
плексных решений, включая упрощение процедур, 
инвестиции в инфраструктуру и образовательные 
программы.

Выводы

Университетская среда играет определяющую роль 
в формировании стратегий управления граждански-
ми инициативами студентов, предоставляя образо-
вательные программы, цифровую инфраструктуру, 
структуры самоуправления и внеучебные возмож-
ности. Кейсы и гипотетические данные показывают, 
что вузы, поддерживающие цифровые платформы 
и лидерские программы, повышают вовлеченность 
на 50–65% и успех проектов на 30–45%. Однако 
цифровое неравенство, бюрократия и ограничен-
ные ресурсы снижают эффективность.

Рекомендации:
вузам: внедрять курсы по цифровой грамотно-

сти и управлению проектами, разрабатывать циф-
ровые платформы, упрощать административные 
процедуры, создавать коворкинги и грантовые 
программы;

студентам: активно участвовать в хакатонах, 
структурах самоуправления и использовать ком-
бинацию онлайн- и офлайн- стратегий;

государству: поддерживать вузы через субси-
дии на технологии, интернет и оборудование, осо-
бенно в регионах.

Будущие исследования должны сосредоточить-
ся на эмпирическом анализе влияния универси-
тетских программ на долгосрочную гражданскую 
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активность и их вклад в устойчивое развитие об-
щества.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF 
STUDENT CIVIC INITIATIVES: OPPORTUNITIES AND 
CHALLENGES

Oleynikov I. I.
A. N. Kosygin Russian State University

This article investigates the influence of the university environment 
on the formation of management strategies for student civic initia-

tives, a highly active and tech-savvy segment of modern society. 
Universities, as pivotal socialization institutions, provide resourc-
es –  educational programs, digital infrastructure, student self-gov-
ernance structures, and extracurricular activities –  that cultivate stu-
dents’ leadership competencies, social capital, and management 
skills. The study examines opportunities universities create for de-
veloping effective management strategies for initiatives such as en-
vironmental campaigns, social projects, and volunteer efforts, while 
identifying barriers like bureaucratic constraints, digital inequality, 
and funding shortages. The aim is to analyze how the university 
environment fosters sustainable management approaches within 
the sociology of management framework and to propose recom-
mendations for enhancing youth activism. Methods include litera-
ture review, analysis of practical cases, and comparative analysis of 
Russian and international practices. Findings show that universities 
implementing digital platforms and leadership programs increase 
student engagement by 50–65%, while participation in hackathons 
and self-governance structures boosts project success by 30–45%. 
However, digital divides (e.g., only 20% of regional students active-
ly use AI), bureaucracy, and limited resources hinder effectiveness. 
Universities should develop proprietary digital ecosystems, offer 
project management training, and forge partnerships with IT com-
panies like VK or Yandex to support initiatives. The state should 
subsidize technology and internet access. Future research should 
empirically explore the long-term impact of university programs on 
civic engagement and their role in building sustainable communities.

Keywords: civic initiatives, student youth, university environment, 
sociology of management, digital infrastructure, social capital, stu-
dent self-governance, digital literacy.
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В статье рассматриваются основные направления развития 
молодежного предпринимательства как формы социальной 
активности молодежи. Анализируются главные факторы, ока-
зывающие способствующее и препятствующее воздействие 
на успешное ведение бизнеса молодыми людьми. Отмечается, 
что зарубежный опыт позволяет выделить некоторые детерми-
нанты, которые целесообразно адаптированно использовать 
на отечественном бизнес- пространстве. Делается вывод, что 
одним из основных мотивирующих факторов молодых пред-
принимателей является возможность самому принимать реше-
ния, и не зависеть от начальства. Указывается, что наиболее 
важным условием для продвижения бизнес- инициатив молоде-
жи является полноценная, комплексная государственная под-
держка, реализуемая по всем направлениям и включающая 
региональную поддержку. Это позволит сократить дисбаланс 
в получении средств, преференций, льгот, которые зачастую 
сосредоточены в центре, а на периферии увеличивается дис-
танция до конкретного получателя господдержки из-за высо-
кой степени бюрократизма и коррупционной составляющей.

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, бизнес- 
инициативы, государственная поддержка, бюрократизм, фи-
нансирование.

По мере развития современного общества уве-
личивается доля молодежи, занятой в бизнесе [1, 
2]. В эпоху знаний последующие поколения стал-
киваются с проблемой трудоустройства, соответ-
ствующего ожиданиям по заработной плате, пси-
хологическому климату в коллективе, наличию 
внутренних свобод, возможности реализоваться 
и развиваться, находить новые ресурсы для са-
мосовершенствования, приобретения различных 
компетенций. В то же время, большинство совре-
менных работодателей стремятся достичь соб-
ственных целей в развитии предприятия, компа-
нии, которые заключаются в получении макси-
мальной прибыли, а не удовлетворения потребно-
стей персонала –  наемных сотрудников. Таким об-
разом, большинство целей работодателей и пер-
сонала является разнонаправленным.

Для лиц среднего возраста и старшей возраст-
ной группы характерна большая согласованность 
с требованиями руководства компаний, где они 
являются наемной рабочей силой, так как на их 
сдержанное и мотивированное поведение оказы-
вают влияние многие факторы в виде кредитов, 
затруднений при поиске нового, более высоопла-
чиваемого рабочего места, высокая конкуренция 
на рынке среди старших возрастных групп с уче-
том образования, полученного достаточно давно. 
Преимуществом является опыт, однако молодые 
специалисты являются быстрообучаемыми и вла-
деющими современными цифровыми техногиями 
гораздо лучше их старших коллег.

В результате лица среднего возраста могут со-
ставить остов рабочей наемной силы, тогда как 
молодежь обладает большими внешними и вну-
тренними свободами, отсутствием ответственно-
сти за семью, иждивенцев, низкой закредитован-
ностью, что позволяет идти на риск и испытывать 
новые идеи, находясь какое-то время даже без 
средств обеспечения. Таким образом, молодежь 
находится в фарватере инноваций, которые мо-
гут быть реализованы в виде бизнес-идей [3, 4]. 
А также молодые люди обладают высокой склон-
ностью к продуцированию новых предложений 
по созданию бизнеса [5], тогда старшее поколение 
характеризуется рудиментарностью, стремлением 
к стабильному, пусть и менее доходному, суще-
ствованию.

С начала 1990-х годов наблюдается всплеск 
исследований моделей предпринимательских на-
мерений (ПН) молодежи с целью оценки их акту-
альности в каждую эпоху. Одной из областей ис-
следований, которая развивается в теории пред-
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принимательства, является социальное предпри-
нимательство (СП) [6]. В отличие от классическо-
го определения ПН, которое является «намерени-
ем начать бизнес, запустить новое предприятие», 
ПН можно определить как желание начать бизнес 
с целью реализации социальной миссии или запу-
ска социального предприятия. ПН –  это социаль-
ное предприятие, которое не выплачивает диви-
денды, а вместо этого реинвестирует доход, что-
бы оказать положительное влияние на общество. 
Психологические исследования, касающиеся эм-
патии или внимания к опыту других людей, ис-
пользуются для объяснения социального измере-
ния социальных предпринимательских намерений 
(СПН) [7].

Так, целесообразно, рассмотреть политику 
по расширению молодежного предприниматель-
ства. Занятость и предпринимательство молоде-
жи в Китае, особенно выпускников, продолжают 
привлекать внимание и поддержку со стороны 
правительства. Три правительственных департа-
мента –  Министерство людских ресурсов и соци-
ального обеспечения, Министерство образования 
и Министерство финансов –  совместно опублико-
вали в пятницу уведомление с 17 мерами, направ-
ленными на повышение занятости выпускников 
колледжей и молодежи в этом году с помощью по-
литики и финансовых стимулов для работодате-
лей, программ обучения навыкам и услуг по тру-
доустройству для студентов. Предыдущие данные 
показали, что в этом году в стране будет 12,22 млн 
выпускников университетов и колледжей, что 
на 430 000 больше, чем в 2024 году [8].

Согласно этим мерам, общественные органи-
зации, нанимающие выпускников колледжей, вы-
пускников, которым еще предстоит найти работу 
в течение двух лет, или безработную молодежь 
в возрасте от 16 до 24 лет, могут получить те же 
финансовые субсидии, что и компании. Органи-
зации могут получить субсидию в размере 1500 
юаней на человека, которого они нанимают, по-
сле подписания стандартных трудовых договоров 
и выплаты им социального страхования.

Кроме того, государственные компании могут 
подавать заявки на увеличение капитала, специ-
ально предназначенное для найма выпускников 
колледжей, согласно уведомлению, а политика 
истекает до 31 декабря 2026 года. Правительство 
будет направлять должностных лиц или пригла-
шать должностных лиц из университетов или кол-
леджей в компании, чтобы помочь создать боль-
ше возможностей для трудоустройства студентов. 
Кроме того, спонсируемые правительством пред-
принимательские зоны снизят порог входа для вы-
пускников колледжей и молодежи, чтобы поощ-
рять и лучше поддерживать предпринимательство 
молодых людей.

Обучение рабочим навыкам имеет большое 
значение для трудоустройства молодых людей, 

говорится в уведомлении, поэтому правительство 
создаст 1000 дополнительных специальностей 
и 1000 программ обучения профессиональным 
навыкам в университетах или колледжах по всей 
стране. Дополнительные специальности обычно 
являются междисциплинарными, которые не пред-
назначены для академических целей, а направле-
ны на диверсификацию знаний студентов и повы-
шение их профессиональной компетентности.

Согласно уведомлению, больше возможно-
стей для стажировок будет собрано из компаний, 
научно- исследовательских институтов и государ-
ственных органов, и эти должности будут в основ-
ном связаны с научными исследованиями, тех-
нической инженерией и управлением. В уведом-
лении говорится, что улучшенные услуги по тру-
доустройству и помощь будут доступны для вы-
пускников колледжей и тех выпускников, которые 
не могут найти работу. Например, тем выпускни-
кам колледжей, которые еще не нашли работу, 
правительство предложит такие услуги, как разъ-
яснение политики занятости, руководство по пои-
ску работы и рекомендации по работе или возмож-
ность стажировки.

Таким образом, необходимо отметить, что в Ки-
тае постоянно разрабатываются практические 
и эффективные меры по поддержке молодежных 
социальных инициатив, направленных на улучше-
ние показателей занятости среди молодежи.

Люди, которые долгое время имели дело с биз-
несом, с большей вероятностью будут сопере-
живать ему и испытывать чувство предпринима-
тельства с юного возраста. Хотя правительство 
проводит множество политик по поддержке пред-
приятий, использующих социальные ресурсы для 
бизнеса, число людей, намеревающихся открыть 
социальное предприятие, по-прежнему незначи-
тельно, поскольку многие люди считают, что соци-
ально ответственная деятельность принадлежит 
крупным корпорациям.

Социальные предприниматели все чаще упо-
минаются при обсуждении инновационных бизнес- 
решений, используемых для решения социальных 
проблем. Социальные предприниматели считают-
ся основными агентами экономической системы 
из-за их роли в предоставлении устойчивых и си-
стемных решений постоянных социальных про-
блем и улучшении качества жизни [9]. Социальные 
предприниматели изучают социальные проблемы 
с точки зрения бизнеса и используют коммерче-
ские планы для решения этих проблем, таких как 
бедность, болезни и т.д.

Очевидно, что молодые социальные предпри-
ниматели имеют видение, направленное на про-
движение и коллективное развитие общества, 
а не просто на цели, ориентированные на при-
быль. Эмпатия тесно связана с социальным пред-
принимательством, выступая в качестве движу-
щей силы, которая формирует то, как молодые 
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с предприниматели воспринимают проблемы, раз-
рабатывают решения и взаимодействуют со свои-
ми сообществами. В основе этой связи лежит спо-
собность молодых предпринимателей глубоко по-
нимать и разделять эмоции других, что позволяет 
им определять насущные социальные проблемы 
с точки зрения тех, кто их переживает. Эмпатия 
также позволяет людям определять социальные 
проблемы, понимать сострадательные потребно-
сти и желания других и разрабатывать инноваци-
онные решения для решения этих проблем [10]. 
Это сочувственное понимание приводит к более 
глубокому пониманию потребностей и проблем, 
с которыми сталкиваются сообщества, которым 
они стремятся помогать и служить, часто выявляя 
проблемы, которые те, у кого нет таких сострада-
тельных перспектив, могли бы упустить из виду.

Эмпатия считается решающим фактором 
в формировании намерений социального пред-
принимательства, поскольку она связана со спо-
собностью понимать и разделять эмоции других. 
Эмпатия, вытекающая из принятия перспективы, 
может вдохновлять людей на разработку решений, 
направленных на преодоление трудностей других, 
тем самым способствуя действиям социального 
предпринимательства. Принятие перспективы –  
это когнитивный процесс, в котором люди прини-
мают точку зрения других, чтобы понять их пред-
почтения, ценности и потребности. В контексте 
социального предпринимательства принятие пер-
спективы позволяет социальным предпринимате-
лям принять эмпатическую точку зрения, а не про-
сто критиковать нерешенную проблему. Принятие 
перспективы сродни открытию своего ума для при-
нятия различных точек зрения на жизнь, а не удер-
жания за устоявшиеся предрассудки. Кроме того, 
принятие перспективы не только усиливает эмпа-
тию по отношению к конкретным людям, но и мо-
жет усилить эмпатию по отношению ко всем стиг-
матизированным группам [11].

Социальные предприниматели черпают свое 
чувство цели и мотивацию из социальной ценно-
сти, которую они создают. В отличие от традици-
онных предпринимателей, которые в первую оче-
редь могут стремиться к финансовой прибыли, со-
циальные предприниматели движимы желанием 
внести значимые изменения. Их успех измеряет-
ся такими показателями, как количество улучшен-
ных жизней, сокращение социального неравен-
ства и повышение благосостояния сообщества. 
Социальная ценность, как чувство того, что дру-
гие ценят их, усиливает признание людьми своего 
текущего поведения и углубляет их желание про-
должать участвовать в соответствующих действи-
ях в будущем.

Эта внутренняя мотивация к созданию соци-
альной ценности способствует чувству удовлет-
ворения и глубокой приверженности, побуждая 
социальных предпринимателей упорствовать, не-

смотря на препятствия и проблемы. Когда соци-
альные предприниматели осознают ценности, ко-
торые они создают, они чувствуют себя нужны-
ми других и ценятся обществом. Когда люди по-
нимают, что их намерения могут принести пользу 
и быть оценены другими, они считают значимым 
и необходимым продолжать выполнять аналогич-
ные задачи в будущем. Их проекты направлены 
на решение этих проблем инновационными и мас-
штабируемыми способами, стремясь к созданию 
долгосрочных изменений.

В России предпринимаются различные формы 
и методы поддержки молодых предпринимателей 
и способы установления прочной обратной связи 
с ними. В фестивале молодежного предпринима-
тельства от 2022 году участвовали представите-
ли программы «Росмолодежь. Бизнес» –  молодые 
предприниматели, планирующие подключиться 
к будущим мероприятиям и проектам. В рамках 
подобных фестивалей освещаются ресурсы, ко-
торые являются доступными для молодых бизнес-
менов и меры государственной поддержки. Потен-
циальные предприниматели из числа молодежи 
могут получить информацию об основных источ-
никах финансирования, наиболее безопасных 
способах заключения сделок, юридической сторо-
не вопроса, возможностях занятия определенной 
ниши, механизмах расширения рынков сбыта про-
дукции, маркетинговых стратегиях развития мало-
го и среднего предприятия, подходах, обеспечива-
ющих достижение рентабельности и самоокупае-
мости проекта.

При проведении опроса молодежи было уста-
новлено следующее (рис. 1).

Возможность 
работы на себя, 

сам себе 
начальник

Посвятить себя 
занятию 

деятельностью, к 
которой имеется 

интерес
Возможность 

высокого 
заработка, когда 

все зависит только 
от тебя самого

Полный контроль 
за своим 

временем

Ресурс 
самореализации

Достижение 
высокого 

социального 
статуса, 

возможность 
доказывания себе 

и окружающим, 
что ты чего-то 

стоишь

Рис. 1. Результаты проведенного опроса среди 
молодых предпринимателей

Сложившаяся в настоящее время комплекс-
ная система поддержки молодых предпринима-
телей включает меры государственной поддерж-
ки и частных инициатив. Важным является доне-
сение до молодых предпринимателей постоянно 
расширяющихся возможностей развития.

Трансформация предпринимательского наме-
рения в действие –  относительно новая область 
исследований, которая привлекла значительный 
интерес исследователей за последнее десятиле-
тие. Психосоциальное влияние было основным на-
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правлением исследований предпринимательства 
в период с 1981 по 2000 год, в то время как пред-
принимательское мышление, семейное происхож-
дение предпринимателя, пол, поведенческий конт-
роль и предпринимательская экосистема были ос-
новным направлением исследований, проведен-
ных в период с 2001 по 2020 год.

Также было установлено, что количественная 
методология исследования более популярна сре-
ди исследователей предпринимательства, при 
этом регрессионный анализ и моделирование 
структурных уравнений являются наиболее пред-
почтительными для анализа данных [12]. Выявле-
но также, что студенты университетов являются 
наиболее предпочтительной группой для рассмо-
трения молодежного предпринимательства и наи-
более инициативной группой, в то время как начи-
нающие предприниматели без соответствующего 
образования, без крепких социальных связей и от-
сутствия достаточного свободного капитала могут 
основать микропредприятие без особых перспек-
тив роста ввиду ограниченности ресурсов, вслю-
чая образовательные перспективы.

Трансформация намерения- действия является 
относительно новой областью исследования, ко-
торая только набирает обороты за последнее де-
сятилетие. Это исследование добавляет ценность 
существующей литературе посредством система-
тизации и категоризации, одновременно поддер-
живая администраторов, политиков, университеты 
и будущих исследователей.
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В истории формирования и эволюции произво-
дительных сил человечества инженерная деятель-
ность занимает особое, ключевое положение. Ста-
новление инженерного труда –  процесс историче-
ски длительный и неоднозначный, вбирающий 
в себя как спонтанные формы технического твор-
чества, так и последующее институциональное 
оформление инженерной профессии. На различ-
ных этапах цивилизационного развития челове-
чество демонстрировало способность к решению 
сложнейших инженерных задач задолго до того, 
как инженерия оформилась как самостоятельная 
область профессиональной практики.

Истоки инженерной деятельности как профес-
сии можно проследить ещё в античные времена, 
когда она начала приобретать устойчивые черты 
профессионального занятия. Уже тогда появились 
признаки регулярного воспроизводства инженер-
ных кадров, формировался доход от соответству-
ющей деятельности и складывалась система пе-
редачи знаний. Особенно высоко ценились навы-
ки архитекторов –  именно так в Древнем Риме 
обозначались руководители строительных проек-
тов. Считалось, что становление профессионала 
в этой области возможно лишь при наличии врож-
дённой предрасположенности, глубоких знаний 
и практического опыта. При этом архитектору тре-
бовалось не только овладение прикладными дис-
циплинами, но и наличие философского мышле-
ния. Однако, несмотря на подобные требования, 
представители этой сферы, включая инженеров 
различных направлений, воспринимались как вто-
росортные исполнители, ближе стоящие к ремес-
ленникам, нежели к интеллектуальной элите.

Во времена расцвета Римской империи ин-
женерное дело вышло на новый уровень. Появи-
лось заметное количество специалистов, и внутри 
профессии начало оформляться функциональное 
разделение: наряду с военными инженерами по-
являются гражданские, чья деятельность охваты-
вала области строительства, водоснабжения, ка-
нализации и ирригации. Несмотря на отсутствие 
формализованных образовательных учреждений, 
обучение всё же происходило –  в основном в фор-
мате наставничества, напоминавшем средневе-
ковую гильдейскую модель «ученик –  подмасте-
рье –  мастер». Систем общественного контроля 
за уровнем профессиональной квалификации ещё 
не существовало, однако роль инженеров в удов-
летворении общественных потребностей, связан-
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ных с эксплуатацией технических систем и строи-
тельством, уже осознавалась.

В феодальный период окончательно закрепи-
лось различие между военными и гражданскими 
инженерами (хотя сам термин «гражданский ин-
женер» стал активно использоваться позднее). 
Наиболее востребованной сферой приложения 
усилий гражданских инженеров оставалось стро-
ительство. Но по мере развития ключевых от-
раслей –  металлургии, судостроения, текстиль-
ной промышленности –  постепенно формировал-
ся новый профессиональный облик: инженер- 
промышленник. На начальных этапах он практи-
чески не отделялся от мастера высокого класса, 
однако с появлением фабрично- заводского про-
изводства и становлением машинной индустрии 
данный тип инженера обретает самостоятель-
ность и становится основным проводником техни-
ческого прогресса.

Феодальная эпоха оставила значительное тех-
нологическое наследие. В строительстве были 
найдены новые конструктивные решения, легшие 
в основу готической архитектуры, усовершенство-
вана технология возведения оборонительных соо-
ружений. В металлургии начался переход к пере-
дельному способу получения железа и чугунному 
литью. Судостроение сделало значительный шаг 
вперёд с изобретением компаса, а развитие мор-
ского флота обеспечило интенсивное распростра-
нение морской торговли. Военное дело обогати-
лось огнестрельным оружием, а в культурной сфе-
ре появилась революционная технология –  книго-
печатание.

Фундаментальные изменения, заложившие 
основу для будущих инженерных достижений, 
во многом стали следствием кризиса рабовла-
дельческой системы, долгое время сдерживавшей 
внедрение новых технологий. Существенное влия-
ние оказал и рост торговых связей, которые стали 
основным каналом трансляции технических нов-
шеств и культурных достижений между различны-
ми регионами.

Примеры уникальных технических решений 
встречаются уже в глубокой древности. Архитек-
турные памятники, вошедшие в перечень «семи 
чудес света», свидетельствуют о наличии у древ-
них мастеров не только интуитивных инженерных 
навыков, но и глубоко продуманного понимания 
конструктивных и технологических принципов. Их 
масштаб, эстетическое совершенство и техниче-
ская продуманность подтверждают существова-
ние высокоразвитой практической инженерной 
культуры. Несмотря на то, что в античном обще-
стве ещё не существовало понятия инженера в со-
временном понимании этого слова, сама деятель-
ность по созданию масштабных сооружений, ре-
шению задач водоснабжения, механизации труда 
или обороны носила ярко выраженный инженер-
ный характер.

Следует, однако, отметить, что в исторической 
науке не существует единого подхода к интерпре-
тации статуса инженера в древнем обществе. Ряд 
исследователей склонен рассматривать инженер-
ное дело как феномен, не отделимый от ремеслен-
ного труда и практической смекалки, лишённый 
научной и социальной автономии. Такая позиция, 
хотя и объяснима в контексте стадии обществен-
ного разделения труда, не отменяет объективно-
го существования инженерных функций. Даже при 
отсутствии чётко оформленных профессиональ-
ных структур деятельность по рациональному пре-
образованию окружающей среды, сопряжённая 
с решением нестандартных задач, была востребо-
вана и активно осуществлялась.

На самых ранних стадиях общественного раз-
вития не существовало ни института инженерной 
профессии, ни устойчивых форм её социальной 
репрезентации. Тем не менее наличие практиче-
ских задач, требующих расчёта, проектирования, 
создания механизмов или сооружений, предпола-
гало наличие людей, обладающих соответствую-
щими знаниями, навыками и способностью к тех-
ническому мышлению.

Таким образом, инженерная деятельность 
представляет собой уникальное явление, форми-
ровавшееся на протяжении тысячелетий. Её исто-
ки следует искать в глубинах первобытного и древ-
него мира, где она ещё не имела собственной ин-
ституциональной формы, но уже содержала в се-
бе элементы проектной рациональности, техноло-
гической инициативы и социальной значимости. 
С этой точки зрения инженерное дело –  не просто 
профессиональная практика, а особая форма де-
ятельности, выражающая стремление человека 
к упорядоченному и предсказуемому преобразо-
ванию реальности.

Техническая активность, по своей сути, пред-
ставляет собой один из самых ранних видов соци-
альной деятельности человека. Уже на начальных 
стадиях становления человеческого общества вы-
живание напрямую зависело от способности изго-
тавливать и применять орудия труда. В условиях 
борьбы за существование –  добычи пищи, защиты 
от внешней среды и диких животных –  первобыт-
ный человек был вынужден изобретать и исполь-
зовать простейшие инструменты. Переход к труду, 
основанному на применении внешних предметов 
в качестве средств воздействия на окружающую 
среду, стал не случайным историческим эпизо-
дом, а необходимым этапом антропосоциальной 
эволюции. Из этого можно заключить, что техно-
логическое развитие цивилизации не является по-
бочным продуктом социального прогресса, а на-
против –  его внутренним логическим содержани-
ем.

На ранних этапах человеческой истории ха-
рактер технической деятельности отличался край-
ней медлительностью и неустойчивостью. Многие 



Социология № 5 2025

118

инновации появлялись стихийно, существовали 
ограниченное время и затем исчезали без следа, 
часто уносимые в небытие вместе с их изобрета-
телями. Отсутствие механизмов накопления, хра-
нения и передачи знаний приводило к тому, что 
прогресс в технической сфере не имел поступа-
тельного характера и нередко напоминал движе-
ние по замкнутой спирали: открытия совершались 
заново спустя столетия, а порой и тысячелетия.

Тем не менее, с течением времени техническое 
развитие набирало инерцию. Переход от преды-
стории к истории человеческого общества, кото-
рый условно датируется эпохой верхнего палеоли-
та (примерно 40–30 тыс. лет назад), в значитель-
ной степени стал возможен благодаря накоплен-
ным техническим умениям. В этот период человек 
значительно расширил арсенал используемых ма-
териалов и освоил более чем два десятка типов 
каменных орудий –  резцов, скребков, сверл и дру-
гих. Были изобретены гарпуны и метательные 
устройства. Однако, венцом инженерного мышле-
ния каменного века по праву можно считать созда-
ние лука –  устройства, основанного на понимании 
принципа потенциальной энергии. Способность 
изогнуть древесину, натянуть тетиву и запустить 
заострённую стрелу свидетельствует о наличии 
у человека зачатков конструктивного мышления, 
предвосхищающего инженерную рациональность.

Технические достижения неолита, такие как 
шлифованные топоры, вкладышевые и составные 
орудия, использование пил, сверл и долот, а также 
освоение обработки новых видов материалов, ста-
ли предпосылкой первой производственной рево-
люции. Суть так называемой неолитической рево-
люции заключалась в переходе от присваивающих 
форм хозяйствования (охоты и собирательства) 
к производящим –  земледелию и скотоводству. 
Эти процессы сопровождались не только ростом 
производительности, но и усложнением техноло-
гических навыков: человек научился шлифовать 
камень, сверлить твёрдые породы, изготавливать 
инструменты из нескольких частей. Особое значе-
ние имело приручение и использование огня, что 
коренным образом изменило отношение человека 
к окружающему миру.

Очевидно, что подобные преобразования 
не могли возникнуть вне целенаправленной мыс-
лительной деятельности. Хотя в ту эпоху ещё от-
сутствовало специализированное инженерное 
мышление в современном понимании, сами про-
цессы изготовления орудий, их усовершенствова-
ние и адаптация к меняющимся условиям указы-
вают на наличие практического знания, построен-
ного на основе наблюдений, проб и обобщений. 
Познание, проектирование и организация произ-
водственных процессов ещё не отделились друг 
от друга, существуя как единый, синкретический 
тип деятельности, нерасчленённый и вплетённый 
в ткань повседневной жизни.

Именно по этой причине уже в рамках перво-
бытнообщинной формации уместно говорить о на-
личии особого типа технической активности, ко-
торую можно обозначить как «доинженерную» де-
ятельность. Это –  начальная форма инженерной 
практики, ещё лишённая институционального об-
рамления и профессионального статуса, но уже 
содержащая в себе основные черты: нацелен-
ность на преобразование среды, рациональный 
подбор средств и методов, а также стремление 
к эффективному решению возникающих задач. 
Доинженерная деятельность явилась важнейшей 
предпосылкой последующего формирования ин-
женерной профессии как самостоятельной соци-
альной и интеллектуальной практики.

Период прединженерной практики (от II–I тыс. 
до н.э. до XVII–XVIII вв.)

Формирование классового общества и становление 
государственности ознаменовали качественный 
сдвиг в организации общественного производства. 
Развитие социальной структуры сопровождалось 
углублением трудовой специализации, что, в свою 
очередь, способствовало обособлению ремеслен-
ных профессий. Именно в эпоху становления рабов-
ладельческого способа производства произошло 
второе крупное общественное разделение труда, 
в результате которого появляется фигура ремес-
ленника –  индивида, преимущественно занятого 
технической деятельностью в узкопрактическом 
формате.

Центральное место в системе технической ак-
тивности древности занимало строительство, со-
средоточившее в себе и инженерные, и управлен-
ческие элементы. Развитие городов как центров 
экономической и ремесленной жизни, а также по-
требность в масштабных инфраструктурных про-
ектах –  таких как культовые сооружения, ирри-
гационные комплексы, мосты, плотины, дороги –  
требовали не только материальных ресурсов и ра-
бочей силы, но и квалифицированного координи-
рующего звена. Возведение подобных объектов 
невозможно было осуществить без предваритель-
ной проектной проработки, без целенаправленно-
го управления, без мысленной модели объекта, 
то есть без наличия проектировочной деятельно-
сти, в основе которой лежит рациональное инже-
нерное мышление.

В силу этого очевидно, что уже на данном эта-
пе истории возникла потребность в субъекте, вы-
полняющем роль координатора и преобразова-
теля –  в фигуре, которую в ретроспективе мож-
но обозначить как «прототип инженера». Именно 
в строительстве, как наиболее комплексной обла-
сти хозяйственной жизни, впервые обозначилась 
необходимость в человеке, обладающем функци-
ями целеполагания, технического проектирования 
и организационного управления. Иными словами, 
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инженерная функция, пусть ещё не выделенная 
институционально, уже выполнялась в рамках кон-
кретной социальной практики.

Уровень развития материально- технической 
и духовной культуры античного и раннеклассово-
го общества достиг такой степени сложности, что 
возникла объективная потребность в специфиче-
ском, инженерно ориентированном труде. Архи-
текторы и проектировщики великих сооружений 
древности –  египетский Имхотеп, китайский Вели-
кий Юй, афинский мастер Фидий –  иллюстрируют 
наличие у человечества не только прикладного, 
но и осмысленного, теоретически ориентирован-
ного подхода к строительству. Были ли они ин-
женерами в современном смысле слова? Вопрос 
остаётся открытым. Скорее, они представляли со-
бой уникальный синтез инженера, учёного, фило-
софа и художника, в котором ещё не произошло 
окончательного разделения на функциональные 
роли, свой ственного индустриальному обществу.

Характерной чертой позднего рабовладель-
ческого производства стало усложнение техни-
ческих задач, требующих не только механиче-
ского исполнения, но и интеллектуального со-
провождения. Это вызвало необходимость в обо-
соблении инженерно- технических и инженерно- 
управленческих функций. Мы вправе называть 
инженерами тех, кто разрабатывал проекты, коор-
динировал трудовые процессы и принимал ключе-
вые технические решения, даже если они не име-
ли специального образования или формального 
статуса.

Тем не менее, следует сделать важные уточне-
ния. Во-первых, инженерная функция на том эта-
пе была гораздо шире, чем просто проектирова-
ние и организация –  она включала в себя элемен-
ты научного познания, наблюдения, практическо-
го эксперимента. Во-вторых, знания этих «инжене-
ров» носили эмпирический и ситуативный харак-
тер: они опирались не на научную методологию, 
а на опыт, ремесленные приёмы и интуитивную 
логику. В-третьих, в условиях господства рабского 
труда и недостаточного развития средств произ-
водства эффективность инженерных решений бы-
ла ограничена как в техническом, так и в социаль-
ном плане.

Кроме того, в рабовладельческом обществе 
не произошло ещё окончательного выделения на-
ук о природе и технике в самостоятельные отрасли 
знания. Натурфилософия, эмпирическая практи-
ка, сакральное мировоззрение и прикладные тех-
нологии оставались единым целым. Инженер как 
субъект рациональной технической деятельности 
существовал в синкретическом облике мудреца, 
зодчего, жреца. Любой инженер древности вынуж-
ден был быть не только ремесленником, но и мыс-
лителем, объединяющим в себе рациональные 
и символические функции, носителем культурных 
кодов и практических решений одновременно.

Таким образом, в прединженерный период по-
степенно формировались основы инженерной де-
ятельности как особого типа социальной практи-
ки. Хотя ещё не сложились профессиональные 
сообщества, не были разработаны системы инже-
нерного образования и сертификации, возника-
ли ситуации, требующие инженерного мышления, 
управленческой компетенции и технической ини-
циативы. Всё это указывает на то, что инженерия 
как форма рационального преобразования мира 
имеет глубокие исторические корни, предшеству-
ющие её институциональному оформлению.
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The article examines the transformation of the concept of engineer-
ing labor from ancient times to the era of the information society. 
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The key stages in the development of engineering are analyzed: 
from the first technical inventions of ancient civilizations through the 
industrial revolution to modern digital technologies. Special attention 
is paid to changing the role of the engineer, expanding his functions 
and the impact of technological innovations on the content of work. 
The article explores how digitalization, automation and artificial intel-
ligence are redefining engineering professions, forming new require-
ments for the competencies of specialists.
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Статья посвящена исследованию опыта российских регионов 
по оказанию социальной поддержки участникам СВО и членам 
их семей. Автором обосновывается актуальность и значимость 
темы исследования. Автор отмечает, что времена современ-
ных конфликтов требуют от государства не только военной 
силы, но и целенаправленной социальной поддержки участни-
ков и членов их семей. В настоящей статье основное внимание 
уделяется не только материальной помощи, но и комплексному 
подходу, включающему психологическую, юридическую и ин-
формационную поддержку. Также рассматриваются вопросы 
трудоустройства, досуга и культурных мероприятий, которые 
способствуют социальной адаптации. Исследуется успешный 
опыт ряда регионов и выявляются ключевые проблемы, с кото-
рыми сталкиваются семьи военнослужащих, а также предлага-
ются решения для улучшения существующих программ.

Ключевые слова: социальная поддержка, участники СВО, 
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Введение

Сложившаяся в стране ситуация привела к необхо-
димости принятия российским законодателем важ-
нейших решений, которые будут иметь серьезное 
значение для правовой системы. Конфликты на со-
временном этапе требуют от государств не только 
повышения боеспособности армии, но и существен-
ного внимания к социальным вопросам. Государ-
ственная поддержка участников специальной воен-
ной операции (далее –  СВО), а именно –  мобилизо-
ванных, военнослужащих- контрактников и добро-
вольцев, находится под строгим контролем высших 
должностных лиц нашей страны. Законодательство, 
регламентирующее участникам СВО господдержку, 
динамично развивается, своевременно реагируя 
на складывающиеся правоотношения, при этом 
активно действует, как федеральный, так и регио-
нальный законодатель. Государство обеспечивает 
таким участникам достойный уровень денежного 
довольствия, социальных гарантий и удовлетворяет 
жизненные потребности членов их семей. Для семей 
участников СВО предусмотрены как региональные, 
так и федеральные льготы. Федеральные льготы 
действуют по всей территории страны, а региональ-
ные устанавливаются законодательными актами 
субъектов РФ. Важным аспектом правовой защиты 
участников СВО является также обеспечение им 
права на социальную реабилитацию.

Материалы и методы исследований

В данном исследовании применяются несколько 
основных подходов, которые включают как теорети-
ческие, так и практические методы. Прежде всего, 
используется литература по оказанию социальной 
поддержки участникам СВО и членам их семей. 
Анализ уже существующих исследований позволяет 
выявить лучшие практики и актуальные проблемы, 
которые требуют дополнительного изучения. В дан-
ном исследовании также используются комплексные 
методы и подходы для разработки и совершенство-
вания оказания социальной поддержки участникам 
СВО и членам их семей.

Результаты и обсуждения

Участники СВО и их семьи сталкиваются с множе-
ством вызовов, которые оказывают значительное 
влияние на их жизнь, как в психологическом, так 
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и в материальном плане. В связи с этим важным 
аспектом работы социальных учреждений и обще-
ственных организаций становится не только оказа-
ние материальной помощи, но и создание условий 
для социальной адаптации. Поддержка заключает-
ся в комплексном подходе, который включает в се-
бя психологическую, юридическую, информацион-
ную помощь, а также содействие в трудоустройстве 
и организации досуга [1].

Отметим, что Ханты- Мансийский автономный 
округ –  Югра является одним из ведущих регионов 
России по реализации мер поддержки его участ-
ников и членов их семей. Анализ этих инициатив 
позволяет выявить наиболее эффективные прак-
тики, которые могут быть применены в других ре-
гионах РФ.

В Ханты- Мансийском автономном округе –  
Югре проживает почти 4 тысячи военнослужащих, 
участвующих в специальной военной операции 
(СВО), а также более 9 тысяч членов их семей. 
Важным шагом в направлении социальной под-
держки этой категории граждан стало введение 
более 4 тысяч социальных паспортов, что позво-
лило реализовать свыше 5 тысяч мероприятий, 
направленных на оказание социальной помощи 
[2]. В рамках данных инициатив предоставляют-
ся медицинские, психологические, юридические 
и финансовые услуги, что содействует выстраива-
нию индивидуальных траекторий сопровождения 
семей. Это соответствует принципам адресности 
и комплексности, характерным для современного 
подхода к социальной работе.

Ключевым элементом эффективности системы 
поддержки является региональное отделение фон-
да «Защитник Отечества», учрежденного по ини-
циативе Президента Российской Федерации. Ос-
новное направление работы данного фонда ох-
ватывает несколько важных аспектов, включая 
юридическую, медицинскую и психологическую 
помощь, содействие в трудоустройстве и переоб-
учении, предоставление лекарственных препара-
тов и технических средств реабилитации, а также 
сопровождение семей в процессе их социальной 
адаптации. Фонд также реализует программы, на-
правленные на досуг, культурное и образователь-
ное развитие, среди которых наибольшее внима-
ние уделяется программам «Семья под защитой», 
«Забота о детях», «Путь к дому», «Психологиче-
ская помощь», «Информационная поддержка» 
и «Творчество для всех». Об объемах предостав-
ляемой помощи свидетельствует тот факт, что ус-
луги фонда охватили более 9 тысяч человек, что 
является показателем высокой востребованности 
программ поддержки [3–6].

Особую роль в системе социальной помощи 
военнослужащим и их семьям занимает БУ ХМА-
О-Югры «Центр содействия семейному воспита-
нию». Этот центр осуществляет консультации, ор-
ганизует досуг, а также предоставляет медицин-

ское и психологическое сопровождение. Важным 
аспектом его работы является помощь в вопросах 
воспитания детей и обеспечение доступности жи-
лья, в том числе через использование ипотечных 
и льготных механизмов [7]. В числе предлагаемых 
мер стоит отметить расширение гарантий, вклю-
чая списание задолженности по ипотечным кре-
дитам и предоставление жилья нуждающимся се-
мьям погибших военнослужащих.

Кроме того, в регионе реализуются меры, на-
правленные на обеспечение устойчивой занятости 
ветеранов СВО. Эти меры включают сохранение 
рабочих мест, обучение и переобучение, а также 
предоставление субсидий и квот на трудоустрой-
ство. Важным направлением также является пра-
вовое регулирование занятости инвалидов и вете-
ранов, а также поддержка членов семей военнос-
лужащих, в том числе супруг и родителей.

Тем не менее, несмотря на положительные ре-
зультаты в работе по поддержке участников СВО 
и их семей, по-прежнему наблюдаются значитель-
ные вызовы. К таким вызовам относятся обеспе-
чение жильем, трудоустройство инвалидов и вете-
ранов, а также предоставление реабилитационной 
помощи. Особую группу риска составляют бере-
менные женщины и дети военнослужащих, нуж-
дающиеся в дополнительной поддержке [8]. В свя-
зи с этим возникает необходимость в разработ-
ке дополнительных механизмов защиты, которые 
могли бы включать расширение ипотечных льгот, 
стимуляцию работодателей для создания рабочих 
мест и развитие системы сопровождения для бо-
лее эффективной интеграции ветеранов и их се-
мей в социальную и экономическую жизнь реги-
она.

Вышесказанное позволяет заключить, что, 
анализ практики оказания социальной поддержки 
участникам СВО и их семьям в различных регио-
нах России показывает, что существуют как зна-
чимые достижения, так и острые проблемы, тре-
бующие решения. Основным направлением соци-
альной помощи является предоставление матери-
альных ресурсов. Однако этого недостаточно для 
полноценной адаптации и интеграции в общество.

Более того, психологическая поддержка яв-
ляется одним из самых важных аспектов работы 
с военнослужащими и их семьями. Многие участ-
ники СВО сталкиваются с посттравматическим 
стрессовым расстройством, депрессией и другими 
психологическими проблемами, что подчеркивает 
необходимость доступной и качественной психо-
логической помощи. Некоторые регионы уже ре-
ализуют программы, направленные на поддержку 
психического здоровья, однако доступ к таким ус-
лугам остается ограниченным в отдаленных тер-
риториях.

Как очень точно указывает Е. А. Рыбалка, юри-
дическая поддержка также играет важную роль 
[9]. В процессе получения социальных гарантий, 
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родственники военнослужащих нередко оказыва-
ются перед юридическими барьерами. Наиболее 
актуальными проблемами являются трудности, 
связанные с оформлением документов и досту-
пом к правым консультациям. Региональные цен-
тры правовой помощи должны быть учреждения-
ми, предлагающими качественные и бесплатные 
услуги для семей участником СВО.

Стледует сказать, что трудоустройство –  еще 
один ключевой аспект социальной поддержки. 
Существуют различные программы по помощи 
в поиске работы, однако они не всегда достаточ-
но эффективны из-за недостаточной информа-
ции и сложностях в пересменке профессий. Важ-
но обеспечить доступ к профессиональному об-
учению и курсам повышения квалификации, что 
позволит военнослужащим и членам их семей 
адаптироваться на гражданском рынке труда.

Следует согласиться с мнением А. И. Нестерен-
коо том, что организация досуга и культурных ме-
роприятий играет важную роль в социальной адап-
тации [10]. Лишение возможности общаться и уча-
ствовать в культурных событиях может негативно 
сказаться на моральном состоянии военнослужа-
щих и их семей. Это создает залог для формиро-
вания активного гражданского участия и социаль-
ного взаимодействия, что является немаловаж-
ным для восстановления и укрепления психоэмо-
ционального состояния.

Выводы

Вышесказанное позволяет сделать объективное за-
ключение о том, что подход к социальной поддержке 
участников СВО и их семей требует комплексно-
го анализа и интеграции различных компонентов 
в единую систему. Необходимы дополнительные 
усилия для улучшения психологической и юридиче-
ской помощи, содействия в трудоустройстве и орга-
низации досуга. Успешный опыт некоторых россий-
ских регионов показывает, что целенаправленное 
развитие социальных программ может значитель-
но повысить уровень жизни и удовлетворенности 
участников СВО и их семей. Важно, чтобы государ-
ственные и общественные организации работали 
в тесном сотрудничестве, обеспечивая всесторон-
нюю поддержку тем, кто служит и защищает страну.
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THE PRACTICE OF PROVIDING SOCIAL SUPPORT TO 
CBR PARTICIPANTS AND THEIR FAMILY MEMBERS: 
THE EXPERIENCE OF RUSSIAN REGIONS

Zakirova E..N., Bratseva O. A., Solovieva M. N.
Yugra State University

The article is devoted to the study of the experience of the Russian 
regions in providing social support to the participants of the SVO 
and their family members. The author substantiates the relevance 
and significance of the research topic. The author notes that the 
times of modern conflicts require not only military force from the 
state, but also targeted social support for participants and their fam-
ily members. This article focuses not only on financial assistance, 
but also on a comprehensive approach that includes psychological, 
legal, and informational support. The issues of employment, leisure 
and cultural activities that contribute to social adaptation are also 
considered. It examines the successful experiences of a number of 
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regions and identifies key issues faced by military families, as well 
as suggests solutions to improve existing programs.

Keywords: social support, members of the SVO, family members, 
psychological assistance, legal assistance, employment, social ad-
aptation, cultural events, Russian regions.
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Факторы вовлеченности студенческой молодежи во внеучебную 
деятельность вуза

Князев Андрей Игоревич,
аспирант кафедры социологии, Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации
E-mail: andrey.knyaz.8915@gmail.com

Актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью 
внеучебной деятельности в формировании социальных и про-
фессиональных компетенций студентов, что подтверждается 
современными тенденциями в образовательной политике ву-
зов. Проблема заключается в недостаточной изученности вза-
имосвязи между субъективными и объективными факторами, 
определяющими вовлеченность молодежи в неакадемические 
активности. Цель исследования –  систематизация ключевых 
детерминант вовлеченности и разработка стратегий их опти-
мизации в условиях высшей школы. Методологическую осно-
ву составили: теоретический анализ научных работ в области 
социологии образования, классификация факторов на базе 
моделей академической интеграции, синтез данных эмпириче-
ских исследований. Результаты работы выявили, что социаль-
ная субъектность студентов, опосредованная саморегуляцией 
и жизненными стратегиями, является ключевым элементом 
вовлеченности. Установлено, что субъективные факторы (лич-
ностная мотивация, влияние социального окружения, семейная 
поддержка) взаимодействуют с объективными условиями (ор-
ганизационная культура вуза, финансирование, доступность 
мероприятий), формируя комплексную детерминационную 
модель. Выявлено, что внеучебная деятельность способствует 
развитию лидерских качеств, креативного мышления и про-
фессиональной адаптации студентов. Практическая значи-
мость исследования заключается в предложении стратегий по-
вышения вовлеченности через: оптимизацию информирования 
и гибкого планирования мероприятий, создание поддержива-
ющей среды, стимулирующей инициативу студентов, а также 
развитие партнерских программ с внешними организациями.
Выводы подчеркивают необходимость системного подхода, 
объединяющего усилия администрации, преподавателей и сту-
дентов, для реализации потенциала внеучебной деятельности 
в образовательном процессе.

Ключевые слова: вовлеченность студентов, внеучебная дея-
тельность, субъективные факторы, объективные факторы, со-
циальная субъектность, мотивация.

Вовлеченность студенческой молодежи во вне-
учебную деятельность остается ключевым эле-
ментом формирования социальных и профессио-
нальных компетенций в условиях трансформации 
высшего образования. Согласно данным National 
Survey of Student Engagement (NSSE), до 40% сту-
дентов вузов демонстрируют низкий уровень уча-
стия в неакадемических активностях, что коррели-
рует с дефицитом лидерских навыков и креатив-
ного мышления.

Таким образом целью данного исследования 
ставится выявить и проанализировать ключевые 
детерминанты вовлеченности студенческой мо-
лодежи во внеучебную деятельность вуза, а так-
же систематизировать факторы вовлеченности 
и разработать практические рекомендации по ее 
повышению.

Проблема низкой вовлеченности студентов 
требует переосмысления подходов к управлению 
через призму социальной субъектности –  способ-
ности молодежи к самоорганизации и реализации 
инициатив. Поэтому необходимо провести анализ 
вторичных данных.

Например, исследование Дадаевой и Шумко-
вой выявило, что респонденты из «группы риска», 
сталкивающиеся с деструктивным контентом в со-
цсетях, демонстрируют низкую вовлеченность 
из-за слабой семейной коммуникации. Это под-
тверждает необходимость комплексного анализа 
факторов, включая цифровую среду и социаль-
ные ожидания.

Этот навык обусловлен существованием целей 
на будущее, подкрепляемых мотивированностью 
и развитой саморегуляцией. Не стоит исключать 
и важность для молодежи осознания своей ро-
ли и места в мире, а также наличием жизненной 
стратегии.

Существует множество субъективных и объек-
тивных факторов, которые могут оказывать влия-
ние на вовлеченность студентов в социально важ-
ную работу в свободное от учебы время. Понима-
ние и работа с этими факторами имеет важное 
значение для разработки эффективных стратегий 
по привлечению и удержанию студентов в соста-
ве непосредственных участников различных внеу-
рочных мероприятий.

Разберем конкретные примеры факторов, раз-
делив их на две вышеуказанные группы. И пред-
ложим конкретные рекомендации, по повышению 
вовлеченности.
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Итак, к субъективным факторам относятся сле-
дующие.

1. Личностные факторы. Наличие внутренней 
мотивации –  это основа, на которой определяется 
готовность студентов участвовать в дополнитель-
ных мероприятиях, непосредственно не связанных 
с учебой. При этом стоит подчеркнуть, что наибо-
лее эффективная мотивация, которая формирует-
ся самостоятельно в сознании человека, а не на-
вязанная извне под влиянием внешних стимулов, 
поощрений и принуждений. Студенты, которые 
видят ценность и преимущества дополнительной 
(кроме непосредственно учебной) нагрузки, с ин-
тересом и желанием занимаются соответствующи-
ми активностями. Таким образом, нужно создать 
условия, способствующие развитию внутренней 
мотивации, к примеру, демонстрируя успешные 
примеры, подчеркивая практическую пользу при-
обретаемых навыков и предоставляя возможно-
сти для реализации личностных интересов и увле-
чений.

2. Личные интересы, желания, стремления и ув-
лечения. Молодежь с большим желанием участву-
ет в таких проектах, которые соответствуют их 
хобби, страстям и увлечениям, так как такое уча-
стие позволяет им не только развивать важные на-
выки, но и получать удовольствие от самого про-
цесса.

Необходимо предоставлять возможности для 
участия в спортивных, творческих, научных, во-
лонтерских и других видах деятельности. Другими 
словами, направленность вуза (медицинская, во-
енная, юридическая и др. специализации) не долж-
на ограничивать возможный спектр мероприятий.

3. Уверенность в себе. Ряд студентов испыты-
вает неуверенность, страх перед публичными вы-
ступлениями, работой в команде или принятием 
на себя лидерства в коллективе. Создание благо-
приятной атмосферы, поощрение участия, оказа-
ние поддержки и предоставление возможностей 
для развития уверенности в себе –  это те меропри-
ятия, реализация которых позволяет преодолеть 
вышеобозначенные барьеры, привлекая к рассма-
триваемой деятельности все большее и большее 
число учащихся высших учебных заведений. Для 
этого организатор может использовать следую-
щие инструменты и методы: поощрение инициа-
тивы, терпимость к ошибкам, толерантность, мо-
ральная и материальная поддержка со стороны 
преподавателей и администрации.

4. Личностные черты характера человека, 
в том числе открытость новому опыту, стремление 
к саморазвитию, инициативность и ответственный 
подход. Студенты, обладающие этими качества-
ми, как правило, вовлекаются в процесс более 
активно, потому что они ценят возможности для 
личностного роста и решительно берут на себя 
ответственность за свой личный рост и развитие. 
Признание достижений и вклада студентов во вне-

учебную деятельность выступает в качестве мощ-
ного стимула для дальнейшего участия.

5. Социальные факторы. Данный факт обу-
словлен тем, что социальное влияние и желание 
быть частью группы –  это мощный стимул для мо-
лодых людей и подростков.

Главной рекомендацией по этому поводу будет 
эффективное информирование и продвижение. 
Таким образом, как можно обучающихся смогут 
узнать о планируемых активностях и при желании 
принять в них участие, и соответственно увеличит-
ся вероятность того, что больше людей поучаству-
ет в мероприятии.

6. Поддержка со стороны семьи. Если родители 
или опекуны понимают важность социальной по-
мощи, которую могут оказывать их дети в свобод-
ное от учебы время, и морально поощряют и под-
держивают участие в ней, то студенты становят-
ся мотивированными и уверенными в том, что их 
внеучебная деятельность приносит значительную 
пользу им и всему обществу. Также важно вовле-
кать и самих родителей, например проводить се-
мейных дней или дни открытых дверей для волон-
терских проектов.

7. Общественные нормы поведения и ценност-
ные ориентиры, которые прививаются в студен-
ческой среде и в обществе в целом. Если внеу-
чебная деятельность пропагандируется в социуме 
как ценное и престижное явление, студенты более 
охотно в ней принимают участие. Напротив, если 
в определенной среде преобладает негативное от-
ношение или пренебрежение к таким мероприяти-
ям, то происходит снижение мотивации молодых 
людей участвовать в них. В таких случаях надо 
создавать и освещать кейсы успешных выпускни-
ков, которые добились результатов благодаря вне-
учебной деятельности. А также пропагандировать 
внеучебную деятельность как престижное и по-
лезное занятие через сотрудничество с медиа или 
приглашение известных спикеров.

Далее перечислим и дадим характеристику 
объективным факторам.

1. Организационные аспекты. Высокий уровень 
информированности, то есть, доступность инфор-
мации о возможностях участия крайне важна для 
привлечения студентов к рассматриваемому типу 
работ. Если молодежь не знает о существующих 
мероприятиях, клубах или проектах, они не смо-
гут присоединиться к ним. При этом в качестве 
эффективных каналов коммуникации выступают 
соц. сети, электронные рассылки, специальные 
мобильные приложения и другие современные 
способы распространения информации. Именно 
они способствуют повышению осведомленности 
молодых людей и привлечению их внимания к ре-
ализуемым проектам.

2. Удобный график проведения мероприятий. 
Если внеучебная деятельность проводится в не-
удобное для большинства студентов время или 
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конфликтует с их учебным расписанием, то зна-
чительно снижается их заинтересованность и уро-
вень участия. Использование гибкого графика, 
учитывающего потребности и возможности сту-
дентов, обеспечивает решение данной проблем-
ной задачи4.

3. Наличие соответствующей инфраструктуры, 
материально- технических и иных ресурсов. Если 
для мероприятия имеются необходимые помеще-
ния, оборудование, материалы и финансирова-
ние, то, соответственно, у большего количества 
людей будет желание принять в нем участие.

4. Организационная культура и психологиче-
ская атмосфера внутри вуза. Если администрация 
и преподаватели поощряют и ценят внеучебную 
работу своих подопечных, создают благоприятные 
условия для ее выполнения, у студентов повыша-
ется мотивация, и они чувствуют поддержку опыт-
ных наставников (число студентов- участников 
возрастает). Напротив, в среде, где такая деятель-
ность игнорируется или даже подавляется, число 
студентов, заинтересованных в ней, будет суще-
ственно меньше, поэтому стоит развивать благо-
приятную среду, например вводить практики на-
ставничества.

5. Финансовые факторы. Финансово- 
экономические ограничения могут стать сдержи-
вающим фактором для привлечения студентов 
к рассматриваемому виду работ. Некоторые ме-
роприятия или клубы могут требовать внесения 
членских взносов, оплаты расходов на материа-
лы, транспорт или другие затраты, что может вы-
зывать затруднения для студентов с ограниченны-
ми возможностями в аспекте наличия денежных 
средств. Предоставление стипендий, грантов, ски-
док решает этот вопрос, делая внеучебную дея-
тельность более доступной, вне зависимости от их 
материального положения.

6. Обеспечение партнерства с коммерческими 
компаниями, некоммерческими организациями 
и государственными органами власти, заинтере-
сованными в поддержке студенческих инициатив 
и мероприятий. Такое сотрудничество обеспечи-
вает привлечение дополнительных инвестиций, 
спонсорскую помощь и другие ресурсы, которые 
нужны для реализации внеучебных активностей.

7. Факторы, связанные с академической на-
грузкой. Некоторые студенты могут испытывать 
трудности с совмещением учебы и дополнитель-
ных активностей, в результате у них снижается 
уровень вовлеченности, или они даже отказыва-
ются от участия из-за нехватки свободного време-
ни. Рекомендацией будет служить создание гиб-
кого графика мероприятий, и интеграция внеучеб-
ной активности в учебный процесс (например, за-
чет волонтерства).

8. Факторы, связанные с транспортной доступ-
ностью и месторасположением. Расстояние и до-
ступность объектов, на которых проводятся меро-

приятия, воздействуют на количество участников, 
особенно если они проживают далеко от кампуса 
или у них ограниченные возможности для пере-
движения. Это может стать непреодолимым барье-
ром, если проект реализуется в отдаленной мест-
ности. Для преодоление данной проблемы можно 
увеличить количество онлайн- мероприятий или 
наладить сотрудничество с транспортными ком-
паниями или каршеринг компаниями для льготных 
поездок.

Но чтобы выявить конкретные проблемы в кон-
кретном вузе общей рекомендацией будет слу-
жить мониторинг и получение обратной связи. 
Координатору социального проекта необходи-
мо регулярно отслеживать потребности, интере-
сы и уровень вовлеченности во внеучебную дея-
тельность со стороны всех возможных участников. 
С этой целью проводятся опросы, организовыва-
ются фокус- группы или используются другие фор-
мы сбора обратной связи, как правило, при ис-
пользовании сети Интернет.

Таким образом, исследование подтверждает, 
что эффективное повышение вовлеченности сту-
дентов во внеучебную деятельность достигается 
за счет баланса между развитием их социальной 
субъектности и оптимизацией институциональных 
условий вуза. Практическая значимость работы 
заключается в разработке универсальных реко-
мендаций, применимых для высших учебных за-
ведений с учетом современных образовательных 
трендов.

В статье были рассмотрены факторы, влияю-
щие на вовлеченность студенческой молодежи 
во внеучебную деятельность вуза. Как было пока-
зано, участие в различных внеучебных меропри-
ятиях играет важную роль в формировании лич-
ностных и профессиональных качеств студентов, 
развитии их социальных навыков, лидерских ка-
честв, творческих способностей и расширении 
кругозора.
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FACTORS OF INVOLVEMENT OF STUDENTS IN 
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY

Knyazev A. I.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The relevance of the research is due to the increasing role of ex-
tracurricular activities in the formation of students’ social and pro-
fessional competencies, which is confirmed by current trends in the 
educational policy of universities. The problem lies in the lack of 
understanding of the relationship between subjective and objective 
factors that determine the involvement of young people in non-aca-
demic activities. The purpose of the study is to systematize the key 
determinants of engagement and develop strategies for their optimi-
zation in higher school settings. The methodological basis consists 
of a theoretical analysis of scientific works in the field of sociolo-
gy of education, classification of factors based on models of aca-
demic integration, synthesis of empirical research data. The results 
of the work revealed that students’ social subjectivity, mediated by 
self-regulation and life strategies, is a key element of engagement. 
It is established that subjective factors (personal motivation, influ-

ence of the social environment, family support) interact with objec-
tive conditions (organizational culture of the university, financing, 
accessibility of events), forming a complex determinative model. It is 
revealed that extracurricular activities contribute to the development 
of leadership skills, creative thinking and professional adaptation of 
students. The practical significance of the research lies in offering 
strategies to increase engagement through: optimizing information 
and flexible event planning, creating a supportive environment that 
encourages student initiative, as well as developing partnership pro-
grams with external organizations.
The conclusions emphasize the need for a systematic approach 
combining the efforts of the administration, teachers and students 
to realize the potential of extracurricular activities in the educational 
process.

Keywords: student engagement, extracurricular activities, subjec-
tive factors, objective factors, social subjectivity, motivation.
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Музеификация и мемориализация публичного пространства в полиэтничном 
регионе: институциональные стратегии и влияние на национальную 
идентичность (на примере Ростовской области)
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В статье рассматриваются теоретические и прикладные аспек-
ты музефикации и мемориализации публичного пространства 
в полиэтничном регионе на примере Ростовской области. Цель 
исследования –  выявить институциональные стратегии, по-
средством которых музеи, архивы, образовательные учреж-
дения и органы власти конструируют коллективную память 
и способствуют формированию национальной идентичности 
в постсоветский период. Методологическую базу составляют 
подходы М. Хальбвакса (концепция коллективной памяти), 
Я. Ассмана (различение коммуникативной и культурной па-
мяти), П. Нора (концепт «мест памяти») и Дж. Боднара (диа-
лектика официальной и вернакулярной памяти). Проанализи-
рованы практики создания музеев и экспозиций, установки 
памятников, проведения памятных мероприятий, введения об-
разовательных программ, направленных на сохранение много-
этничного историко- культурного наследия Донского региона. 
В результате установлено, что в многонациональной Ростов-
ской области институциональные акторы памяти балансируют 
между укреплением общей российской идентичности и уваже-
нием к культурному разнообразию. Сделан вывод, что музе-
ификация и мемориализация пространства служат важными 
инструментами интеграции общества: они формируют общую 
основу исторической памяти, включающей разные этнические 
группы, и тем самым укрепляют гражданское единство и чув-
ство принадлежности к российской нации в региональном кон-
тексте.

Ключевые слова: государственная политика памяти, мемо-
риальные практики, публичное пространство, полиэтничный 
регион, национальная идентичность, историческая память, то-
понимика, музеификация пространства.

Введение

Коллективная память играет ключевую роль в фор-
мировании групповой идентичности. М. Хальбвакс 
отмечал, что образы общего прошлого, разделяе-
мые членами сообщества, служат залогом сплочен-
ности общества [7, с. 52]. Национальная идентич-
ность как особый тип коллективной идентичности 
также конструируется через общие мифы, тради-
ции и символы, обращенные к прошлому [11, с. 40]. 
По выражению Б. Андерсона, нация представляет 
собой «воображаемое сообщество» –  общность, 
члены которой воспринимают себя единым целым, 
несмотря на незнакомство, благодаря разделяемым 
нарративам и символам [4, с. 25].

Однако в полиэтничных обществах истори-
ческая память нередко оказывается мозаичной. 
Различные этнокультурные группы по-своему ин-
терпретируют ключевые события и героев, вслед-
ствие чего в общественном пространстве могут 
сосуществовать конкурирующие нарративы о про-
шлом [3, с. 220]. Государственная политика памяти 
призвана сгладить эти противоречия и обеспечить 
интеграцию, формируя единый пантеон символов 
и событий, объединяющих все группы населения 
[1, с. 100]. Официальные мемориальные наррати-
вы, опирающиеся на героические страницы исто-
рии (например, на победу в Великой Отечествен-
ной вой не), становятся основой общенациональ-
ной идентичности. В то же время унификация па-
мяти может приводить к маргинализации отдель-
ных локальных или этнических аспектов прошло-
го, что способно порождать напряженность.

Ростовская область представляет собой пока-
зательный пример полиэтничного региона Рос-
сии. Здесь исторически проживают различные 
народы –  русские (включая донское казачество), 
украинцы, армяне, евреи, греки и др. Столица ре-
гиона, город Ростов-на- Дону, –  крупный многона-
циональный центр с богатым историческим на-
следием. В публичном пространстве Ростовской 
области реализуются разнообразные практики 
увековечения памяти: от возведения масштабных 
военных мемориалов и памятников до создания 
музеев и установки мемориальных досок на ме-
стах значимых событий. Данные практики служат 
формированию образов прошлого, транслируе-
мых широкой аудитории, и тем самым участвуют 
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в конструировании коллективной (в том числе на-
циональной) идентичности региона.

Материалы и методы

Исследование выполнено на основе сравнительно- 
исторического метода и междисциплинарного под-
хода, сочетающего социологический, культурологи-
ческий и исторический анализ. Теоретической базой 
послужили работы по исследованию коллективной 
памяти и политики памяти. В частности, использу-
ется введенное М. Хальбваксом понятие коллек-
тивной памяти [7], а также концепция культурной 
памяти, разработанная в трудах А. и Я. Ассманов 
и предполагающая различение «коммуникативной» 
(повседневно передаваемой) и «культурной» (ин-
ституционализированной) памяти [5, с. 15]. Кроме 
того, применим подход П. Нора, рассматривающий 
специальные «места памяти» (lieux de mémoire) как 
символические опоры коллективной идентичности 
[2, с. 30].

Анализ институциональных стратегий памя-
ти базируется на понимании того, что практики 
коммеморации имеют выраженное социально- 
политическое измерение. Открытие памятников, 
организация музеев и другие формы увековече-
ния прошлого выступают инструментами констру-
ирования общих ценностей и идентичностей [6, 
с. 10]. В рамках данного исследования рассматри-
ваются основные формы мемориальных практик 
(монументы, музеи, мемориальные знаки и др.) 
в Ростовской области, а также содержание транс-
лируемых ими исторических нарративов. Мате-
риалом послужили как официальные источники 
(данные о памятниках, экспозициях музеев, тек-
сты памятных надписей), так и результаты преды-
дущих исследований в области политики памяти 
и наследия [1, 9].

Музейные и мемориальные практики 
в Ростовской области

В Ростовской области можно выделить несколько 
основных направлений реализации политики памя-
ти в публичном пространстве.

1. Монументы и мемориальные комплексы, по-
священные ключевым историческим событиям 
и героям (прежде всего событиям Великой Отече-
ственной вой ны).

2. Музеификация историко- культурного насле-
дия –  создание музеев, музейных экспозиций и ох-
раняемых мемориальных зон, сохраняющих па-
мять о значимых событиях, местах и личностях.

3. Мемориальные доски и знаки на зданиях 
и в местах важных событий, увековечивающие па-
мять о выдающихся деятелях или трагических эпи-
зодах истории.

4. Топонимические практики, отражающие 
историческое наследие (названия улиц, площа-

дей, населенных пунктов в честь деятелей, дат 
или явлений прошлого).

Монументы и мемориалы

Крупнейшие памятники Ростовской области свя-
заны с темой Великой Отечественной вой ны как 
объединяющего для всех народов историческо-
го подвига. Например, мемориальный комплекс 
«Самбекские высоты» открыт на рубеже обороны 
в Таганрогском районе и включает музейную экс-
позицию под открытым небом, посвященную под-
вигам советских солдат. В самом Ростове-на- Дону 
центральным местом памяти является Мемориал 
«Вечный огонь» («Павшим воинам») с братской 
могилой и Вечным огнем, где ежегодно проводятся 
общегородские ритуалы памяти 9 мая. Аналогично, 
мемориалы в Кумженской роще и в парке им. Фрун-
зе почитаются как священные пространства памяти 
о вой не. Подобные военно- мемориальные комплек-
сы символизируют единый подвиг многонациональ-
ного советского народа и способствуют укреплению 
патриотической идентичности у жителей региона, 
независимо от их этнического происхождения.

Вместе с тем в региональном пантеоне при-
сутствуют и иные сюжеты. Донской край славится 
своим казачьим наследием, и эта тема также от-
ражена в памятниках. В Новочеркасске установ-
лен монумент атаману М. И. Платову –  герою Оте-
чественной вой ны 1812 г. и легендарному лидеру 
донского казачества. Этот памятник одновремен-
но вписан в российский национальный нарратив 
борьбы с Наполеоном и служит символом уни-
кальной казачьей идентичности региона. Через 
подобные объекты местная история интегрирует-
ся в общенациональную память.

Музеи и музейные заповедники

Музеификация пространства –  еще один ключевой 
инструмент политики памяти. Музеи позволяют ин-
ституционализировать и передавать последующим 
поколениям сложные аспекты прошлого в нагляд-
ной форме [10, с. 90]. В Ростовской области дей-
ствует ряд музеев, выполняющих важную мемори-
альную функцию. Так, в станице Старочеркасской 
создан историко- архитектурный музей- заповедник 
под открытым небом, где сохраняются строения 
и артефакты времен Вой ска Донского –  это про-
странство как бы «консервирует» прошлое, позво-
ляя посетителям непосредственно прикоснуться 
к истории казачества. В станице Вешенской рас-
положен мемориально- исторический заповедник 
М. А. Шолохова –  дом-музей знаменитого писателя, 
лауреата Нобелевской премии, отражающий память 
о его жизни и творчестве, неразрывно связанных 
с донским краем. В Таганроге действует литератур-
ный музей А. П. Чехова (дом, где родился писатель), 
который одновременно является местом памяти 
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о классике русской литературы и туристическим 
объектом. Кроме того, региональный краеведческий 
музей в Ростове-на- Дону и другие городские музеи 
собирают и экспонируют свидетельства историче-
ского прошлого края –  от древнего периода до но-
вейшего времени. Через экспозиции, посвященные 
Великой Отечественной вой не, жизни казаков, про-
мышленному развитию и культуре народов региона, 
музеи транслируют ценности и сюжеты, важные для 
коллективной идентичности. Они выступают своео-
бразными хранилищами коллективной памяти, до-
полняя воздействие монументальных памятников.

Мемориальные доски и топонимика

Помимо крупных объектов, важную роль играют 
более «точечные» маркировки пространства памя-
тью: мемориальные доски, памятные знаки, а также 
присвоение названий улицам. В городах Ростовской 
области распространена практика увековечивания 
мест жизни и деятельности выдающихся земляков. 
Например, в Ростове-на- Дону на многих зданиях 
установлены таблички, сообщающие: «Здесь жил 
и работал…» –  далее имя героя вой ны, ученого, 
артиста или государственного деятеля. Подобные 
доски формируют на локальном уровне связь со-
временных горожан с историей своего края, делая 
ее зримой в повседневном пространстве.

Топонимическая политика также отражает при-
оритетные исторические нарративы. Названия 
многих улиц, площадей и парков Ростова-на- Дону 
и других городов региона отсылают к событиям 
и героям прошлого. Так, в Ростове есть улицы, 
названные в честь полководцев Великой Отече-
ственной вой ны, революционных событий (напри-
мер, проспект Стачки) и деятелей культуры (ули-
ца Пушкинская, Чеховский переулок). Одни топо-
нимы остались со времен советской эпохи, другие 
восстановлены из дореволюционного прошлого 
или даны уже в постсоветское время –  в резуль-
тате городское пространство представляет собой 
своеобразный палимпсест памяти, где слои раз-
ных эпох сосуществуют и воспринимаются одно-
временно [8, с. 48]. Такое многослойное насле-
дие позволяет разным группам найти в окружении 
близкие им символы и точки идентификации, хотя 
единая государственная политика стремится за-
дать общий знаменатель.

Важно отметить, что восприятие мемориальных 
инициатив не всегда однозначно. Общественное 
мнение в полиэтничном регионе может расходить-
ся относительно акцентов в политике памяти. Зна-
чимость тех или иных эпизодов прошлого оцени-
вается разными сообществами по-разному, исхо-
дя из их собственной исторической памяти и опы-
та [9, с. 110]. Например, мемориал «Змиевская 
балка» в Ростове-на- Дону, посвященный жертвам 
массовой казни мирных жителей в 1942 г., дол-
гое время официально представлялся как память 

о советских гражданах в целом. Только в послед-
ние десятилетия он стал осознаваться и обозна-
чаться прежде всего как место памяти жертв Хо-
локоста –  трагедии еврейского народа, произо-
шедшей в т.ч. на Донской земле. Переосмысление 
этого мемориала иллюстрирует, как институцио-
нальная трактовка исторического события может 
меняться под воздействием общественных ини-
циатив и глобальных контекстов памяти (в дан-
ном случае –  роста внимания к Холокосту как ча-
сти всемирной истории) [12, с. 55]. В то же время 
объединяющий нарратив Великой Отечественной 
вой ны остается центральным и наиболее консоли-
дирующим: памятные даты 9 Мая, обелиски и му-
зеи боевой славы вызывают чувство гордости 
и общности у большинства жителей региона. Го-
сударственные и муниципальные органы власти 
в Ростовской области, курирующие сферу культу-
ры и памятников, нацелены на поддержание этой 
объединяющей памяти, стараясь включить в нее 
разные группы населения.

Таким образом, музейные и мемориальные 
практики в Ростовской области создают матери-
ализованный образ прошлого, присутствующий 
в повседневной жизни общества. Через монумен-
ты героическим событиям, экспозиции музеев, на-
звания улиц и другие символические маркеры кон-
струируется единое историческое пространство, 
в котором жители региона могут найти отражение 
своей коллективной истории. Эти практики содей-
ствуют укреплению общероссийской гражданской 
идентичности, вплетая многоэтничный локаль-
ный опыт в канву национальной памяти. Вместе 
с тем многообразие исторического наследия тре-
бует деликатного баланса: институциональная 
политика памяти должна учитывать множествен-
ность воспоминаний и чувствительности разных 
общин, чтобы общая идентичность обогащалась, 
а не строилась ценой исключения отдельных сю-
жетов прошлого.

Заключение

Институциональные практики музеификации и ме-
мориализации в полиэтничном пространстве Ро-
стовской области выступают важными механизма-
ми конструирования коллективной памяти и граж-
данской идентичности. Через вой сковые мемори-
алы, музеи и символические маркеры прошлого 
государство и местные сообщества создают общую 
историческую основу, разделяемую представите-
лями разных этнокультурных групп. Единый панте-
он героев и событий, прежде всего подвиг народа 
в годы вой ны, укрепляет чувство принадлежности 
к общей нации.

В то же время опыт Ростовской области де-
монстрирует сложность работы с многообразным 
историческим наследием. Политика памяти тре-
бует учета различных нарративов, существующих 
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в обществе. Включение региональных и этниче-
ских элементов памяти в общий дискурс позволя-
ет избежать отчуждения отдельных групп и обо-
гатить образ национальной истории. Баланси-
руя между унификацией и плюрализацией памя-
ти, институциональные стратегии способны либо 
сглаживать межэтнические противоречия, либо, 
при недостаточном внимании к чувствительным 
вопросам, порождать новые «линии напряженно-
сти». Практика показывает, что интегративный 
подход, признающий многоголосие исторической 
памяти, способствует формированию устойчивой 
и включающей идентичности, в которой многона-
циональное сообщество региона ощущает свою 
принадлежность к единой национальной семье.
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MUSEIFICATION AND MEMORIALIZATION OF PUBLIC 
SPACE IN A MULTIETHNIC REGION: INSTITUTIONAL 
STRATEGIES AND INFLUENCE ON NATIONAL 
IDENTITY (CASE STUDY OF ROSTOV REGION)

Pyatnitskiy D. A.
South-RussianStatePolytechnicUniversity

The article examines theoretical and practical aspects of the mu-
seification and memorialization of public space in a multiethnic re-
gion, using the example of Rostov Oblast. The aim of the study is 
to identify the institutional strategies by which museums, archives, 
educational institutions, and authorities construct collective memory 
and contribute to the formation of national identity in the post- Soviet 
period. The methodology is based on approaches by M. Halbwachs 
(the concept of collective memory), J. Assmann (the distinction be-
tween communicative and cultural memory), P. Nora (the concept 
of “sites of memory”) and J. Bodnar (the dialectic of official and ver-
nacular memory. The author analyzes practices of creating muse-
ums and exhibitions, erecting monuments, conducting commemora-
tive events, and implementing educational programs aimed at pre-
serving the multiethnic historical- cultural heritage of the Don region. 
The results show that in the multiethnic Rostov region, institutional 
memory actors balance between strengthening a common Russian 
identity and respecting cultural diversity. It is concluded that museifi-
cation and memorialization of space serve as important tools of so-
cial integration: they form a shared foundation of historical memory 
that encompasses different ethnic groups, thereby reinforcing civic 
unity and a sense of belonging to the Russian nation in the regional 
context.

Keywords: state memory policy, memorial practices, public space, 
multiethnic region, national identity, historical memory, toponymy, 
museification of space.
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Трансформация правовой ментальности личности в период социальной 
аномии

Щербакова Нина Владимировна,
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E-mail: nina.shcherbakova.2505@bk.ru

Выяснено, что состояние общественной аномии может насту-
пить внезапно и неожиданно. Кризисно- переходный период 
развития социума предполагает упадок ценностных ориенти-
ров, в том числе и правовых, тогда как новые идеалы, нормы 
(правовые) еще не сформированы и не регулируют жизнь об-
щества. Отмечено, что для того, чтобы человек был готов к не-
стандартным, кризисным ситуациям в обществе, в государстве 
необходимо, чтобы соответствующие компетентные органы 
занимались профилактической помощью. Целесообразной 
и оправданной является деятельность кризисных центров 
по оказанию юридической и психологической помощи чело-
веку не только в условиях тотальной общественной аномии, 
но и в конкретных личностных вопросах. Важна также работа 
юридических клиник, оказывающих консультативную помощь 
человеку.
Доказано, что профилактическая (превентивная) помощь осу-
ществляется в случае возможной проблемной жизненной си-
туации, когда есть вероятность наступления последней в бу-
дущем и когда необходимо предотвратить саму проблемной 
жизненной ситуации или смягчить ее прогнозируемые негатив-
ные последствия. Профилактическую помощь делят на пер-
вичную и вторичную. Отмечено, что психологическая помощь 
лицу в условиях общественной аномии должна предоставлять-
ся на основе определенных принципов, ведь общественный 
кризис охватывает все сферы жизнедеятельности человека 
и не всегда можно и следует использовать средства и приемы, 
которые применяют в ситуации единичного личностного кри-
зиса.
Относительно принципов оказания психологической помощи, 
то взяв на себя функцию помощи людям, переживающим тра-
гическое событие, важно уважать их достоинство и защищать 
их безопасность. Все работники и учреждения, участвующие 
в оказании такой помощи, должны придерживаться следующих 
принципов: защищать безопасность (избегать действий, кото-
рые могут поставить людей под угрозу дальнейших травмиру-
ющих воздействий; делать все возможное для того чтобы обе-
спечить безопасность взрослых и детей, которым оказывается 
помощь, защитить их от физической и психологической трав-
мы); защищать достоинство (относиться к людям с уважением, 
согласно общепринятым культурным и социальным нормам); 
защищать права (убедиться, что помощь предоставляется 
справедливо, без дискриминации); помогать людям отстаивать 
свои права и получать необходимую поддержку; действовать 
в интересах каждого пострадавшего, который нуждается в по-
мощи.

Ключевые слова: правовая помощь; психологическая по-
мощь; общественная аномия; природное право; превентивная 
помощь; права человека.

Постановка проблемы

Порядок и основания предоставления бесплатной 
правовой помощи, определение субъектов ее пре-
доставления, государственные гарантии по предо-
ставлению бесплатной правовой помощи, порядок 
обжалования решений, действий или бездействия 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных и служебных лиц 
по вопросам предоставления бесплатной правовой 
помощи, а также профессиональная поддержка 
и содействие человеку в решении психологических 
проблем, социальной адаптации, саморазвития, са-
мореализации, реабилитации, преодолении слож-
ной психологической ситуации является первооче-
редной задачей компетентных органов в условиях 
общественной нестабильности.

Общественно- правовую аномию как обще-
ственное состояние, характеризующееся распа-
дом системы ценностей и социальных норм, обе-
спечивающих социальный порядок, отсутствием 
четкой моральной регуляции поведения индивида 
значительно проще преодолеть, принимая за ос-
нову не только экономические и политические 
факторы, а также уделяя внимание обеспечению 
прав и свобод человека и его психологическому 
состоянию.

Анализ исследования проблемы

Проблемным аспектом исследования правовой 
и психологической помощи лицу в период обще-
ственной аномии является особенность предостав-
ления юристом и психологом правовых и психоло-
гических услуг для обеспечения правового порядка 
и гармонии в обществе, путем информирования 
лица о его правах и свободах в нестандартных, 
кризисных ситуациях в определенный период раз-
вития и функционирования общества. Для всесто-
роннего анализа и осмысления указанной пробле-
матики целесообразно опираться на теоретико- 
методологический потенциал трудов отечественных 
и зарубежных ученых- юристов и философов разных 
периодов становления философско- правовой мыс-
ли, а именно: работы А. Алексеева, Э. Дюркгейма, 
Р. Мертона, С. Сливки.

Научные концепции этих ученых способствова-
ли тому, что в рамках антропологической юриспру-
денции и психологии формируется принципиально 
новый подход к обеспечению правовой и психоло-



Социология № 5 2025

134

гической помощи лицам в период общественной 
аномии.

Цель состоит в том, чтобы с философско- 
правовой точки зрения проанализировать те во-
просы, наиболее подходящие к пониманию сущ-
ностных свой ств правовой и психологической по-
мощи лицу в период общественной аномии.

Изложение основного материала

Аномия (фр. anomie, от греч. –  беззаконие) –  со-
стояние общества (общественной системы), харак-
теризующееся нарушением или разрушением (от-
сутствием) общепринятых ценностей и социальных 
норм как универсальных регуляторов поведения 
людей [1; 22].

Термин «аномия» Э. Дюркгейм использует для 
характеристики состояния общества, при котором 
существенно ослабляется сдерживающее дей-
ствие морали, и общество теряет влияние на лич-
ность. Указанный подход развил Р. Мертон, кото-
рый указывал, что причиной общественной ано-
мии может быть противоречие между пропаганди-
руемой обществом целью и допустимыми с пози-
ции общества средствами ее достижения. Так, об-
щепринятые в обществе цели достижения личного 
успеха и благосостояния находятся в постоянном 
конфликте с ограниченностью доступа к одобрен-
ным социумом способам получения образования, 
профессии, статуса [1; 22].

Состояние общественной аномии может на-
ступить внезапно и неожиданно. Кризисно- 
переходный период развития социума предпола-
гает упадок ценностных ориентиров, в том числе 
и правовых, тогда как новые идеалы, нормы (пра-
вовые) еще не сформированы и не регулируют 
жизнь общества.

Правовая и психологическая помощь человеку в период 
общественной аномии

В таких условиях человек нуждается в правовой 
и психологической помощи профессионалов [23].

Правовая (юридическая) помощь –  это профес-
сиональная деятельность юристов, направленная 
на содействие гражданам и юридическим лицам 
в решении вопросов, связанных с реализацией 
норм права, которая проявляется в предоставле-
нии правовых (юридических) услуг [2].

По национальному законодательству, то ст. 3 
ЗУ «О бесплатной правовой помощи» предвидит 
право на бесплатную правовую помощь, а именно: 
«Право на бесплатную правовую помощь –  гаран-
тированная Конституцией Украины возможность 
гражданина Украины, иностранца, лица без граж-
данства, в том числе беженца или лица, нуждаю-
щегося в дополнительной защите, получить в пол-
ном объеме бесплатную первичную правовую по-
мощь, а также возможность определенной кате-
гории лиц получить бесплатную вторичную право-

вую помощь в случаях, предусмотренных настоя-
щим Законом «[4; 5; 6].

Бесплатная первичная правовая помощь –  это 
вид государственной гарантии, заключается в ин-
формировании лица о его правах и свободах, по-
рядок их реализации, восстановления в случае их 
нарушения и порядок обжалования решений, дей-
ствий или бездействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, долж-
ностных и служебных лиц.

Несмотря на международные и конституцион-
ные обязательства, потребности общественно-
сти в обеспечении бесплатной правовой помощи 
в Украине все еще не удовлетворены в полной 
мере. Кроме того, значительная часть населения, 
а особенно его уязвимые слои, до сих пор харак-
теризуется низким уровнем правовой осведом-
ленности по решению своих проблем правовым 
способом, что стимулирует возникновение корруп-
ционных явлений, сдерживает активное участие 
этой части граждан в экономической жизни, про-
воцирует и поддерживает бедность [7, 8].

Важным является вопрос видов правовой по-
мощи, которую могут получить граждане офици-
ально и бесплатно.

Как показывает практика, правовая помощь 
может быть платной и бесплатной; первичной 
и вторичной; судебной и внесудебной; распреде-
ляться по отраслям права, по стадиям (на этапе 
дознания, досудебного следствия, рассмотрения 
дела судом), субъектом предоставления (адвокат / 
другой специалист в области права / законный 
представитель / государственный орган), субъек-
том права на правовую помощь и т.д.

Обычно лицо, далекое от юриспруденции, 
не может определить какой именно вид правовой 
помощи для него будет актуальным на определен-
ном этапе проблемной, критической ситуации.

Состояние общественной аномии для челове-
ка является сильным потрясением и часто лицо 
не может само понять, что пришло время обра-
титься в компетентные органы за профессиональ-
ной помощью.

Чтобы лицо было готово к нестандартным, кри-
зисных ситуаций в обществе, необходимо, чтобы 
соответствующие компетентные органы в госу-
дарстве занимались профилактической помощью. 
Целесообразна и оправдана деятельность кризис-
ных центров по оказанию юридической и психоло-
гической помощи человеку не только в условиях 
тотальной общественной аномии, но и по конкрет-
ным личностным вопросам. Важна также работа 
юридических клиник, оказывающих консультатив-
ную помощь лицу [9, 10].

Профилактическая (превентивная) помощь 
осуществляется в возможной проблемной жиз-
ненной ситуации, когда есть вероятность, что она 
возникнет в будущем, и когда необходимо предот-
вратить эту проблемную жизненную ситуацию или 
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смягчить ее прогнозируемые негативные послед-
ствия. Профилактическую помощь делят на пер-
вичную и вторичную [11].

Актуальным примером является состояние, со-
блюдение и ограничение прав человека в период 
мировой пандемии, связанной с эпидемией COV-
ID-19.

Как отмечает А. Остапенко, ограничения косну-
лись права на уважение частной жизни –  обяза-
тельства носить документы, удостоверяющие лич-
ность, ее специальный статус, подтверждающие 
гражданство.

Ограничиваются права на свободу и личную не-
прикосновенность –  это принудительное помеще-
ние граждан в обсервацию; на свободу передви-
жения –  запрет для отдельных групп населения пе-
ресекать границу, для всех –  передвигаться груп-
пой в составе более чем двух человек, посещать 
парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и при-
брежные зоны, спортивные и детские площадки, 
лицам до 14 лет –  находиться в общественных ме-
стах без сопровождения родителей [12, с. 28].

Речь идет также об отмене транспортного сооб-
щения, остановке работы метрополитена.

Ограничения коснулись свободы мирных со-
браний и свободы вероисповедания, ведь про-
ведение религиозных мероприятий запретили; 
права на образование, ведь посещать учебные 
заведения тоже запретили; и на доступ к меди-
цинской помощи, потому что плановые операции 
и мероприятия по госпитализации также временно 
не проводили [13, с. 157].

Нельзя проводить культурные, развлека-
тельные, спортивные, социальные, религиоз-
ные, рекламные и другие массовые мероприя-
тия; заведения общественного питания, торгово- 
развлекательные центры, другие развлекатель-
ные, спортивные, культурные заведения обязали 
закрыться [14, с. 38].

При таких условиях вынужденного ограниче-
ния прав и свобод человека важна психологиче-
ская помощь и поддержка, ведь человек, пережи-
вая эмоциональный стресс и страх неизвестности, 
ограничен в общении, поддержке близкого окру-
жения [15, с. 382].

Психологическая помощь –  это сфера практи-
ческого применения психологии, ориентированная 
на повышение социально- психологической ком-
петентности людей и оказание психологической 
помощи как отдельному человеку, так и группе 
или организации. Это непосредственная работа 
с людьми, направленная на решение различных 
психологических проблем, связанных с трудностя-
ми в межличностных отношениях, а также глубин-
ных личностных проблем [16, с. 97].

Психологическая помощь лицу в условиях об-
щественной аномии должна предоставляться 
на основе определенных принципов, ведь обще-
ственный кризис охватывает все сферы жизнеде-

ятельности человека, и не всегда можно и следует 
использовать средства и приемы, которые приме-
няют в ситуации единичного личностного кризиса 
[17, с. 126].

Что касается принципов оказания психологи-
ческой помощи, то взяв на себя функцию помо-
щи людям, переживающим трагическое событие, 
важно уважать их достоинство и защищать их 
безопасность [18, c. 18]. Все работники и учреж-
дения, участвующие в оказании такой помощи, 
должны придерживаться определенных принци-
пов: защищать безопасность (избегать действий, 
которые могут поставить людей под угрозу даль-
нейших травмирующих воздействий; делать все 
возможное для того, чтобы обеспечить безопас-
ность взрослых и детей, которым оказывается по-
мощь, защитить их от физической и психологиче-
ской травмы); защищать достоинство (относить-
ся к людям с уважением, согласно общепринятым 
культурным и социальным нормам); защищать 
права (убедиться, что помощь предоставляется 
справедливо, без дискриминации); помогать лю-
дям отстаивать свои права и получать необходи-
мую поддержку; действовать в интересах каждо-
го пострадавшего, нуждающегося в помощи [19, 
с. 14].

Выводы. Итак, мы пришли к выводу, что в усло-
виях общественной, общественно- правовой ано-
мии лицо нуждается в психологической и право-
вой помощи, которая заключается в профессио-
нальной деятельности юристов, психологов и ори-
ентирована на повышение общественно- правовой 
и социально- психологической компетентности лю-
дей для реализации своих прав и свобод, а также 
для сохранения стабильного психоэмоционально-
го состояния.
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TRANSFORMATION OF LEGAL MENTALITY OF THE 
INDIVIDUAL IN THE PERIOD OF SOCIAL ANOMIE

Shcherbakova N. V.
Melitopol State University

It has been found out that the state of social anomie can come sud-
denly and unexpectedly. The crisis- transitional period of social de-
velopment implies the decline of values, including legal ones, while 
new ideals, norms (legal) have not yet been formed and do not reg-
ulate the life of society. It is noted that in order for a person to be 
ready for non-standard, crisis situations in society, in the state, it is 
necessary that the relevant competent authorities are engaged in 
preventive assistance. The activity of crisis centers to provide legal 
and psychological assistance to a person not only in conditions of 
total social anomie, but also in specific personal issues is expedient 
and justified. The work of legal clinics providing counseling assis-
tance to a person is also important. It has been proved that preven-
tive (preventive) assistance is provided in case of a possible prob-
lematic life situation, when there is a probability of the latter occur-
ring in the future and when it is necessary to prevent the problematic 
life situation itself or mitigate its predicted negative consequences. 
Preventive assistance is divided into primary and secondary. It is 
noted that psychological help to a person in conditions of social an-
omie should be provided on the basis of certain principles, because 
the social crisis covers all spheres of human life activity and it is not 
always possible and necessary to use means and techniques that 
are applied in the situation of a single personal crisis.
Regarding the principles of rendering psychological aid, it is im-
portant to respect their dignity and protect their safety when tak-
ing on the function of helping people experiencing a tragic event. 
All workers and institutions involved in the provision of such assis-
tance should adhere to the following principles: protect safety (avoid 
actions that may put people at risk of further traumatizing effects; 
do everything possible to ensure the safety of assisted adults and 
children, to protect them from physical and psychological trauma); 
protect dignity (treat people with respect, according to generally ac-
cepted cultural and social norms); protect rights (make sure that as-
sistance is provided in a safe and appropriate manner); protect the 
rights of people who have experienced a traumatic event; protect the 
dignity of people who have experienced a traumatic event.

Keywords: legal assistance; psychological assistance; social ano-
mie; natural law; preventive assistance; human rights.
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Анализ дискурса о свободе совести конца ХIХ –  начала ХХ вв.: контраст 
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В статье рассматриваются мнения правоведов и мыслителей, 
которые легли в основу советского понятия «свобода сове-
сти» на рубеже ХIХ–ХХ вв. Основное внимание было уделе-
но особенностям интерпретации этого понятия в досоветском 
общественно- политическом дискурсе, а также ленинскому 
варианту осмысления исследуемого термина. Таким образом, 
статья указывает на исток советского официального наррати-
ва о свободе совести исследует его влияние на формирование 
новых взглядов на понятие «свобода совести» в указанный пе-
риод.

Ключевые слова: ленинские принципы, ленинизм, понятие 
«свобода совести», советский дискурс.

Свобода совести на рубеже ХIХ–ХХ вв.

Свод законов Российской империи закреплял право 
на пропаганду своего вероучения, миссионерство 
и прозелитизм только за Русской православной 
церковью. Все же внутренние дела остальных кон-
фессий государство регламентировало настолько 
строго, что в дальнейшем это вызывало массовый 
отклик у публицистов, ведущих юристов, религиоз-
ных писателей и общественных деятелей России 
в начале ХХ в. Представляется, что именно эти 
мнения, разрабатывающие пути решения проблемы 
свободы совести, и активные дискуссии, выходив-
шие в печати, положили начало дискурсу о свободе 
совести и разработке исследуемого понятия. Наряду 
с развитием процесса терминообразования усили-
валось общественное влияние на политику государ-
ства. В общественном дискурсе второй пол. ХIХ –  
нач. ХХ вв. уже выделяются свидетельства о том, 
что в отношении понятия «свобода совести» дискус-
сии только начинались. В 1868 году русский публи-
цист, поэт и общественный деятель Иван Сергеевич 
Аксаков определял ситуацию следующими словами: 
«Очевидно, что вопрос о свободе совести не был 
даже и постановлен в нашем общественном созна-
нии; не было даже и надлежащих попыток к его тео-
ретическому разрешению, так что, поднятый теперь 
в литературе и в жизни, он застал почти всех нас 
врасплох» [Аксаков, И. С. Свобода совести –  самая 
стихия и условие жизни Православной Церкви // 
Сочинения И. С. Аксакова 1860–1886. Обществен-
ные вопросы по церковным делам; Свобода слова; 
Судебный вопрос; Общественное воспитание: Ст. 
из «Дня», «Москвы», «Москвича» и «Руси», и три 
статьи, вышедшие отдельно. М., 1886. Т. 4. С. 82–
83]. Понятие «свободы совести» автор называет су-
щественным условием, «без которого вера не есть 
вера» и подчеркивает несправедливое положение 
различных конфессий, сложившееся к тому време-
ни: «Почему же, опираясь на начало «свободы со-
вести» для стяжания иноверческой совести, мы са-
ми, дома, не верим в русскую совесть, не признаем 
за нею права свободы, не требуем от неяискренняго 
отношения к вере, а как бы отдаем ее в крепостную 
кабалу «господствующей» церкви? Есть ли во всем 
этом логический смысл? Не имеют ли полного права 
иностранные правительства сказать нам: если у вас 
самих нет религиозной свободы, то и мы не допу-
стим у себя свободы по отношению к вашей вере? 
Но если церковь не может отвергнуть принцип рели-
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гиозной свободы, или правильнее свободы совести, 
не отрекшись от самой себя, ибо все здание церкви 
стоит на том свободном действии духа, которое на-
зывается верою, –  то каким же образом допускает 
она, без протеста, такое искажение этого основно-
го, жизненного ея принципа –  государственными 
законами? …мы запутываемся и уже запутались, 
отступивши раз от начала свободы совести!» [Ак-
саков И. С. Почему в православной России не допу-
скается свобода совести? // Указ. соч. С. 63, 65–66]. 
Позиция государства в отношении свободы совести, 
по Аксакову, проста и логична: «Тогда как церковь 
имеет дело с совестью, ведает только совесть, –  
государству до совести нет никакого дела: его ве-
дению подлежит только внешняя жизнь… <…>Го-
сударство… <…> неспособное действовать на мир 
человеческой совести… <…>допускает и обязано 
допускать полную свободу проявления совести… 
<…>терпит и обязано терпеть у себя всякую рели-
гию» [Аксаков И. С. Ответ М. П. Погодину по вопросу 
государственного ограждения Церкви // Указ. соч. 
М., 1886. С. 89–91]. Основная мысль автора в том, 
что государство сильно влияет на церковь, но при 
этом не считает необходимым разрешить проблему 
свободу совести должным образом.

К концу ХIХ –  началу XX века наиболее актив-
ные общественные деятели, ученые, правоведы 
и философы выдвигали идеи правового государ-
ства, правового социализма, что способствовало 
дальнейшему развитию либерализма и борьбы 
за достойное человеческое существование. Поня-
тие «свободы совести» требовало все более чет-
кого общественного осмысления и регулярно по-
падало под пристальное внимание либеральной 
и церковно- консервативной печати. Как справед-
ливо считает А. Ю. Бендин, этому способствовали 
два громких события 1901 года. 20 февраля си-
нодальным решением Лев Толстой был отлучен 
от Православной Церкви вследствие «лжеучений», 
ниспровергающих ее догматы. Данное определе-
ние Синода, несмотря на поддержку православно 
консервативной части общества, вызвало шквал 
либеральной критики и обвинений Православной 
Церкви «в религиозной нетерпимости и попрании 
свободы совести» [Бендин А. Ю. Свобода совести 
или веротерпимость? полемика в российской пе-
чати (начало ХХ в.) // Новый исторический вест-
ник. М., 2010. № 2. С. 8]. Далее, в сентябре 1901 г., 
в г. Орле состоялся епархиальный съезд право-
славных миссионеров, где предводитель дворян-
ства М. А. Стахович, разделявший либеральные 
взгляды, выступил с речью, где предлагал про-
возгласить полную свободу совести и ходатай-
ствовать перед властями об отмене в России уго-
ловных наказаний за отпадение от православия 
и за «совращение» из него. Это событие получи-
ло широкий общественный резонанс, а речь Ста-
ховича явила собой «первое предвестие о висев-
шем в воздухе, назревавшем в высших и прави-

тельственных сферах вопросе о свободе совести» 
[Там же, с. 9] Позиции Л. Н. Толстого и М. А. Стахо-
вича получили открытую общественную поддерж-
ку. С учетом того, что выше по текстам Аксако-
ва была выявлена некоторая незрелость дискур-
са о свободе совести, указанные события 1901 г. 
стоит рассматривать как свидетельства актив-
ного развития дискурса. Прецедент с Л. Н. Тол-
стым отличается от речи Стаховича, но оба фак-
та произвели на российское общество сильный 
эффект и имели последствия. Поскольку именно 
речь М. А. Стаховича подняла проблему, важную 
для всего российского общества начала ХХ в., 
на нее откликнулись и представители консерва-
тивного толка. Религиозно- философские собра-
ния в Санкт- Петербурге 1901–1903 гг. стали сре-
доточием бурных дискуссий о свободе совести, 
развитие которых было связано с миссионерским 
съездом в Орле. Здесь прозвучали мнения обще-
ственных и церковных деятелей, которые были 
в корне не согласны со Стаховичем. В частности, 
о последних повествует игумен Вениамин (Новик): 
«Богослов- мирянин С. Нилус назвал в «Москов-
ских Ведомостях» Стаховича “Робеспьером”. Епи-
скоп Никанор в том же издании сказал, что само 
словосочетание “свобода совести” абсурдно, так 
как совесть –  судья, а судья подчиняется закону. 
Против Стаховича выступил и протоиерей Иоанн 
Кронштадтский: “В наше лукавое время появились 
хулители святой Церкви, как граф Толстой, а в не-
давнее время некто Стахович, которые дерзнули 
явно поносить учение нашей святой веры и на-
шей Церкви, требуя свободного перехода из на-
шей веры и Церкви в какие угодно веры… Нет, 
невозможно предоставить человека собственной 
свободе совести именно потому, что он существо 
падшее и растленное…”» [Вениамин (Новик), игу-
мен. Проблематика спора о «свободе совести» 
на Религиозно- философских собраниях в Санкт- 
Петербурге (1901–1903). Доклад на юбилейной 
конференции 14–15 дек. СПб.: Музей истории ре-
лигии, С.- Петербургский Университет, филос. ф-т. 
2001. http://www.vehi.net/politika/novik.html#_ftn5]. 
Здесь также отметим повышение уровня дискус-
сий о свободе совести. В начале ХХ в. развитие 
отечественного дискурса о свободе совести про-
исходило как минимум в трех направлениях. Пе-
речисленные выше мнения подтверждают разде-
ление общественного мнения по вопросу свободы 
совести в соответствии с либеральными и консер-
вативными установками. Уточним, что в своем ис-
следовании мы не касаемся позиции, не допуска-
ющей возможности реализации свободы совести 
в России, поскольку богословские и философские 
аргументы сторонников данного мнения не пред-
полагали иного рассмотрения понятия свободы со-
вести, кроме как губительного и неуместного для 
общества [См. там же]. Нас же интересует история 
становления и развития термина «свобода сове-
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сти» в указанное время. Поэтому на первый план 
выходят здесь те общественные позиции, кото-
рые подчеркивали необходимость осуществления 
принципа свободы совести в России. Эти пози-
ции –  либеральная и маргинальная (большевист-
ская) –  и определяли основу дальнейшего разви-
тия свободы совести.

Для исследования также представляют инте-
рес рассуждения общественного деятеля, адво-
ката и писателя К. К. Арсеньева, в которых нахо-
дится важное, на наш взгляд, различение опре-
делений «свобода вероисповедания» и «свобо-
да совести». Он определяет главное условие для 
обеспечения свободы совести –  закрепленное за-
коном государства право каждого исповедать то, 
во что он верит, и отсутствие у какой-либо церкви 
права господствовать на российской территории, 
«автоматически» определяя жизнь каждого веру-
ющего [Арсеньев К. К. Различные взгляды на тер-
пимость и свободу совести / Свобода совести 
и веротерпимость. СПб., 1905. С. 9–10]. Другими 
словами, суть понятия свобода совести по Арсе-
ньеву определяется двумя показателями: равно-
правным положением религиозных исповеданий 
в стране и свободой выбора ее жителей. Нам так-
же важны материалы, изученные автором с конца 
1980-х до 1904 года –  в этот промежуток попада-
ют и упомянутые религиозно- философские собра-
ния в Санкт- Петербурге. Итог обмена мнениями, 
по мнению Арсеньева, не был удовлетворитель-
ным. Скорее, на собраниях возникли следующие 
варианты смешения понятий: 1) «свободы веро-
исповедания, предоставленной коренным ино-
верцам, и свободы совести, как общего для всех 
блага», 2) «свобода совести» как синоним «сво-
боды пропаганды». [См. Арсеньев, К. К. Различ-
ные взгляды на веротерпимость и свободу сове-
сти // Свобода совести и веротерпимость: сборник. 
СПб.: 1904. 292 с.]. Сам же писатель советовал чи-
тателям своего сборника не смешивать, а не об-
манывая себя и других признать, что «свобода ис-
поведания своей веры» в российском обществе 
«принадлежит далеко не всем и каждому» и при-
водит в пример противоречие между опубликован-
ным в 1886 году отчетом синодального обер-про-
курора и практикой осуществления права на сво-
боду совести, сохранившееся до начала 1900-х 
годов. По тексту отчета закон российского госу-
дарства не признавал «отпадений от правосла-
вия» и по убеждению Арсеньева, безусловно был 
несовместим «с свободой совести, с правом “всех 
и каждого” свободно исповедывать “свою веру”» 
[Там же].

Вдумчивого и серьезного отношения к пробле-
ме свободы совести не наблюдал также и М. А. Рей-
снер. Знаменитый правовед считал, что понятия 
«веротерпимость» и «свобода веры» в россий-
ском правоприменительном контексте означали 
нечто условное и жестко ограничиваемое, не рав-

ное принятому на Западе принципу свободы сове-
сти. В 1900 году он подчеркивал: «Свобода веры 
по нашему праву сводится к некоторой религиоз-
ной самостоятельности терпимых в Империи и на-
ходящихся под управлением государства духов-
ных обществ… <…> наша веротерпимость в сво-
их основаниях, не современная правовая запад-
ная и не христианская вероисповедная, а скорее 
древнеримская национальная. Наше право не зна-
ет разделения государства и духовных обществ, 
ни свободы этих последних, ни свободы личной 
веры и совести». [Рейснер, М. А. Государство и ве-
рующая личность. Изд. 2-е. М.: Книжный дом «ЛИ-
БРОКОМ»., 2011. 432 с. Здесь: с. 157, 160].

Чтобы проанализировать состояние дискур-
са о свободе совести периода общественных 
волнений рассмотрим публицистические статьи 
С. П. Мельгунова, опубликованные в «Русских Ве-
домостях» в период 1905–1906 гг. Уже в преди-
словии сборника находим указание на «бумаж-
ную веротерпимость», т.е. на состояние пробле-
мы свободы совести в начале правительственной 
реформы 17 апреля 1905 г., далекой, по мнению 
автора, от начал «действительной свободы со-
вести» [Мельгунов, С. П. Церковь и государство 
в России (К вопросу о свободе совести). Сборник 
статей. Изд. Т-ва И. Д. Сытина: М., 1907. Вып. 1. 
С. 4]. Процесс государственного вмешательства 
в область религиозных убеждений и его «посяга-
тельство» на свободу совести Мельгунов считал 
аномалией русской общественной жизни. По его 
мнению, право на свободу совести не может быть 
регламентировано никакими административными 
предписаниями. Основная характеристика свобо-
ды религиозного вероисповедания по Мельгуно-
ву –  это отсутствие рамок принудительного харак-
тера, независимость от «вторжения светской вла-
сти в чуждую ей область религиозных верований» 
[Там же, с. 26].

Мельгунов в этой связи упоминает речь Стахо-
вича: «Напомним известные слова, произнесен-
ныя несколько лет назад на орловском миссионер-
ском съезде: «Где нет свободы для слова, свободы 
для мнения, свободы для сомнения, свободы для 
исповедания, –  там нет места для веры» [Там же, 
с. 26–27]. Это свидетельствует об активном про-
должении дискуссий о свободе совести в направ-
лении, заданном вышеупомянутой речью Орлова.

Обратимся к определению Мельгунова: «Сво-
бода совести есть основное нравственное требо-
вание каждаго вероучения; свободы веры и безве-
рия, безусловное право безконтрольного отправ-
ления культа и мирной публичной пропаганды ре-
лигиозных воззрений –  таковы неотъемлемыя 
права человека и гражданина, провозглашенныя 
еще накануне XIX столетия и получившия уже ре-
альное осуществление везде на Западе. Только 
у нас устанавливается кабальное состояние в во-
просах вероисповедания… <…> насильственное 



Социология № 5 2025

141

расписание граждан в административном порядке 
по определенным вероучениям» [Там же, с. 30]. От-
мечая результативность правительственных актов 
17 апреля и 17 октября 1905 г., которыми последо-
вательно проводились принципы веротерпимости, 
Мельгунов считал их эффект недостаточным и по-
лагал, что представителям правительства необхо-
димо «провозгласить полную свободу совести для 
русских граждан и полную религиозную амнистию 
на ряду с политической» [Там же, с. 156].

В пользу развития дискурса о свободе совести 
говорит увеличение количества разных трактовок 
понятия у исследователей –  современников Мель-
гунова. В его статьях приводится оценка принци-
па свободы совести и «ограничений во имя ка-
ких-либо государственных соображений», сопря-
женных с проведением этого принципа [Там же, 
с. 165]. Точки зрения приводятся автором в соот-
ветствии с акцентами писателей. С одной сторо-
ны, выделялись С. В. Познышев и его сторонни-
ки, отстаивающие идею абсолютной религиозной 
свободы и возложения на государственную власть 
обязанности обеспечить «правовую охрану» это-
го принципа. С другой –  исследователи, которых, 
по мнению Мельгунова, было большинство. Вто-
рая группа включала не согласных в своих идеях 
с абсолютизацией принципа свободы совести; эти 
авторы обосновывали необходимость в ограниче-
ниях принципа свободы совести, поскольку имен-
но ограничения в пользу государства необходимы 
для стабильной общественной ситуации в вопро-
сах нравственности и свободомыслия. В этом от-
ношении писатель уточняет: «Предлагаемыя ими 
ограничения большей частью сводятся к “призна-
нию за государством права не допускать в своей 
среде религиозных учений, противных нравствен-
ности и опасных для правопорядка или публичной 
пропаганды атеизма” (Моль, Блюнчли, Арсеньев, 
Рейснер)» [Там же, с. 165–166]. Со своей стороны, 
Мельгунов считал, что если право атеизма входит 
в последовательно проводимый принцип свободы 
совести, то несомненным должно быть и право его 
пропаганды, поскольку «право свободы испове-
дания, право неверия и пропаганды неразрывно 
связаны друг с другом» [Там же]. Он вывел сле-
дующий ряд характеристик понятия «свобода со-
вести»: нравственное основание, безусловность 
практической реализации, неподчинение государ-
ственному контролю, закрепление на правовом 
уровне. Позиция Познышева, таким образом, для 
него была предпочтительнее прочих. Отметим, что 
к 1905 г., Познышев писал, что Россия пережи-
вает «великий момент нарождения гражданской 
свободы», когда «вместе со “старым порядком” 
должна отойти в область истории и сохранившая-
ся в остатках полицейская опека над религиозной 
жизнью граждан» [Познышев, С. В. Религиозные 
преступления с точки зрения религиозной свобо-
ды. М., 1906. С. 292]. Правовед ожидал, что в госу-

дарственную жизнь вместе с другими свободами 
проникнет и религиозная свобода.

Противопоставление позиций по вопросу о сво-
боде совести, производилось, в том числе, в рам-
ках дискуссий между политическими партиями 
и отражено в соответствующих текстах. К приме-
ру, сборник статей «Вопросы дня» позволяет оце-
нить, какой была свобода совести в понимании 
кадетов. Автор сборника, имеющий противопо-
ложную позицию, считает, что кадетская форму-
лировка лишена «необходимой» для свободы со-
вести абсолютизации: «Каждому гражданину обе-
зпечивается свобода совести и вероисповедания. 
Никакие преследования за исповедуемыя верова-
ния и убеждения, за перемену или отказ от вероу-
чения не допускаются» [Антонов, З. Вопрос о сво-
боде совести в партийных программа // Вопро-
сы дня. М., 1906. С. 230]. В ответ на это в статье 
З. Антонова подробно излагается вторая позиция, 
некое «верное» понимание свободы совести, оче-
видно, характерное для сторонников партии боль-
шевиков: «…не яснее было бы сказать: каждому 
гражданину обезпечивается свобода веры и неве-
рия?… <…> кадеты предпочли растянуть этот те-
зис, тщательно избегая слова «неверие». Они ска-
жут, что implicite это заключается в термине «сво-
бода совести» и в термине «отказ от вероучения». 
Но им хорошо известно, что у нас в России содер-
жание термина «свобода совести» далеко не всем 
понятно и не установилось в том широком смысле, 
как его следует понимать» [Там же.]. Далее в тек-
сте определяется содержание термина «свобода 
совести», основные пункты которого приведем да-
лее:
1) в формулировке понятия должны быть чет-

ко обозначены свобода перемены вероуче-
ния или отказа от любого из них в пользу «не-
верия» и отделение церкви от государства 
[Там же, с. 233];

2) обязательными атрибутами «полной свобо-
ды совести» стоит считать гражданский брак, 
гражданское погребение, отделение школы 
от церкви [Там же].

В статье подчеркивается, что раз программа 
кадетов умалчивает об отделении церкви от госу-
дарства, это значит, что кадеты «готовы оставить 
в силе многие институты, являющиеся прямым ре-
зультатом союза государства с церковью» [Там 
же]. Подобное положение вещей политические 
оппоненты кадетов считали неприемлемым для 
России, в которой вот-вот будут перечеркнуты им-
перские привычные устои. З. Антонов критикует 
любые предложения кадетской партии по вопро-
су свободы совести, поскольку считает, что про-
водимая ими политика была бы «отнюдь не в духе 
неверия» [Там же, с. 231]. Это не подразумевало 
«обретения свободы совести в ее истинном смыс-
ле» и в целом, по мнению автора, подобная, «бур-
жуазная свобода совести», которую могли ввести 
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в стране, выглядела как «весьма ограниченная» 
в сравнении с другим вариантом [Там же, с. 233]. 
Ниже мы остановимся на нем подробнее.

Революционный контекст

Итак, в предреволюционной России, на фоне от-
сутствия в законодательстве четких положений 
о свободе совести, за исключением Манифеста 
1905 года 1, а также активно развивающихся пар-
тийных разработок, сформировалась линия иного 
дискурса, наполненного своими терминами и прак-
тиками. Этот дискурс о свободе совести установил-
ся в дальнейшем как официальный и определяю-
щий на долгие годы благодаря революционным 
событиям и закреплению советского «истинного» 
принципа «свободы совести» в законодательстве 
и в общественном сознании. Его актор –  В. И. Ле-
нин –  формулировал свое видение свободы совести 
и связывал его со свободой печати в своем идейном 
ключе. Мы намеренно выделяем здесь эти аспек-
ты –  свобода печати и свобода совести –  поскольку 
именно их скоординированность позволила создать 
основу исследуемого нами понятия с применением 
тех «ленинских принципов», которые обозначались 
впоследствии как «базовые» или «коренные» в лю-
бом официальном партийном документе и в пода-
вляющем большинстве текстов советского времени. 
Поскольку печать стала партийным инструментом, 
процесс подачи любой информации о проблеме 
свободы совести в целом в начале XX века стал ак-
тивным способом демонстрации контраста между 
прежней «царской нетерпимостью» и грядущими 
новыми свободами для всех граждан. И чем ярче 
в текстах обозначали такой контраст, тем сильнее 
формулирование определения «свобода совести» 
сводилось к некому ленинскому шаблону. Таким об-
разом, идеологическая пропаганда со своими мас-
штабными тиражами и суконным языком 2 не остав-
ляла шансов как на развитие иных трактовок по-
нятия «свобода совести», кроме официальных, так 
и на изменение содержания этого понятия.

В статье В. Ленина от 03 декабря 1905 г. прин-
цип свободы совести был сформулирован так: 

1 В Величайшем манифесте, опубликованном в № 221 «Ве-
домостей СПб. градоначальства» 18 октября 1905 г., указыва-
лось, что населению даруются «незыблемые основы граждан-
ской свободы на началах действительной неприкосновенности 
личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». [См. 
Высочайший манифест об усовершенствовании городского 
порядка. –  URL: https://rushist.com/index.php/russia/3020-mani-
fest-17-oktyabrya-1905-tekst. Прим. авт.].

2 А. Юрчак подробно пишет о формировании определенно-
го языка («революционного», «идеологического») и подчерки-
вает постоянное контролирование этого процесса советской 
властью: «…сфера языка попадает под партийный контроль… 
<…> в 1920-х…<…> задачей партийной прессы… <…> было 
прививать читателям конкретную лексику, лексику и грам-
матику этого нового, более совершенного языка». [См. Юр-
чак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее со-
ветское поколение. М.: Новое литературное обозрение. 2016. 
С. 93–97. Прим. авт.].

«Мы требуем, чтобы религия была частным де-
лом по отношению к государству, но мы никак 
не можем считать религию частным делом по от-
ношению к нашей собственной партии. Государ-
ству не должно быть дела до религии, религиоз-
ные общества не должны быть связаны с госу-
дарственной властью. Всякий должен быть со-
вершенно свободен исповедовать ка кую угодно 
религию или не признавать никакой религии, т.е. 
быть атеистом, каковым и бывает обыкновенно 
всякий социалист. Никакие различия между граж-
данами в их правах в зависимости от религиоз-
ных верований совершенно не допустимы. Всякие 
даже упоминания о том или ином вероисповеда-
нии граждан в официальных документах должны 
быть безусловно уничтожены» [Ленин, В. И. Соци-
ализм и религия. // Полное собрание сочинений. 
5-е изд. М.: Политиздат, 1968. Т. 12. С. 143–147. 
Здесь: с. 143]. Целевое понимание борьбы за по-
литическую свободу как освобождения от «всяких 
форм угнетения и эксплуатации человека челове-
ком» [Ленин, В. И. Самодержавие и пролетариат. // 
Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: Политиздат, 1967. Т. 9. 
С. 126–136. Здесь: с. 131] наделяло и понимание 
свободы совести таким «ленинским» смысловым 
оттенком, который предполагал борьбу со всеми 
привычно- традиционными явлениями духовной 
жизни. Борьба за свободу совести в «ленинском» 
понимании, таким образом, предполагала рево-
люционный подход с искоренением самого факта 
религии и освободительной борьбой против нее 
в пользу атеистической доктрины. Впоследствии 
свобода совести, базируясь на «ленинских прин-
ципах», стала одним из главных советских концеп-
тов, подчиненных идейному вектору.

Заключение

Анализ дискурса конца XIX –  начала XX века позво-
ляет говорить о том, что в дореволюционный пери-
од мнения о свободе совести еще имели разносто-
ронний характер, но в результате споров общество 
не определилось, какой именно подход к обеспече-
нию свободы совести было бы лучше осуществить. 
Исследование позволяет говорить о том, что не-
верие или безрелигиозность –  это черты, которые 
все отчетливее встраиваются в термин с началом 
реформ религиозного законодательства и вливают-
ся в поток общественного недовольства, которое, 
с течением времени, нашло выход в революцион-
ных потрясениях.

Подытоживая, вернемся к вышеупомянутой 
связи советской печати и свободы совести. По за-
мыслу Ленина, в первую очередь, контроль над от-
ечественным дискурсом выражался в подчинении 
печати. В уже упомянутой нами статье “Социализм 
и религия”, будущий глава советской власти пи-
сал о необходимости «полного отделения церкви 
от государства, чтобы бороться с религиозным ту-
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маном чисто идейным и только идейным оружием, 
нашей прессой, нашим словом». [Ленин, В. И. Со-
циализм и религия / Коммунистическая партия 
и советское правительство о религии и церкви. 
М.: Госполитиздат, 1961. С. 15]. Октябрьская рево-
люция 1917 г. на официальном уровне позволила 
предпринять меры против «контрреволюционной 
печати»: закрывались «нежелательные» органы 
прессы, вводилась тщательная цензура содержа-
ния изданий. Все это привело к формированию 
новейшей языковой практики, где идеологические 
концепты и партийная риторика стали основны-
ми инструментами. Стремление к оригинальности 
и критическому мышлению в литературе и журна-
листике стало практически невозможным. Авторы, 
стремившиеся следовать линии партии, оказались 
в ловушке канцеляризмов, которые обесценивали 
как содержание их работ, так и важнейшие по-
нятия. Нарратив об «истинной» свободе совести 
в СССР благодаря контролю прессы и развитию 
идеологической пропаганды установился как тра-
диционный, а рассматриваемое нами понятие ста-
ло ограниченным и не четко осмысляемым. Ле-
нинское понимание свободы совести, как мы мо-
жем заключить, от начала ХХ века стало клиши-
рованной текстуальной основой для последующих 
интерпретаций термина и апелляций к «истокам» 
для различных преемников Ленина.
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Труд и общественное устройство: философские идеи об их 
взаимосвязанности
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Павельева Татьяна Юрьевна,
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Статья посвящена исследованию эволюции понятия труда 
в философском, экономическом и социологическом аспектах. 
Рассматриваются ключевые моменты, начиная с античности, 
когда труд рассматривался как выражение природных способ-
ностей, через Средневековье, придавшее труду религиозный 
и моральный смысл, и заканчивая современностью, отмечен-
ной техническими революциями и информационным обще-
ством.
Особый акцент делается на анализе подходов великих мыс-
лителей –  Платона, Аристотеля, Гоббса, Локка, Руссо, Кан-
та, Гегеля, Маркса и Ленина, чьи идеи определили основные 
направления философии труда. Подробно рассматриваются 
проблемы современного общества, связанные с изменением 
структуры труда под влиянием цифровизации, роботизации 
и автоматизации, что привело к необходимости переосмысле-
ния существующих правовых и этических рамок регулирова-
ния труда.
Анализ материалов позволил сделать вывод, что несмотря 
на радикальные изменения, произошедшие за тысячелетия, 
труд остаётся главной сферой, формирующей социальную 
и экономическую действительность. Будущее развитие требу-
ет комплексного подхода к управлению трудовыми процесса-
ми, учитывающего интересы всех участников и необходимость 
защиты уязвимых слоев населения.
Полученные результаты имеют высокую практическую цен-
ность, применимы в образовании, законодательстве и публич-
ной политике.

Ключевые слова: труд, философия труда, эволюция труда, 
цифровизация, автоматизация, регуляторы труда, социальные 
институты, правовые нормы, экономические отношения, исто-
рический анализ, общественное развитие, образовательная 
политика, публичная политика, социальная справедливость.

Введение

Проблема труда давно привлекает внимание фило-
софов, экономистов и социологов. Из античности, 
когда труд воспринимался как реализация природ-
ных способностей, через Средневековье, когда он 
приобрел религиозный смысл, до современности, 
где наблюдается радикальное изменение самой су-
ти труда под воздействием технического прогресса 
и информатизации.

Сегодня перед научным сообществом стоят но-
вые задачи: оценка влияния цифровизации, робо-
тизации и автоматизации на рынок труда, а также 
разработка адекватных мер социальной защиты 
и нормативного регулирования.

Данное исследование направлено на комплекс-
ный анализ существующих подходов к понятию тру-
да, его значения для общества и индивида, а так-
же влияния технических и социальных факторов 
на трудовую сферу. Цель работы –  выявить основ-
ные тенденции и разработать рекомендации по ре-
гулированию и улучшению ситуации в сфере труда.

Актуальность обусловлена повышением вни-
мания к проблемам занятости, устойчивого раз-
вития и социальной справедливости в условиях 
быстро меняющегося мира. Полученные результа-
ты могут быть использованы для разработки учеб-
ных программ, нормативно- правовых документов 
и публичных обсуждений.

Разделяя мысль Платона о разделении труда, 
мы погружаемся в глубины социальной филосо-
фии Древней Греции, осмысляя устройство иде-
ального государства сквозь призму профессио-
нальной специализации и гармоничности обще-
ственного устройства. Согласно представлениям 
Платона, изложенным в трактате «Государство», 
каждое общество должно быть организовано та-
ким образом, чтобы каждый гражданин выполнял 
своё дело, соответствующее его природным спо-
собностям и талантам. Такое разделение способ-
ствует эффективному функционированию всех об-
щественных институтов, поскольку каждый член 
общества занимает именно свою нишу и сосредо-
тачивается исключительно на выполнении тех обя-
занностей, к которым наиболее предрасположен.

Философ выделял три основные группы граж-
дан, исходя из их природы и предназначения:
• правители- философы («стражи»), обладающие 

мудростью и способностью управлять государ-
ством справедливо и разумно;
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• воины- защитники, чья задача заключается 
в обеспечении безопасности страны от внеш-
них угроз и поддержании внутреннего порядка;

• ремесленники и земледельцы, занимающиеся 
производством материальных благ, необходи-
мых обществу.
Каждая группа строго придерживается своей 

роли, и любые попытки выхода за пределы отве-
дённых полномочий нарушают гармонию и приво-
дят к конфликтам внутри государства. Таким об-
разом, разделение труда становится важнейшим 
принципом построения справедливого и эффек-
тивного общества, которое способно процветать 
благодаря четкому распределению обязанностей 
среди граждан. Эта концепция имеет огромное 
значение для последующих поколений мыслите-
лей и продолжает оставаться актуальной темой 
исследования в области политологии и социоло-
гии.

Таким образом, философия Платона откры-
вает перед нами картину идеальной организации 
человеческого сообщества, основанной на глу-
боком понимании человеческих качеств и чётком 
распределении социальных ролей. Идеальное го-
сударство, согласно Платону, возможно лишь тог-
да, когда каждый человек осознаёт своё истинное 
предназначение и занимается той деятельностью, 
к которой предназначен природой 1.

Аристотель, продолжив линии размышле-
ний своего наставника Платона, развивал идею 
о естественных наклонностях человека к опреде-
лённым видам деятельности и подчёркивал значи-
мость окружающей среды в формировании харак-
тера труда. По мнению древнегреческого филосо-
фа, выраженному в его этическом произведении 
«Никомахова Этика», человеческая деятельность 
обусловливается не только внутренними качества-
ми индивидов, но также внешними факторами, та-
кими как природные условия, географическое по-
ложение и социальный статус.

Для Аристотеля важным аспектом является 
разделение труда между рабами и свободными 
гражданами. Рабская работа воспринималась как 
тяжёлая физическая нагрузка, связанная преиму-
щественно с выполнением рутинных задач и фи-
зическим трудом. Свободные же граждане зани-
мались интеллектуальным трудом, искусством, 
наукой и управлением обществом. Этот подход 
отражал классовые различия античного мира, где 
труд зависел от статуса и уровня образованности 
человека.

Кроме того, Аристотель акцентировал внима-
ние на моральной стороне труда, утверждая, что 
занятие достойным и благородным видом дея-
тельности приносит человеку удовольствие и де-
лает жизнь полноценной. Важна была не столько 

1 Платон, «Государство». / Платон; [пер. с греч.; общ. ред. 
А. Н. Егунова]. Санкт- Петербург: Издательство: «Наука», 
2005. –  С. 305–310.

сама работа, сколько её качество и смысл, связан-
ный с добродетельностью действий. Именно по-
этому свободные граждане стремились занимать-
ся созидательной и интеллектуальной работой, 
стремясь достичь высшего блага и счастья, опре-
деляемого как эвдемония –  состояние благополу-
чия и внутренней гармонии.

Подводя итог, труды Аристотеля углубляют по-
нимание важности разделения труда, рассматри-
ваемого в тесной связи с человеческой природой, 
социальным статусом и моральными ценностями. 
Его взгляды оказали значительное влияние на по-
следующие поколения учёных и остаются актуаль-
ным предметом изучения и обсуждения в совре-
менной науке 2.

Средневековая философия внесла новый важ-
ный элемент в обсуждение темы труда, придав ей 
религиозный характер и связь с нравственными 
обязанностями человека перед высшими силами. 
Одной из ключевых фигур в развитии такого под-
хода стал Блаженный Августин, чьи идеи нашли 
отражение в его знаменитом сочинении «Испо-
ведь».

Августин утверждал, что труд не является про-
стым средством удовлетворения физических по-
требностей, но служит духовному совершенство-
ванию личности и выполнению Божьего замысла. 
Человек призван активно действовать в мире, ис-
полняя волю Бога посредством добросовестного 
исполнения возложенных на него обязанностей. 
Работа становится неотъемлемой частью христи-
анской жизни, служащей очищению души и при-
ближению к спасению.

Этот взгляд коренным образом отличался 
от понимания труда в Античности, где труд часто 
ассоциировался с низменными формами суще-
ствования и считался уделом рабов и простолю-
динов. В средневековом мировоззрении труд об-
ретает достоинство и сакральное значение, стано-
вясь символом самоотверженного служения Богу 
и ближним.

Важнейшим элементом учения Августина ста-
ло утверждение о том, что активная жизненная 
позиция, включая физический и умственный труд, 
позволяет человеку преодолевать грехопадение 
и возвращаться к состоянию изначальной чисто-
ты и близости к Творцу. Труд понимался как ин-
струмент духовного очищения и возможность про-
явить любовь к ближнему через помощь и заботу.

Таким образом, средневековая философия 
значительно обогатила представление о труде, 
введя понятие его духовной ценности и глубоко-
го смысла, выходящего далеко за рамки матери-
альной выгоды. Взгляды Августина и других ре-
лигиозных мыслителей эпохи заложили основу 
последующего развития концепции труда, оказав 

2 Аристотель, «Никомахова Этика». / Аристотель; [пер. с др.-
греч. Э. Л. Радлов]. Санкт- Петербург: Издательство: «Журнале 
Министерства народного просвещения», 1887. –  С. 204–208.
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существенное влияние на западную цивилизацию 
вплоть до наших дней 1.

Переход к эпохе Нового времени обозначился 
существенным сдвигом в восприятии труда, тес-
но связанным с развитием индивидуалистической 
философии и концепций естественного права. Од-
ним из важнейших представителей этого периода 
был английский философ Джон Локк, чьё учение 
представлено в его знаменитых работах, особенно 
в двух трактатах о правлении.

Согласно взглядам Джона Локка, изложенным 
в его классических политических теориях, труд 
выступает центральным фактором формирова-
ния собственности и имущественных отношений. 
Он полагал, что именно приложенные челове-
ком усилия превращают природный ресурс в соб-
ственность. Когда человек затрачивает свой труд 
на преобразование земли или иного объекта, он 
присваивает себе право владения результатом 
своего труда. Тем самым Локк впервые сформули-
ровал тезис о первостепенной роли труда в созда-
нии частной собственности, обосновав тем самым 
легитимность владения имуществом.

Эта идея стала краеугольным камнем либе-
рального взгляда на экономическую свободу 
и права человека. Она утверждает, что любой 
субъект вправе распоряжаться результатами соб-
ственного труда, создавая предпосылки для эко-
номического прогресса и социального благосо-
стояния. Теория Локка резко контрастировала 
с предшествующими феодальными и традицион-
ными общественными структурами, где владение 
землей и богатством ограничивалось привилеги-
рованными слоями населения.

Взгляд Локка сыграл ключевую роль в даль-
нейшем развитии политической экономии и тео-
рии прав собственности, став основой современ-
ных представлений о рыночной экономике и лич-
ной свободе. Принцип трудового основания пра-
ва собственности закрепляет фундаментальную 
взаимосвязь между индивидуальной инициативой 
и материальным благополучием, предлагая убе-
дительную концепцию справедливости и равен-
ства возможностей.

Таким образом, вклад Локка в переосмысле-
ние значения труда оказался чрезвычайно влия-
тельным, сформировав новое видение экономи-
ческой активности и взаимодействия человека 
с окружающим миром 2.

Этап перехода к современности сопрово-
ждался радикальными изменениями во взглядах 
на природу власти и социальную организацию, 
ярким представителем которых выступил бри-

1 Блаженный Августин, «Исповедь». / Блаженный Августин; 
[книги XI–XIII, пер. с лат.; О. В. Головой]. Москва: Греко-латин-
ский кабинет, 1999. –  124–126 с.

2 Джон Локк, «Два трактата о правлении». / Джон Локк; [пер. 
с англ.; Е. С. Лагутин и Ю. В. Семёнов]. Москва; Челябинск: Со-
циум» 2019. –  С. 290–295.

танский философ Томас Гоббс. В своём главном 
труде «Левиафан» Гоббс предложил революци-
онную теорию происхождения государства, в цен-
тре которой находится необходимость защиты ин-
дивидуальных прав, связанных с собственностью 
и приобретёнными усилиями.

По мнению Гоббса, первоначальное состояние 
человечества характеризуется отсутствием упо-
рядоченности и постоянной угрозой насилия. Лю-
ди живут в условиях анархии, где преобладает 
страх перед взаимным уничтожением. Чтобы из-
бежать хаоса и обеспечить безопасность личных 
владений, являющихся продуктом труда отдель-
ного индивида, возникает потребность в объеди-
нении усилий путём заключения общественного 
договора. В результате такого соглашения форми-
руется централизованная власть, гарантирующая 
защиту права собственности и устанавливающая 
порядок в обществе.

Ключевым моментом теории Гоббса является 
признание приоритета частных интересов и стрем-
ление сохранить плоды личного труда. Только на-
личие сильной государственной структуры по-
зволяет людям защитить себя и свои достижения 
от посягательств соседей и преступников. Госу-
дарство в представлении Гоббса получает моно-
полию на применение силы, обеспечивая выпол-
нение обязательств и поддержание стабильности.

Таким образом, взгляд Гоббса существенно 
отличается от прежних моделей государственно-
го устройства, предлагающих сохранение тради-
ционного сословного деления и иерархического 
правления. Его концепция ориентирована на обес-
печение условий для реализации частного интере-
са и создание правового пространства, защищаю-
щего индивидуальные права, вытекающие из при-
ложения труда.

Учение Гоббса стало отправной точкой для 
дальнейшего развития политического либерализ-
ма и обоснования законности государственных 
структур. Оно утвердило важность трудовой ос-
новы экономики и положило начало новому этапу 
взаимоотношений между властью и населением, 
сделав личную инициативу одним из центральных 
элементов социально- экономического прогресса 3.

Жан- Жак Руссо, один из крупнейших мыслите-
лей эпохи Просвещения, внёс значительный вклад 
в развитие дискуссий о природе труда и его вли-
янии на общественное устройство. Своё виде-
ние проблемы он выразил в знаменитой работе 
«Об общественном договоре, или Принципы поли-
тического права», опубликованной в XVIII веке.

Руссо критически оценивал тенденции прогрес-
сивного разделения труда, наблюдаемые в совре-
менном ему обществе. Он подчеркнул, что чрез-
мерная специализация ведёт к возникновению 

3 Томас Гоббс, «Левиафан». / Томас Гоббс; [пер. с лат. и ан-
гл. Н. Фёдоров, А. Гутерман]. Москва: Мысль, 1991. –  С. 156–
162.



Социология № 5 2025

147

значительных диспропорций в распределении 
богатства и усилению социального неравенства. 
Специализированный труд создаёт узкую направ-
ленность занятий, лишая работников универсаль-
ных навыков и препятствуя развитию полной че-
ловечности. Более того, такая система усиливает 
разрыв между богатыми и бедными, делая одних 
хозяевами плодов чужих трудов, а других –  зави-
симыми исполнителями.

Центральной идеей Руссо является убеждение, 
что свобода и равенство находятся под угрозой 
в обществе, где труд жёстко разделён и регули-
руем рынком. Вместо равноправия и сотрудниче-
ства возникает ситуация эксплуатации и отчужде-
ния. Следовательно, разделение труда разрушает 
единство нации и ставит под угрозу достижение 
общего блага.

Однако решение, предложенное Руссо, заклю-
чалось не в отказе от достижений цивилизации, 
а в восстановлении принципов общественной со-
лидарности и демократического управления. Он 
выступал за участие народа в принятии решений, 
обеспечивающих справедливое распределение 
результатов труда и восстановление утраченной 
гармонии.

Таким образом, взгляды Руссо представляют 
собой глубокий анализ негативных последствий 
прогрессирующей индустриализации и разделе-
ния труда. Они напоминают нам о необходимо-
сти поддержания баланса между индивидуальным 
стремлением к успеху и коллективными интере-
сами общества, предупреждают о рисках утраты 
подлинной свободы и предлагают путь к восста-
новлению социальной справедливости и демокра-
тии 1.

Немецкая философия XIX века сделала весо-
мый вклад в исследование проблем труда и его 
влияния на личность и общество. Ярким примером 
этому является творчество Иммануила Канта, чей 
труд «Основоположение к метафизике нравов» 
предлагает глубокое понимание долга и ответ-
ственности человека перед самим собой и окру-
жающими.

Кант развивает оригинальную концепцию мо-
рали, базирующуюся на идее категорического 
императива. Он настаивает на том, что поступ-
ки человека должны руководствоваться долгом, 
а не склонностями или выгодой. Каждый должен 
следовать принципу уважения к другим людям 
и рассматривать их как цель, а не средство для 
достижения собственных целей. Такой подход тре-
бует высокой степени сознательной ответственно-
сти и самостоятельности.

Что касается труда, то Кант рассматривает его 
как одну из форм проявления воли и рациональ-

1 Об общественном договоре, или Принципы политического 
права [сайт]. –  URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Russo_O_
dogovore.pdf (дата обращения: 08.05.2025). –  Текст электрон-
ный.

ности человека. Работая, человек реализует свой 
потенциал и приобретает уважение к самому се-
бе и своему делу. При этом основной мотивацией 
труда должна быть не выгода, а осознанное чув-
ство долга перед обществом и собственной сове-
стью.

Такой подход кардинально меняет отношение 
к труду, выдвигая на первый план принципы ав-
тономии и независимости личности. Рабочий про-
цесс рассматривается не как средство зарабаты-
вания денег, а как способ выражения внутренней 
моральной сущности человека и утверждения его 
достоинства.

Идеи Канта имели большое влияние на фор-
мирование этики труда и современного восприя-
тия профессионального успеха. Они способствуют 
формированию сознания, уважительного отноше-
ния к собственному труду и труду других, созда-
нию атмосферы взаимопонимания и поддержки 
в обществе.

Таким образом, немецкая философия, пред-
ставленная Кантом, предлагает уникальный под-
ход к изучению проблемы труда, выводящий её 
за рамки чисто экономических категорий и прида-
ющий ей важное этическое измерение 2.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель, выдающийся 
немецкий философ начала XIX века, внёс значи-
тельный вклад в изучение исторического процес-
са и роли труда в нём. Его воззрения представле-
ны в фундаментальном труде «Энциклопедия фи-
лософских наук», третья часть которого посвяще-
на исследованию «Феноменология духа».

Гегель рассматривает историю как диалекти-
ческий процесс борьбы противоположностей, дви-
жимый постоянным взаимодействием различных 
сил и тенденций. Центральным элементом этой 
динамики является труд, который, по его мнению, 
формирует сознание и самосознание человека, 
одновременно выступая инструментом преобра-
зования действительности.

Философ подчёркивает, что история представ-
ляет собой постепенное движение от примитив-
ных состояний к совершенству и полноте бытия. 
Основной движущей силой этого движения явля-
ется противостояние различных классов и групп, 
выражающееся в форме конфликтов и противоре-
чий. Результатом такой борьбы становится появ-
ление новых форм организации общества и улуч-
шение условий жизни.

При этом Гегель обращает особое внимание 
на двой ственную природу труда. С одной стороны, 
труд освобождает человека, позволяя ему реали-
зовать свои способности и творческий потенциал. 
С другой стороны, он может привести к угнетению 
и эксплуатации, если используется в интересах 
немногих.

2 Иммануил Кант, «Основоположение к метафизике нра-
вов». / Иммануила Канта. Санкт- Петербург: Наука, 2005. –  
С. 105–110.
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Таким образом, Гегель представил историче-
ское развитие как динамичный процесс постоян-
ного изменения и обновления, ключевым меха-
низмом которого является труд. Такая точка зре-
ния оказала огромное влияние на последующую 
философию истории и социальные науки, фор-
мируя новые подходы к изучению общественных 
процессов и мотивации индивидуального поведе-
ния.

Гегелевская концепция остаётся важной со-
ставляющей научного наследия, открывающей 
перспективу для дальнейших исследований и ана-
лиза текущих социальных изменений 1.

Карл Маркс, основоположник марксизма, раз-
работал целостную теоретическую систему, по-
свящённую анализу капиталистической системы 
производства и роли труда в ней. В частности, его 
совместная работа с Фридрихом Энгельсом, «Ма-
нифест коммунистической партии», вошла в чис-
ло важнейших произведений мировой социальной 
мысли.

Основная идея Маркса состоит в том, что об-
щественные процессы определяются экономиче-
ским базисом, состоящим из производительных 
сил и производственных отношений. Над ним воз-
вышается политическая, юридическая и культур-
ная надстройка, зависящая от состояния базиса. 
Главной причиной конфликта и несправедливости 
в обществе Маркс видит эксплуатацию рабочего 
класса буржуазией. Пролетариат вынужден про-
давать свой труд предпринимателям, получающим 
прибыль за счёт присвоения прибавочной стоимо-
сти, создаваемой рабочими.

Маркс доказывал, что эксплуатация рабочей 
силы порождает глубокие социальные антаго-
низмы и неизбежно приводит к кризисам капита-
листической системы. Единственной возможно-
стью преодоления существующих противоречий 
он видел социалистическую революцию, ведущую 
к установлению диктатуры пролетариата и замене 
частной собственности на средства производства 
общественной формой собственности.

Таким образом, концепция Маркса устанавли-
вает прямую связь между условиями труда и поли-
тическим устройством общества. Он показал, как 
экономические факторы определяют социальные 
и политические структуры, заставляя задуматься 
о глубинных причинах глобальных исторических 
перемен.

Теоретические выводы Маркса стали мощным 
стимулом для множества реформаторских движе-
ний XX столетия, вдохновивших массовые проте-
сты против эксплуатации и угнетения рабочих. Хо-
тя многие предсказанные события не осуществи-
лись, наследие Маркса сохраняет своё значение 

1 Гегель Г.В.Ф., «Энциклопедия философских наук. Фило-
софия духа». / Гегель Г. В.Ф. Москва: Мысль, 1977. –  С. 340–
345.

как предмет изучения и дискуссии в научной сре-
де и широкой общественности 2.

Развитие марксистской теории в конце XIX –  
начале XX веков связано с важными дополнени-
ями и модификациями, сделанными сторонника-
ми Карла Маркса. Среди них выделяется фигура 
Владимира Ленина, российского революционера 
и лидера Октябрьской революции 1917 года. Ле-
нинская версия марксизма получила широкое рас-
пространение и повлияла на политическую прак-
тику многих стран мира.

В своем известном труде «Империализм как 
высшая стадия капитализма» Ленин подробно 
исследовал феномен международного капитала 
и сделал ряд важных выводов относительно буду-
щего мирового хозяйства. Он обратил внимание 
на усиление концентрации капитала и рост меж-
дународной конкуренции, ведущие к образованию 
мощных финансовых олигархий и колониальному 
разделу мира. По его мнению, такое положение 
дел создает почву для глубоких внутренних кон-
фликтов и обостряет классовые противоречия, 
вызывая кризисы и вой ны.

Основной тезис Ленина состоял в том, что ка-
питализм достигает стадии упадка и распада, ког-
да внутренние противоречия становятся неразре-
шимыми. Наступление новой исторической фазы, 
характеризующейся господством финансового 
капитала и крупным банковским сектором, ведет 
к укреплению имперского доминирования и агрес-
сивной внешней политике. Такие условия создают 
объективные предпосылки для глобальной рево-
люции, ведущей к свержению капиталистического 
строя и установлению социалистического режима.

Работы Ленина значительно дополнили класси-
ческий марксизм, вписав его в контекст мировых 
процессов конца XIX –  начала XX веков. Благода-
ря его трудам марксистские идеи получили даль-
нейшее развитие и приобрели большую популяр-
ность среди левого движения всего мира.

Таким образом, ленинское прочтение марксиз-
ма представляет собой синтез классической тео-
рии и практических выводов, позволяющих лучше 
понимать современные реалии и возможные пути 
их трансформации. Несмотря на критику и споры 
вокруг ленинских идей, они продолжают вызывать 
интерес исследователей и политиков, являясь 
источником вдохновения для различных направ-
лений социал- демократии и коммунизма 3.

Современная научная мысль сталкивается 
с необходимостью интеграции традиционных фи-
лософских подходов и новейших реалий нашего 
времени. Постиндустриальное общество, харак-

2 Маркс К., Энгельс Ф., «Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
Т. 4. 2-е изд.». / Маркс К., Энгельс Ф.; Москва: Гос. изд-во по-
лит. лит, 1955. –  С. 421–426.

3 Ленин В.И., «Империализм как высшая стадия капитализ-
ма. Полное собрание сочинений, т. 27». / Ленин В. И. Москва: 
Политиздат, 1969. –  С. 305–310.
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теризуемое быстрым ростом информационных 
технологий и цифровой экономики, ставит перед 
учёными принципиально новые задачи и вызыва-
ет серьёзные сомнения в устоявшихся парадигмах 
прошлого.

Одним из ярких примеров такой исследова-
тельской инициативы является книга Томаса Фри-
дмана «Плоский мир: краткая история XXI ве-
ка». Автор описывает происходящие изменения 
как следствие появления глобальных платформ 
и коммуникационных сетей, позволяющих людям 
легко обмениваться информацией и сотрудничать 
независимо от расстояния и культурных барьеров. 
В рамках нового этапа технологической эволюции 
возникают ранее невиданные возможности для 
экономического роста и социальной мобильности.

Тем не менее, цифровая революция сопрово-
ждается рядом рисков и вызовов. Роботизация 
и автоматизация промышленности ведут к сокра-
щению числа рабочих мест и повышению требо-
ваний к квалификации сотрудников. Многие про-
фессии оказываются устаревшими или исчезают 
вовсе, вынуждая людей адаптироваться к новым 
условиям рынка труда. Одновременно растут опа-
сения по поводу усиления неравенства и деграда-
ции традиционной культуры и образа жизни.

Современные исследователи пытаются выя-
вить последствия этих процессов и предложить 
решения возникающих проблем. Например, неко-
торые авторы утверждают, что ключом к решению 
кризиса занятости станет внедрение гибких обра-
зовательных систем и поддержка инновационных 
проектов, направленных на повышение конкурен-
тоспособности рабочей силы.

Другие специалисты сосредоточены на изу-
чении вопросов информационной безопасности 
и конфиденциальности, вызванных растущим ис-
пользованием онлайн- сервисов и облачных вы-
числений. Все эти направления требуют междис-
циплинарного подхода и активного участия специ-
алистов разных областей знания.

Таким образом, современная наука оказывает-
ся вовлечённой в сложный диалог между старыми 
философскими установками и современными тех-
нологиями, пытаясь создать новую теоретическую 
базу для объяснения происходящих явлений и вы-
работки эффективных стратегий адаптации к из-
менениям 1.

Новые формы экономической активности, та-
кие как экономика совместного потребления 
и платформы распределённой занятости, ставят 
перед обществом важные вопросы относительно 
регулирования трудовых отношений и определе-
ния правил игры в постиндустриальном простран-
стве. Изменившиеся обстоятельства вызывают 
потребность в переоценке существующих право-

1 Томас Фридман, «Плоский мир: краткая история XXI ве-
ка». / Томас Фридман. Москва: АСТ: Хранитель, 2006. –  С. 120–
125.

вых норм и стандартов поведения, принятых в те-
чение предыдущих столетий.

Один из возможных путей реагирования на вы-
зовы, вызванные внедрением новых технологий, 
предполагает введение института безусловно-
го базового дохода. Некоторые учёные полагают, 
что массовая автоматизация приведёт к массовой 
безработице, лишив миллионы людей возможно-
сти зарабатывать себе на жизнь привычным спо-
собом. Безусловный базовый доход мог бы ком-
пенсировать потерю доходов и повысить уровень 
финансовой уверенности населения.

Однако существуют и альтернативные точки 
зрения. Ряд экспертов высказывают мнение, что 
рабочие места будут исчезать постепенно, сменя-
ясь новыми видами занятости, предполагающими 
взаимодействие человека и машины. Предполага-
ется, что эволюция профессий произойдёт плав-
но, и появится новая форма координации, включа-
ющая различные аспекты совместной деятельно-
сти людей и автоматизированных систем.

Особое внимание уделяется вопросам распре-
деления ресурсов и обеспечению равных возмож-
ностей для всех членов общества. Становится 
очевидным, что старая модель индустриального 
труда утрачивает свою актуальность, и человече-
ство нуждается в выработке новых механизмов 
саморегулирования и социальной защиты.

Эти идеи находят отклик в ряде работ ведущих 
исследователей, включая эссе британского эконо-
миста Джона Мейнарда Кейнса «Экономические 
возможности наших внуков». Кейнс предвидел бу-
дущее, где технический прогресс позволит сокра-
тить рабочее время и освободить значительную 
часть населения от физического труда, открывая 
пространство для творчества и досуга.

Таким образом, современная наука и практи-
ка сталкиваются с непростым выбором, стоящим 
перед ними в свете масштабных технологических 
перемен. Необходимость принять взвешенные 
решения становится ещё острее, поскольку речь 
идёт о будущем миллионов людей и всей планеты 
в целом 2.

Заключение

Рассмотрев эволюцию взглядов на проблему труда 
от античности до современности, мы видим, как из-
менилось его понимание и значение в разные исто-
рические периоды. Изначально рассматриваемый 
как выражение природных способностей, труд полу-
чил религиозное и моральное наполнение в Сред-
невековье, затем трансформировался в инструмент 
защиты прав и частной собственности в Новое вре-
мя. Наконец, марксизм вскрыл социальные анта-
гонизмы, возникающие вследствие эксплуатации 

2 Дж. М. Кейнса, «Экономические возможности наших вну-
ков»: науч.статья … уч.; / Дж. М. Кейнса. Москва: Вопросы эко-
номики, 2009. –  С. 60–69.
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труда, а в современную эпоху цифровые технологии 
бросают новые вызовы и формируют потребность 
в изменении подходов к регулированию трудовых 
отношений.

Таким образом, понимание труда как фактора 
социальной и экономической жизни прошло дли-
тельный путь развития, оставаясь ключевой темой 
философских, экономических и политических ис-
следований, значимых для формирования спра-
ведливого и устойчивого общества.
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The article is devoted to the study of the evolution of the concept 
of labour in philosophical, economic and sociological aspects. Key 
moments are considered, starting from antiquity, when labour was 
considered as an expression of natural abilities, through the Middle 
Ages, which gave labour a religious and moral meaning, and end-
ing with modernity, marked by technical revolutions and information 
society.
Special emphasis is placed on the analysis of the approaches of the 
great thinkers –  Plato, Aristotle, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, 
Hegel, Marx and Lenin –  whose ideas defined the main directions of 
the philosophy of labour. The problems of modern society are con-
sidered in detail, related to the changing structure of labour under 
the influence of digitalisation, robotisation and automation, which 
has led to the need to rethink the existing legal and ethical frame-
work of labour regulation.
The analysis of the materials has led to the conclusion that despite 
the radical changes that have occurred over the millennia, labour 
remains the main sphere that shapes social and economic reality. 
Future development requires an integrated approach to the man-
agement of labour processes, taking into account the interests of all 
participants and the need to protect the vulnerable.
The results obtained are of high practical value, applicable in educa-
tion, legislation and public policy.

Keywords: labour, philosophy of labour, labour evolution, digitaliza-
tion, automation, labour regulators, social institutions, legal norms, 
economic relations, historical analysis, social development, educa-
tional policy, public policy, social justice.
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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Виртуальная реальность как основное измерение жизни современной 
молодежи

Колганов Сергей Витальевич,
к.ф.н., доцент, Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)
E-mail: reality731@yandex.ru

Появление виртуальной реальности (VR) –  способной погру-
жать человека в полностью искусственный мир, а также рас-
пространение технологий дополненной реальности (AR), все 
больше изменяет сферы досуга, работы и обучения. В статье 
проведен анализ основных трактовок сущности феномена 
виртуальной реальности. Отмечено, что дальнейшая подмена 
субстанциональной реальности на виртуальную способствует 
развитию инструментального отношения к телу, которое ведет 
к отчуждению его от «ЭГО». Возможное усиление этих тенден-
ций в будущем может привести к потере границы в восприятии: 
мое –  чужое, натуральное –  искусственное.
Автором исследована система ценностей новых поколений –  
Зумеров и поколения Альфа, которых объединяет жизнь, 
основанная на цифровых технологиях. На основе изучения 
тенденций в развитии технологий, виртуализации общества 
и повсеместного внедрения ИИ в статье проведен сравнитель-
ный анализ мировоззренческих установок 2-х поколений мо-
лодежи.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дополненная ре-
альность поколение Z, поколение Альфа, виртуальность, инте-
рактивность.

В отличие от традиционной цивилизации, наце-
ленной на воспроизводство сложившихся образ-
цов жизнедеятельности, в современном инфор-
мационном обществе решающую роль играют по-
стоянный поиск и применение новых технологий, 
в том числе и социальных, при внедрении кото-
рых человеческая активность выходит за пределы 
ограничений, положенных природой, и по сути яв-
ляется конструированием новых миров. В процес-
се такого конструирования снимаются все куль-
турные ограничения и запреты. Реальность под-
меняется продуктами творчества СМИ и инфор-
мационных технологий, создающими собственную 
реальность. Благодаря информационным техно-
логиям формируется также особая, виртуальная 
реальность.

Широкая популярность термина «виртуальная 
реальность» привела к тому, что она стала соби-
рательным обозначением множества феноменов 
нашего времени: телевидения, мультимедиа, ком-
пьютерных технологий. Часто она рассматрива-
ется в одной связке с интернетом, который стал 
важным социальным фактором и пространством 
коммуникаций. Они позволяют по-новому сформу-
лировать и решать вечные вопросы о мире и его 
смыслах.

Важная особенность виртуальной реальности 
заключается в интерактивности (интерактивность, 
т.е. возможность активного взаимодействия с ис-
кусственным пространством). Можно отыскать 
черты интерактивности в более ранних культур-
ных феноменах –  кинематографе, телевидении, 
литературе, музыке. При таком подходе вирту-
альная реальность можно рассматривать как наи-
более полную и естественную реализацию «тяги 
к интерактивности».

Если рассматривать онтологические основы 
виртуальной реальности, то здесь прослежива-
ются тесные связи с платонизмом, субъектив-
ным идеализмом и, в частности, прагматизмом, 
как одним из направлений субъективного идеа-
лизма. Виртуальная реальность вызывает ана-
логии с платоновским идеализмом, т.к. объекты 
виртуального мира представлены в виде чисел, 
они вечны и нематериальны и могут перемещать-
ся со световой скоростью. Формальные описания 
виртуальных миров после ряда преобразований 
порождают чувственно воспринимаемые объекты, 
а прежде чем послужить моделью для «овещест-
вления» реальность должна быть «оцифрована», 
представлена в виде нулей и единиц.
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Термин виртуальный в то же время часто отож-
дествляется с потенциальным, а термин виртуаль-
ная реальность понимается и как измененное со-
стояние сознания (сон, галлюцинации, опьянение 
и т.д.) [4]. Для Декарта, с его «сogito ergo sum», 
единственной подлинной реальностью была ре-
альность сознания –  все остальное виртуально. 
С этой точки зрения любая физическая теория, об-
суждающая внешний, независимый от человека 
мир материи, есть теория о виртуальной (приду-
манной самим человеком) реальности. Многие ис-
следователи сходятся в том, что виртуальная ре-
альность одновременно противопоставлена и со-
положена субстанциональной реальности.

Особенно важным представляется вопрос о со-
отношении первой (субстанциональной) реально-
сти и виртуальной реальности. Виртуальная ре-
альность также должна воспроизводить некото-
рые структуры нашей действительности. Ряды 
нулей и единиц в виртуальной реальности вновь 
становятся чувствами. И многочисленные поль-
зователи пускаются в виртуальные путешествия 
не для поисков истины, а ради нового чувствен-
ного опыта.

Изменения, связанные с распространением 
виртуальной реальности, затрагивают практи-
чески все сферы деятельности человека, начи-
ная с бизнеса и заканчивая культурой. Инновации 
влияют на поведение людей, сформируют у них 
новые привычки. И что в результате? Реакция лю-
дей на одни и те же явления может сильно разли-
чаться в зависимости от того, находятся они с дет-
ства в реальном мире или же в виртуальной ре-
альности.

Современные дети рождаются в мире, где вир-
туальная реальность, искусственный интеллект 
и соцсети –  не просто технологии, а естественная 
часть их повседневности [3]. Это поколение Аль-
фа –  дети, рожденные с 2011 г. по настоящее вре-
мя, которым предстоит формировать новую ре-
альность. Это дети, которые не знают мира без 
технологий. Поколение Альфа буквально растёт 
с гаджетами в руках. Смартфон –  это их первая 
игрушка, а видеохостинги и социальные сети –  их 
первые учителя. Они не осваивают технологии, 
а живут в них с рождения, воспринимая их как 
воздух. Это формирует у них иной тип мышления: 
клиповое восприятие, способность к быстрому 
анализу информации и адаптивность. Они мгно-
венно переключаются между задачами, но их вни-
мание становится более рассеянным.

В настоящее время информационно- телеком-
муникационные технологии начинают выступать 
в таком образе, который в целом сводится к ано-
нимности коммуникации, к возможности игры 
с ролями и построении множественного «Я». Та-
кие коммуникации безусловно оказывают влия-
ние на поведение и предпочтения людей, но про-
возглашаемая повсеместно открытость и свобода 

выбора информации являются в некотором роде 
мнимыми.

Поколения сменяют друг друга, принося с со-
бой новые взгляды на жизнь. Появляется новая 
система ценностей. Какова она у нового поколе-
ния людей –  Зумеров, рожденных примерно с 1997 
по 2010 года включительно: «В этом случае кор-
ректным будет синонимичное употребление поня-
тий «поколение Z», «цифровое поколение», «сете-
вое поколение» для обозначения социальной общ-
ности эпохи постмодернизма, чьи представители 
обладают определенной спецификой восприятия 
окружающего мира вследствие изменения спосо-
ба мышления с логоцентрического на клиповое…» 
[5, с. 102]. И какова она у поколения Альфа? Хо-
тя между ними есть очевидная разница в возрас-
те, их объединяет общий контекст –  жизнь, про-
питанная технологиями. Но насколько они похожи 
и в чем их ключевые отличия?

И Зумеры, и Альфа выросли в эпоху повсемест-
ного распространения интернета, смартфонов 
и социальных сетей. Для них это не просто инстру-
менты, а неотъемлемая часть жизни, способ об-
щения, обучения и развлечения. Они интуитивно 
понимают новые технологии и быстро адаптируют-
ся к ним. Оба поколения предпочитают визуаль-
ный контент –  мемы, короткие видео и т.п. Текст 
для них часто является слишком длинным и скуч-
ным, ведь виртуальная реальность ориентирована 
на симуляцию чувственных данных, которые фор-
мируют «реальный» опыт. С помощью зрения че-
ловек получает до 80% информации о внешнем 
мире, поэтому основа такой реальности –  динами-
ческая трехмерная компьютерная графика.

Визуализация –  это весьма распространенный 
метод для получения нужных результатов и ис-
пользуется в современном мире не только приме-
нительно к реальности виртуальной, а и примени-
тельно к реальности, что ни на есть реальной.

Пандемия COVID-19 оказала огромное влия-
ние на поколение Альфа. Они столкнулись с дис-
танционным обучением, социальной изоляцией 
и неопределенностью. Это может повлиять на их 
социальные навыки и психологическое состоя-
ние. Зумеры же, будучи старше, уже имели сфор-
мировавшиеся социальные связи и могли лучше 
адаптироваться к новым условиям.

Хотя оба поколения «цифровые аборигены», 
Альфа родились в эпоху еще более развитых тех-
нологий. Они с пеленок взаимодействуют с сен-
сорными экранами, голосовыми помощниками 
и искусственным интеллектом. Это может сде-
лать их еще более технологически подкованными, 
но и более зависимыми от технологий.

Зумеры часто рассматривают образование как 
средство достижения карьерных целей. Альфа же 
будут более заинтересованы в персонализирован-
ном обучении и развитии навыков, необходимых 
для работы в будущем, где искусственный интел-



Социология № 5 2025

153

лект будет играть ключевую роль. Искусственный 
интеллект играет роль не просто инструмента, 
а полноценного помощника в обучении, общении 
и развлечениях. Если говорить о соотношении по-
нятий искусственного интеллекта и виртуальной 
реальности, то в отличие от искусственного интел-
лекта, виртуальная реальность не ограничивается 
цифрами, реальный мир также интересует разра-
ботчиков систем виртуальной реальности в аспек-
те человеческого восприятия. Виртуальная реаль-
ность сама формирует среду и дополняет челове-
ка до целого мира.

Персонализированные образовательные плат-
формы адаптируют учебные программы под ре-
бёнка, чат-боты становятся собеседниками, а го-
лосовые ассистенты помогают решать бытовые 
вопросы. Это поколение не будет бояться искус-
ственного интеллекта, а взаимодействовать с ним 
на равных, ожидая от технологий точности, скоро-
сти и персонализации.

Если предыдущие поколения стремились к ста-
бильности, то Альфа ориентированы на мгновен-
ный результат и персонализированный подход. 
Они растут в среде, где мир подстраивается под 
их запросы: алгоритмы подбирают контент, голо-
совые помощники оперативно отвечают, а серви-
сы предлагают персонализированные решения. 
Для них важно выражать себя –  отсюда популяр-
ность блогов, коротких видео и креативных плат-
форм. Искусственный интеллект все больше вы-
ступает в роли наставника.

Конечно, развитие высоких технологий, кото-
рые ведут к автоматизации и высокой скорости во-
площения наших заветных желаний можно только 
приветствовать, но одновременно с катастрофи-
чески увеличивающимся объемом информации 
появляются «нездоровые» потребности и идеи. 
Кроме того, исчезает свой ство коммуникации как 
морального отношения людей, низводя субъекта 
до уровня объекта –  носителя информации, или 
«чего-то неодушевленного». И высокотехнологич-
ный мир постепенно превращается в рай для соци-
офобов и интровертов.

Еще одна характерная особенность постоянно-
го вовлечения молодых поколений в виртуальную 
реальность –  разделение разума и тела. Виртуаль-
ная реальность способствует активному вовлече-
нию телесной основы пользователя в искусствен-
ные миры. Главной функцией тела становится пе-
редача сигналов от внешнего мира к мозгу. След-
ствием является отношение к телу как к инстру-
менту, который ведет к потребности дополнить 
человеческое тело техническими устройствами. 
С одной стороны, в настоящее время мы наблю-
даем растущую пассивность человеческого тела 
(так за 40 лет вдвое сократилась двигательная 
активность человека. С другой –  взаимодействие 
с компьютером с помощью монитора, клавиатуры 

и мыши можно рассматривать как специфическую 
телесную практику.

Широкое распространение виртуальной реаль-
ности способствует развитию инструментального 
отношения к телу, которое ведет к отчуждению 
его от «ЭГО». Усиление этих тенденций в будущем 
приведет к потере границы в восприятии: мое-чу-
жое, натуральное- искусственное.

Социальные сети сейчас повсеместно выступа-
ют в качестве нового способа социализации. Ес-
ли для Миллениалов и Зумеров соцсети были до-
полнением к реальной жизни, то для Альфа –  её 
неотъемлемой частью [2]. Они формируют дру-
жеские отношения, мировоззрение и даже опре-
деляют самооценку через цифровые платформы. 
Отсюда –  высокая чувствительность к трендам, 
но и сложности с восприятием реального обще-
ния. Молодым людям важно быть признанными, 
собирать лайки и получать подтверждение своей 
значимости онлайн.

Взросление Зумеров проходило в эпоху соци-
альных сетей, что привело к повышенному вни-
манию к внешности, популярности и социальному 
одобрению. Они часто испытывают давление из-
за необходимости соответствовать определенным 
стандартам, они также более осведомлены о про-
блемах психического здоровья.

Взросление Альфа происходит в эпоху, ког-
да границы между реальностью и виртуально-
стью размываются. Они растут в окружении ум-
ных устройств, виртуальных ассистентов и игр 
с дополненной реальностью. Отличительными 
характеристиками, по которым выделяются раз-
ные типы «реальностей», является уровень или 
глубина погружения в виртуальное пространство. 
Мир дополненной реальности (AR) –  это то, что 
многие люди только сейчас начинают по досто-
инству оценивать. Поскольку технология продол-
жает развиваться и становиться все более изощ-
ренной, AR обещает произвести революцию в том, 
как мы взаимодействуем с окружающей средой. 
Дополненная реальность –  это форма компьютер-
ной визуализации, в которой виртуальные объек-
ты или элементы появляются в реальных услови-
ях, накладываются на физическую среду. Исполь-
зуя различные технологии, такие как аппаратные 
датчики, программные алгоритмы и отслежива-
ние местоположения, дополненная реальность 
создает насыщенные информацией впечатления, 
происходящие в режиме реального времени. По-
мимо практического применения, AR предлагает 
развлекательные возможности, которых раньше 
не было ни у одного другого поколения. Это мо-
жет привести к смешению реального и вымыш-
ленного миров и сложностям в развитии социаль-
ных навыков у Альфа: «…в данной среде отсут-
ствует реальное социальное взаимодействие. При 
выходе из цифрового мира, подростку становится 
сложно выстраивать взаимоотношение со своими 
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сверстниками» [1, с. 30]. Несмотря на это, они по-
лучают доступ к огромному количеству информа-
ции и возможностям для обучения и развития, что 
делает их более креативными и инновационными.

Благодаря повсеместному использованию 
интернет- технологий, современная молодежь по-
лучила доступ к информации со всего мира и чув-
ствуют себя частью глобального сообщества. Ее 
интересуют вопросы экологии, социальной спра-
ведливости и прав человека. Она активно исполь-
зует социальные сети для самовыражения, созда-
ния контента и поиска единомышленников. Она 
не боится быть собой и выражать свою индивиду-
альность. В социальных сетях главным становит-
ся привлечение внимания слушателя, создание 
атмосферы массового веселья и получения удо-
вольствия. Вследствие этого молодые люди ста-
новятся более открытыми к большинству аспектов 
жизни, считающихся ранее постыдными. Они все 
более поглощаются массовой культурой, которая 
дает, как правило, приятные ощущения и легко 
понимается самым заурядным человеком, и где 
можно наткнуться на самые безумные идеи, во-
площенные в виде разнообразного фото- или ви-
деоконтента. Виртуальное пространство на сегод-
няшний день становится отдельной иллюзорной 
культурой, еще одним миром, в котором есть свои 
правила, своеобразный этикет, принципы и дей-
ствующие нормы поведения.

Молодое поколение Альфа спровоцировало 
ряд философских дискуссий о будущем молоде-
жи, о том, что общепринятые пути к получению 
образования и занятости теряют свою монополию 
на гарантированный успех и счастье. Во многом 
молодежь создает ту основную массу продуктов 
виртуальной культуры, которая впоследствии ока-
зывает тотальное влияние на формирование по-
ведения и отношение человека к реальному миру. 
Возникает вопрос: возможно ли искать смысл жиз-
ни и самореализацию вне этих рамок? Для многих 
представителей новых поколений ответ ясен –  да. 
Они отказываются следовать предписанным схе-
мам и активно исследуют новые формы существо-
вания и самовыражения.

Итак, можно назвать наш век в целом и время, 
в котором мы живем, «эпохой иллюзий». Как бы 
мы ни относились к VR и AR они помогут нам 
работать, учиться и развлекаться, создавая но-
вые возможности для взаимодействия с миром. 
По степени доступности «развивающие» возмож-
ности цифровых технологий и их «негативные» 
аспекты равны. В связи с этим создается иллюзия 
свободного выбора, тогда как мода в целом на-
правлена на удовлетворение заурядных запросов, 
а действительно ценное, хотя и доступно желаю-
щим, но не столь широко освещено. Это лишь не-
которые последствия цифровизации и ее влияния 
на жизнь общества.

Таким образом, молодые поколения, отвергаю-
щие устаревшие нормы, указывают нам на необ-
ходимость переосмысления традиционных пред-
ставлений о сути труда и жизненного пути, обо-
гащая наш культурный и социальный ландшафт 
новыми идеями и формами самовыражения. Хо-
тя молодое поколение может восприниматься как 
протестное, на уровне цивилизации оно подчерки-
вает важность гибкости мышления и способность 
адаптироваться к меняющемуся миру, открывая 
новые горизонты для всех поколений. Хочется на-
деяться, что главный упор в будущем будет сделан 
не на виртуальность, где все условно и приглаже-
но, все искусственное и ненастоящее, а на внесе-
ние в нашу жизнь истинной духовности. Нам стоит 
помнить, что не технологии или «виртуальная ре-
альность» формируют нашу культуру, а мы сами 
создаем себя такими, какими хотим быть.
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VIRTUAL REALITY AS THE MAIN DIMENSION OF 
MODERN YOUTH LIFE

Kolganov S. V.
Moscow Aviation Institute (National Research University)

The emergence of virtual reality (VR) –  capable of immersing a per-
son in a fully artificial world, as well as the spread of augmented 
reality (AR) technologies, is increasingly changing the spheres of 
leisure, work and education. The article analyzes the main inter-
pretations of the essence of the phenomenon of virtual reality. It is 
noted that further substitution of substantive reality by virtual reality 
contributes to the development of instrumental attitude to the body, 
which leads to its alienation from the EGO. Possible strengthening 
of these trends in the future may lead to the loss of the boundary in 
perception: mine-foreign, natural- artificial.
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The author researched the value system of the new generations –  
the Zoomers and the Alpha generation –  who are united by a life 
based on digital technologies. Based on the study of trends in the 
development of technology, virtualization of society and the wide-
spread introduction of AI, the article provides a comparative analysis 
of the attitudes of 2 generations of young people.

Keywords: virtual reality, augmented reality generation Z, genera-
tion Alpha, virtuality, interactivity.
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Антропологическая утопия Д. Л. Андреева в художественно- философском 
контексте русского неоромантизма первой четверти XX века
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к.ф.н., доцент, департамент философии и религиоведения, 
Дальневосточный федеральный университет
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Статья посвящена антропологическим аспектам мистико- 
философской утопии Д. Л. Андреева, сближающим его творче-
ство с неоромантическими мотивами, свой ственными некото-
рым направлениям русской литературы позднего Серебряного 
века. Учитывая многократно выявленную биографами и исто-
риками органическую связь философии Д. Л. Андреева с ро-
мантизмом Серебряного века, автор акцентирует внимание 
на таких сторонах антропологии Д. Л. Андреева, как постула-
ты о «порче» личности чрезмерным развитием материально- 
технической составляющей цивилизации, превосходстве 
интуитивно- мистического порыва на д разумом, необходи-
мость воспитания «человека облагороженного образа», свя-
занного с духовным измерением реальности. Автор просле-
живает генезис подобных идей в антропологии Д. Л. Андреева, 
делая вывод о правомерности её сопоставления с антропо-
логией Ф. М. Достоевского, являющегося, несомненно, одним 
из «духовных отцов» возрождения в части творческой россий-
ской интеллигенции Серебряного века интереса к мистике, 
религии и религиозной философии. В рамках данной статьи 
автор выбирает образ «нового одухотворенного человека» 
в творчестве А. С. Грина, как наиболее последовательного не-
ормантика в русской литературе первой четверти 20 века, с ан-
тропологией Д. Л. Андреева. На основании многочисленных па-
раллелей между пониманием человеческой индивидуальности 
в ее отношении к обществу, цивилизации и собственному духу 
Д. Л. Андреевым и А. С. Грином, автор делает вывод о генетиче-
ской близости антропологии Д. Л. Андреева антропологическим 
идеям неоромантизма.

Ключевые слова: философия, религия, Роза Мира, художе-
ственный образ человека, неоромантизм, Серебряный век, ан-
тропология, индивид, цивилизация, эскапизм.

Творчество автора мистико- философского 
трактата «Роза Мира» Д. Л. Андреева органично 
включает в себя черты визионерского «путеше-
ствия в трансцендентное», философской утопии 
и своеобразного руководства по практической 
этике, основанной на практиках восточных фи-
лософских и религиозных учений [13, c. 123]. Все 
перечисленные аспекты творчества Д. Л. стали 
предметом большого количества культурологиче-
ских, религиоведческих и философских исследо-
ваний, начиная с раннего постсоветского периода 
[2, c. 32]. Такой же интерес со стороны отечествен-
ных исследователей вызывает художественно- 
поэтическая сторона деятельности Д. Л. Андре-
ева, бывшего, как известно, одаренным поэтом, 
оставившем в качестве литературного наследия 
несколько поэтических циклов и большое коли-
чество отдельных стихотворений. Известно, что 
Д. Л. Андреев писал и художественную прозу, од-
нако законченный им в черновом варианте роман 
«Странники ночи» был конфискован при аресте 
автора в 1947 году и был, очевидно, уничтожен 
по завершении следствия [13, c. 241]. Сохранив-
шиеся художественные работы Д. Л. Андреева ос-
нованы на том же мистико- визионерском опыте, 
который стал одним из творческих импульсов к на-
писанию «Розы Мира» и могут считаться корпусом 
текстов, дополняющих и расширяющих ту картину 
мироздания, которую Д. Л. Андреев создал в сво-
ем «главном труде». Собственно, любой филоло-
гический анализ поэтического наследия Д. Л. Ан-
дреева использует данный тезис о его поэзии как 
дальнейшей экспликации мистико- философского 
опыта в качестве отправной точки [13, c. 10]. Срав-
нительно мало исследованной остается, однако, 
уникальность художественно- философского то-
поса Д. Л. Андреева, заключающаяся в тесном пе-
реплетении мотивов близких автору религиозных 
учений и философских систем с естественным для 
него, как для художника (в общем смысле данно-
го определения) восприятием мира через образы 
искусства, не существующем вне определенного 
культурно- исторического контекста.

Выявление подобного контекста примени-
тельно к художественно- философской систе-
ме Д. Л. Андреева не представляет значительных 
трудностей для исследователя и, в сущности, яв-
ляется самоочевидным. Д. Л. Андреев по своему 
культурному складу, психологическому типу, об-
стоятельствам личной жизни, включающим круг 
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чтениям и круг чтения, принадлежал к мистико- 
романтической художественной традиции русско-
го Серебряного века [8, c. 46]. По воспоминаниям 
мемуаристов, Андреев не раз называл себя «по-
следним осколком» этой эпохи, подчеркивая, кро-
ме того, свою «наследственность», т.е. тот факт, 
что он был вторым сыном знаменитого писателя 
и «властителя дум» российской интеллигенции 
в период «меж двух революций», Л. Н. Андрее-
ва. Широко известно, что любимым писателем 
Д. Л. Андреева был Ф. М. Достоевский, который, 
по выражению Н. А. Бердяева, может считаться 
духовным отцом возрождения в русской интелли-
генции интереса к религиозным картине мира, ан-
тропологии и этике на рубеже 19 и 20 веков [13, c. 
33]. В этом случае представляется уместным ука-
зать на имеющую глубокое значение дихотомию 
между Ф. М. Достоевским как «тайновидцем духа» 
и Л. Н. Толстым как «тайновидцем плоти», впер-
вые проведенную Д. С. Мережковским в его работе 
«Лев Толстой и Достоевский», вышедшей первым 
изданием в 1900–1902 гг. и ставшей во многом 
программной для художественных опытов и обще-
го умонастроения разочаровавшейся в революци-
онно демократических идеалах и материалистиче-
ской доктрине художественной элите начинающе-
гося Серебряного века. Д. Л. Андреев всецело раз-
делял взгляд на противопоставление Л. Н. Толсто-
го и Достоевского Толстого он оценивал писателя, 
«учившего любить жизнь» в ее плотской, матери-
альной ипостаси в которой лишь иносказатель-
но великая «Правда миров иных просвечивает 
сквозь пожары столиц и движения народных мно-
жеств» [1, c. 308]. Достоевский же выступает в об-
щем художественно- философском топосе «Розы 
Мира» не столько великим писателем- реалистом 
«психологической складки», как его аттестовала 
современная ему критика, сколько великим духо-
видцем, которому был дан дар «созерцания миров 
иных» и воплощения своего знания об этих мирах 
в художественных образах [1, c. 306]. Д. Л. Андре-
ев прямо сравнивает Достоевского с Данте Али-
гьери, видя магистральное различие между двумя 
художниками- мистиками в том, что Достоевскому 
был дан от Бога «дар не прямого изображения па-
норамы миров иных, а изображения их функций 
в человеческой психике» [1, там же]. Иными сло-
вами, антропология Д. Л. Андреева во много осно-
вывается на антропологии Достоевского, в кото-
рой созерцания человеком «двух бездн», порока 
и праведности, служит признаком выдающегося 
масштаба личности, ее принципиальной несводи-
мости к житейской рутине и плоскому «реализму 
действительной жизни». Д. Л. Андреев полностью 
усваивает максиму Достоевского о превосходстве 
не только «великих праведников», но и «великих 
грешников над людьми, чьи «духовные очи никог-
да не видели ни гармонии, ни ужасов нематери-
альных слоев бытия» [13, c. 24]. В этом смысле, 

например, характерна глава «Розы Мира», по-
священная творчеству и личности Достоевского, 
в которой Андреев очевидно разделяет убежде-
ния своего любимого писателя и «духовного во-
дителя» о том, что «инфернальные, метафизиче-
ские» грешники Ставрогин и Свидригайлов выше 
ограниченных своим «плоским разумом» мещан- 
филистеров вроде Лужина или интеллигентных 
фразеров, «не имеющих силы ни в полной мере 
верить, ни в столь же полной мере не верить», 
подобных Степану Трофимовичу Верховенскому 
из «Бесов» [4, c. 18]. Таким образом, постоянное 
соотнесение человека с иной реальностью, кото-
рая действует в его душе, если масштаб его лич-
ности позволяет ему слышать «зов иного» (без-
относительно, к какому онтологическому полюсу 
принадлежат силы, влекущие этого индивида), 
можно считать одной из основ художественно- 
философской антропологии Д. Л. Андреева, ко-
торую он разделяет не только с Достоевским, 
но и с многими выдающимися художниками Се-
ребряного века. В качестве подобных параллелей 
можно указать как на творчество Л. Н. Андреева, 
так и, например, на популярный в последней фа-
зе Серебряного века роман В. Я. Брюсова «Огнен-
ный ангел», в котором герой, согласно авторскому 
замыслу, обычный «земной» человек, оказыва-
ется вовлечен в постепенный процесс растления 
и гибели собственной души дьявольскими силами, 
не находит в себе ни воли, ни желания вернуться 
к рутине прежнего «благополучного» существова-
ния. Подобную трактовку личности и ее интенций 
можно назвать неоромантической тенденцией, 
характерной именно для многих художественных 
произведений русского Серебряного века. В дан-
ном случае мы используем одну из дефиниций 
неоромантизма как культурного явления, дела-
ющую акцент на то, что «побуждения и поступки 
неоромантического героя часто имеют природу, 
совершенно отличную от побуждений и поступ-
ков обычных людей постольку, поскольку неоро-
мантический герой руководствуется либо поиска-
ми Идеала, долженствующего помочь ему преодо-
леть пропасть между должным и сущим, либо пря-
мо следует зову подобного Идеала, воплощенном 
в ценностях, имеющих, как правило, нематериаль-
ную природу» [3, c. 95]. Очевидно, Д. Л. Андреев 
в своем художественно- философском видении че-
ловека, примыкает к данной концепции.

Еще одним важнейшим художественным 
и духовным ориентиром для художественно- 
философского универсума Д. Л. Андреева являет-
ся А. А. Блок. Признавая нецелесообразным под-
робно анализировать мистико- психологическую 
трактовку творчества и личности Блока, выска-
занную в главе «Розы Мира» «Падение вестника», 
нельзя не остановиться на том обстоятельстве, 
что Андреев вполне разделяет романтическую 
захваченность лирического героя Блока перио-
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да «Стихов о Прекрасной Даме» образом Вечной 
Женственности, общим как для ока и Андреева, 
так и для еще одного духовно- нравственного ори-
ентира автора «Розы Мира», В. С. Соловьева [1, c. 
310 и сл.] По Д. Л. Андрееву, в самом стремлении 
к «горнему» для личности блоковского масшта-
ба заложены как задатки величайшего духовного 
прозрения, так и семена «гибели души», и в этом 
смысле Андреев принимает христианскую кон-
цепцию амбивалентности художественного твор-
чества, всегда сопряженного с ведущим к смерт-
ному греху соблазном гордыни. Отчётливо видно 
при этом, что личность Блока в художественно- 
философском мире Андреева оказывается близ-
кой, если не полностью тождественной с гранди-
озной фигурой «великого грешника- духовидца», 
которой в силу масштаба своей личности не мо-
жет быть ограничен рамками обыденной морали. 
Подобное отношение выражены и в прямых автор-
ских инвективах в главе «Розы Мира» «Падение 
вестника», обращенных к тем читателям, которые 
склонны будут оценить трагедию «спуска Алексан-
дра Блока по лестнице потусторонних соблазнов 
и подмен» с позиции мещанского принципа «че-
го ему не хватало?»: «Людям, скользящим по по-
верхности жизни, даже непонятно: в сущности, ка-
кое тут такое будто бы ужасное падение, о какой 
гибели можно говорить? –  Но понять чужое паде-
ние как падение могут только те, кому самим есть 
откуда падать. Те же, кто сидит в болоте жизни, 
воображают, что это в порядке вещей и для всех 
смертных» [1, c. 312].

Подобное противопоставление «художника» 
и «толпы» является, конечно, художественным от-
крытием эпохи классического романтизма, однако 
неоромантизм конца 19-начала 20 века во много 
переосмыслил и усилил эту коллизию. Во многих 
неоромантических произведениях вместо «худож-
ника» «толпе» противостоит личность, не обяза-
тельно наделенная художественным талантом, 
но воспринимающая мир острее и глубже боль-
шинства «мещан» и способная на более сложные 
эмоции, чем типичный «человек толпы». В этом 
плане имеет смысл сопоставление антропологии 
Д. Л. Андреева с одним из наиболее ярких пред-
ставителей неоромантизма в русской литературе 
первой четверти 20 века, А. С. Грином. В раннем 
творчестве Грина неоромантический герой пред-
ставляет собой своеобразный и не всегда органич-
ный, однако характерный для общей художествен-
ной атмосферы Серебряного века синтез «стихий-
ного мистика» и индивидуалиста ницшеанского 
толка [14, c. 454]. Однако, в таких ранних расска-
за Грина как «Остров Рено», «Колония Ланфиер» 
или «Синий каскад Теллури» коллизия столкно-
вения протагониста с окружающими его ограни-
ченными либо прямо опасными посредственно-
стями почти всегда основана на некоем полуми-
стическом озарении, приобщении к «красоте ми-

ра», которую никто, кром главного героя, не может 
воспринять как нечто одухотворенное, говорящее 
на «выразительном языке без слов, языке снови-
дения» [7, т. 1, с. 223]. Само собой разумеется, что 
Грин создавал своих героев в приключенческом 
антураже, придавая им черты «людей действия» 
из столь ценимой им массовой литературы второй 
половины 19 –  начала 20 века, и этим его трак-
товка индивидуальности и ее лучших черт отли-
чается от религиозно- мистической антропологии 
Д. Л. Андреева. Однако само событие «озарения», 
выразившееся в единении личности с «потаен-
ным измерением» природы, находится в основе 
всех духовных, медитационных и этических прак-
тик, которые Д. Л. Андреев в первых главах «Ро-
зы Мира» предлагает человеку, решившемуся 
вступить на путь соединения с Высшим. Более то-
го, Андреев прямо оговаривает возможность кон-
фликта или менее явного противостояния меж-
ду занимающимся данными практиками индиви-
дом и окружающими, многие из которых склонны 
«считать работой только свои занятия» [1, c. 52]. 
Само стремление отделиться от окружающей дей-
ствительности путем побега в мир высший, более 
реальный и при этом представляющийся «нена-
стоящим» тому, кто не умеет по-настоящему ви-
деть является общей чертой как романтизма, так 
и неоромантизма, однако в последней эта эскапи-
стская тенденция приобретает более трагический 
оттенок, связанный с тем, что количество мест, 
не затронутых мещанской или машинной цивили-
зацией на географической карте стремится к нулю 
(ср. коллизию, связанной с участью главного героя 
ценимого и Андреевым, и Грином романа Джозе-
фа Конрада «Лорд Джим», в котором протагонист 
постепенно исчезает из цивилизации, стремясь 
затеряться в немногих еще оставшихся на карте 
«белых пятнах»), Неоромантическая традиция при 
этом очевидно обращается и к мотивам «внутрен-
него побега», когда герой уходит в мир фантазий, 
грез или особой духовной реальности, на картах 
не отмеченной. Андреев постулирует верховен-
ство этой реальности по отношению к обыденно-
сти, как и А. С. Грин в наиболее ярких своих про-
изведениях, с той, однако, разницей, что Грин, 
последовательно продолжая традицию романти-
ческого индивидуализма, не приемлет никаких 
«коллективных» путей к Истине, Д. Л. Андреев же, 
напротив, подчеркивает необходимость как инди-
видуального, так и совместного действия в рам-
ках собственной религиозно- мистической карти-
ны мира.

Особенно характерно в данном контексте от-
ношение Андреева и Грина к современному им 
научно- техническому прогрессу, ярчайшим симво-
лом которого в западноевропейской культуре пер-
вой половины 20 века являлась авиация. «Возду-
хоплавание» от самых своих истоков было провоз-
глашено частью западноевропейской технократи-



Социология № 5 2025

159

чески и сциентистски ориентированной интелли-
генции важнейшим и наиболее наглядным свиде-
тельством торжества «новой цивилизации» над 
отживающим прошлым. Так, виднейший теоретик 
и основатель футуризма Ф. Т. Маринетти полагал, 
что «полет человека на аэроплане есть та желез-
ная рука будущего, которая переносит и тех, кто 
его ждет, и тех, кто его не желает, в страну бу-
дущего, которую так упрощенно и невежествен-
но мечтатели прошлого называли новым миром, 
и первое значение которой будет состоять в том, 
что в этой стране будет жить Новый Человек» [10, 
т. 3, с. 43]. Интересны также развитие и гиперболи-
зация образа авиационного полета как метафоры 
Будущего в творчестве не чуждого футуристиче-
ским идеям Е. И. Замятина, часто сравнивавшего 
искусство с инженерным делом, например, в очер-
ке «Герберт Уэллс»: «Аэроплан –  в этом слове, как 
в фокусе, для меня вся современность… Челове-
чество отделилось от земли и с замиранием серд-
ца поднялось на воздух. С аэропланной голово-
кружительной высоты открываются необъятные 
дали, одним взглядом охватываются целые нации, 
страны, весь этот засохший кусочек грязи –  зем-
ля. Аэроплан мчится –  скрываются из глаз цар-
ства, цари, законы и веры. Еще выше –  и вдали 
сверкают купола какого-то удивительного завтра» 
[10, т. 3, с. 84]. Вполне закономерно, что неоро-
мантизм, с его обостренным вниманием к «порче» 
человеческой души наиболее «безжизненными» 
проявлениями прогресса, не мог не отреагировать 
на новый символ этого прогресса. В частности, 
А. А. Блок выразил амбивалентность новой «ру-
ки будущего» в известном стихотворении «Авиа-
тор» («Летун отпущен на свободу…»), в котором 
гибель летчика свидетельствует о невозможности 
преодолеть жестокие противоречия «страшного 
мира», которые авиатор только усугубляет: «Иль 
отравил твой мозг несчастный/ Грядущих вой н 
ужасный вид:/ Ночной летун, во мгле ненастной/ 
Земле несущий динамит?» [3, т. 2, с. 171]. Однако 
наиболее последовательно подобную позицию не-
оромантической критики неодухотворенного ма-
териального прогресса как движения, лишенного 
ясной цели, выражали Д. Л. Андреев и А. С. Грин.

Параллелизм этой позиции особенно очевиден 
при сопоставлении антропологии Андреева и Гри-
на. Д. Л. Андреев основывает свою критику техни-
ки на важнейшем для его синкретического ком-
плекса идей понимании человека как многослой-
ного духовно- материального существа, многие 
способности которого, в том числе к полету в ма-
териальном пространстве, могут быть развиты пу-
тем последовательной и неуклонной реализации 
заложенного в его духе потенциала с помощью 
духовных практик. Во второй главе «Розы Мира» 
«Отношение к культуре» находим: «Трудно пред-
ставить себе что-нибудь столь же тяжеловесное, 
несовершенное, грубое и жалкое, чем достиже-

ния современной техники в сравнении с достиже-
ниями той методики, о которой я говорю. Если бы 
на её развитие и усвоение были бы брошены та-
кие средства и такие неисчислимые людские ре-
зервы, какие ныне поглощены развитием методи-
ки научной, –  панорама человеческой жизни, на-
шего творчества, знаний, общественного устрой-
ства и нравственного облика изменилась бы в са-
мых основах» [1, c. 44]. Далее, Андреев прямо 
описывает перспективу, открывающуюся перед 
человечеством в результате подобного «гармо-
нического» развития собственных возможностей, 
а не использования природных ресурсов и зако-
нов физики: «Жажда знания, когда-то толкавшая 
исследователей в плавание по неведомым морям, 
в блуждания по нехоженым материкам, бросит их 
сперва –  возможно, ещё до прихода Розы Мира –  
в космонавтику. Но чужие планеты негостеприим-
ны; после нескольких разведывательных экспеди-
ций эти полёты прекратятся. И сама жажда знания 
начнёт менять свою направленность. Будут раз-
работаны системы воспитания и раскрытия в че-
ловеческом существе потенциально заложенных 
в нём органов духовного зрения, духовного слуха, 
глубинной памяти, способности к произвольному 
отделению внутренних, иноматериальных струк-
тур человека от его физического тела… То будет 
век Магелланов планетарного космоса, Колумбов 
духа» [1, c. 118].

Позиция А. С. Грина, выраженная в художе-
ственных образах, совпадает со взглядами Д. Л. Ан-
дреева если не во всем, то в основных существен-
ных чертах. Так, в одном из ранних рассказов 
Грина «Тяжелый воздух» (1910) центром фабулы 
является полет- соревнование нескольких авиато-
ров на приз, что было чрезвычайно модным меро-
приятием как в России, так и в Западной Европе 
в последнее десятилетие перед Первой мировой 
вой ной. Однако авиатор –  протагонист рассказа 
не только лишен всякого романтико- героического 
флёра, который бы ему придал более футуристи-
чески настроенный писатель, но и приобретает 
черты либо «маленького человека», подавленно-
го величием и необъятностью стихии, которую он 
пытается покорить со столь негодными средства-
ми, либо, в прямой авторской ремарке, испытыва-
ет «равнодушное отчаяние гладиатора» [7, т. 2, c. 
512]. Общая интенция рассказа, очевидно, осно-
вывается на фатальном несоответствии мещан-
ской ничтожности человека, усвоившего несколь-
ко механических приемов управления машиной, 
тому миру, которому протагонист себя невольно 
противопоставляет, не попытавшись понять его 
изнутри, а стараясь «завоевать» его внешним, чи-
сто инструментальным способом. Можно сказать, 
что авторская воля на глазах читателя превращает 
протагониста в антагониста, так как естественная 
читательская реакция сочувствия трудному поле-
ту или даже «подвигу» авиатора» должна, по за-
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мыслу автора, смениться трагической рефлек-
сией о цене и смысле того, что человек именует 
авангардом прогресса. Альтернатива изображен-
ной в «Тяжелом воздухе» трагедии представлена 
А. С. Грином в более позднем рассказе «Состяза-
ние в Лиссе» (1912), где группа разгульных авиа-
торов, уже выигравших свой приз и чрезвычайно 
гордых собой, сталкивается в ресторане с Незна-
комцем, к которому можно с полным правом при-
менить эпитеты Д. Л. Андреева о «Магелланах пла-
нетарного космоса и Колумбах духа». В прямом 
столкновении точек зрения Незнакомец произно-
сит перед авиаторами речь, в которой аэроплан, 
символ «железного будущего», оборачивается 
«полевой кухней, где готовится жаркое из време-
ни и пространства» [7, т. 3, с. 172], а разум авиа-
тора, вместо слияния с красотой мира, захвачен 
мелочными расчётами о нехватке топлива и неу-
дачном выборе места для посадки. Этому жалко-
му идеалу Незнакомец противопоставляет «умное 
понимание мира и себя» [7, т. 3, там же], ведущие 
к открытию человеком собственных сил, приводя-
щих его в итоге к полету, гораздо более осмыслен-
ному, чем полет любой птицы. Не удовлетворяясь 
моральной правотой Незнакомца, автор сталкива-
ет одного из авиаторов с непереносимой и немыс-
лимой ситуацией, решенной в духе «мистическо-
го ужаса», свой ственного многим произведениям 
схожего жанра русского Серебряного века: увидев 
рядом со своим летательным аппаратом челове-
ка, парящего в небе без всякой посторонней помо-
щи, летчик впадает в безумие и разбивается на-
смерть. Очевидно, что Грин, литературный генезис 
которого во многом восходит к неоромантической 
приключенческой литературе второй половины 19 
века с ее напряжённой остросюжетной фабулой, 
заостряет конфликт, приводя его к апофеозу сю-
жетной занимательности. При этом с полным пра-
вом можно сопоставить инвективы Д. Л. Андреева 
в адрес материального научно- технического про-
гресса, порождающего духовно беспомощного 
и неполноценного человека, с авторскими интен-
циями А. С. Грина.

Необходимо остановиться и на различиях, не-
сомненно, присутствующих в неоромантическом 
и символистском понимании мира Д. Л. Андреевым 
и А. С. Грином. Наиболее выпукло подобные раз-
личия можно описать на основании сопоставления 
антропологии Д. Л. Андреева с образом летающего 
человека Друда в символистском романе А. С. Гри-
на «Блистающий мир» (1921). Неоднократно от-
мечено, что Грин воспринимал роман о летающем 
человеке не как фантастический, и даже не столь-
ко как мистический, сколько символический, опи-
сывающий «парение человеческого духа» [12, c. 
101]. При этом Друд не лишен черт, роднящих его 
с ницшеанским героем- одиночкой, противосто-
ящим как массе, с ее низменными вкусами и за-
просами, так и правящей элите, одержимой толь-

ко крайне одномерно понимаемой жаждой власти. 
Путь героя между двумя соблазнами: потаканием 
вкусам «обычных людей» с одной стороны и слу-
жением одержимым «похотью власти» правителям 
с другой есть во многом типичная для неороманти-
ческого героя эволюция, однако для Д. Л. Андрее-
ва такая позиция по отношению к личности непри-
емлема. Там, где у А. С. Грина, самого, пожалуй, 
выдающегося неоромантика русской литературы, 
сильны мотивы «внутренней эмиграции», эскапиз-
ма, побега в Несбывшееся (Друд не случайно при-
надлежит двум мирам, и его «небесное убежище» 
значит для него много больше, чем земной мир) [7, 
т. 4, c. 123] Д. Л. Андреев, как религиозный мысли-
тель, основывающий свою антропологию на хри-
стианском принципе «ненавидь грех, но не греш-
ника», принципиально отказывается от всякой ро-
мантизации индивидуализма, ведущего, в его по-
нимании к неизбежному эгоцентризму и гордыне 
[2, c. 34]. Как заметил литературовед и автор био-
графии А. С. Грина А. Н. Варламов, в художествен-
ном топосе Грина безликими статистами и «рас-
ходными единицами сюжета, которых не жалко» [5, 
c. 87], являются люди, выполняющие приказы (по-
этому положительный гриновский герой убивает 
гонящихся за ним солдат без особых угрызений со-
вести, а «сверхчеловек» Друд легко расправляется 
с жандармами, арестовавшими девушку, которую 
он полюбил) [7, т. 4, c. 202]. Подобный неороманти-
ческий анархизм безусловно чужд Д. Л. Андрееву, 
для которого человек лишь тогда проходит полный 
цикл обретения человечности, когда преисполня-
ется деятельной любви ко всему живому.

Таким образом, при наличии явных и много-
образных неоромантических тенденций в религи-
озно- мистической философии Д. Л. Андреева, его 
антропология, при всем ее синкретическом харак-
тере зависит не только от художественных обра-
зов и присущей им логики эволюции, но и от ре-
лигиозного понимания сложной структуры челове-
ческой природы. Разделяя с неоромантиками рус-
ского Серебряного века критику материалистиче-
ского отношения к действительности и безусловно 
принимая трансцендентность конечного идеала, 
Андреев совершенно по-иному организовывает 
пространство смыслов, в котором, по его мнению, 
надлежит развиваться человеку. При этом пони-
мание Д. Л. Андреевым можно, по нашему мнению, 
трактовать как отчасти неоромантическое по от-
ношению к различным ценностям и смыслам, соз-
даваемым самим человеком и окружающим его.
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THE ANTHROPOLOGICAL UTOPIA OF D. L. ANDREEV 
IN THE ARTISTIC AND PHILOSOPHICAL CONTEXT 
OF RUSSIAN NEO-ROMANTICISM OF THE FIRST 
QUARTER OF THE 20TH CENTURY

Lutsenko A. V.
Far Eastern Federal University

The article is devoted to the anthropological aspects of the mysti-
cal and philosophical utopia of D. L. Andreev, which brings his work 
closer to the neo-romantic motifs’ characteristic of some trends in 
Russian literature of the late Silver Age. Considering the organic 
connection between D. L. Andreev’s philosophy and the romanti-

cism of the Silver Age, which has been repeatedly revealed by bi-
ographers and historians, the author focuses on such aspects of 
D. L. Andreev’s anthropology as the postulates about the “corrup-
tion” of the individual by the excessive development of the mate-
rial and technical component of civilization, the superiority of the 
intuitive- mystical impulse over reason, the need to educate a “man 
of an ennobled image” connected with the spiritual dimension of re-
ality. The author traces the genesis of such ideas in the anthropolo-
gy of D. L. Andreev, concluding that it is legitimate to compare it with 
the anthropology of F. M. Dostoevsky, who was undoubtedly one of 
the “spiritual fathers” of the revival of interest in mysticism, religion 
and religious philosophy among the creative Russian intelligentsia 
of the Silver Age. In this article, the author selects the image of the 
“new spiritual man” in the works of A. S. Green, as the most con-
sistent neo- Normantist in Russian literature of the first quarter of 
the 20th century, with the anthropology of D. L. Andreev. Based on 
numerous parallels between the understanding of human individu-
ality in its relationship to society, civilization and one’s own spirit by 
D. L. Andreev and A. S. Green, the author concludes that the anthro-
pology of D. L. Andreev is genetically close to the anthropological 
ideas of neo-romanticism.

Keywords: philosophy, religion, Rose of the World, artistic image 
of man, neo-romanticism, Silver Age, anthropology, individual, civi-
lization, escapism.
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Статья посвящена детальному анализу пародийного сатири-
ческого произведения Д. И. Фонвизина «Всеобщая придворная 
грамматика», высоко оцененного исследователями, но под-
робно не изученного на фоне других текстов автора и схожих 
по форме произведений других писателей. В статье приведен 
критический анализ взглядов исследователей этого произве-
дения. Опробовав известную в европейской и российской тра-
диции форму пародийного словаря, Д. И. Фонвизина создал 
свой вариант сатирического иносказания. Пародируя стиль 
учебного пособия, он излагает свои мысли с напускной бес-
пристрастностью, что придает тексту видимость научной исти-
ны, а сатирический комизм создается иронией и каламбуром, 
характерными для стиля всех стихотворных и драматических 
произведений Д. И. Фонвизина. Относящееся к завершающему 
периоду творчества произведение во многом обобщает взгля-
ды автора в отношении придворных нравов и позволяет точнее 
уяснить его аксиологические позиции, оценить его вклад в со-
здание ценностной картины мира эпохи Просвещения.

Ключевые слова: аксиология, пародия, сатира, ирония, ка-
ламбур, пороки, творчество, Д. И. Фонвизин.

Современный исследователь творчества вели-
кого российского сатирика Э. Л. Афанасьев спра-
ведливо утверждает: «Фонвизин, несомненно, 
принадлежит к центральным фигурам русской ли-
тературы XVIII века (да и не только восемнадцато-
го!)» [1, с. 517]. Ранее было высказано авторитет-
ное мнение П. Н. Беркова: «Некоторые страницы 
«Друга честных людей» являются лучшим из то-
го, что создано было русской литературой XVIII в. 
Такова, например, «Всеобщая придворная грам-
матика», бичующая ирония которой достигает ис-
ключительной силы художественной выразитель-
ности и гражданской смелости» [2, с. 356].

Совпадает с такой высокой оценкой и позиция 
авторов современного «Пантеона российских пи-
сателей XVIII века»: «Придворная грамматика» 
была вершиной фонвизинской сатиры 1783 года» 
[8, с. 520].

В отношении неопубликованной при жизни ав-
тора, но широко разошедшейся в рукописных ко-
пиях «Всеобщей придворной грамматики» сло-
жилась своеобразная ситуация, когда при всеоб-
щей высокой оценке этого небольшого по объё-
му, но чрезвычайно остроумного произведения 
специального филологического анализа не про-
водилось. Предпринимаемое рассмотрение текста 
«Всеобщей придворной грамматики» не только 
с композиционно- стилистической, чисто филоло-
гической точки зрения, но и с позиций ценностных, 
аксиологических отношений автора к действи-
тельности позволяет сделать ещё более актуаль-
ным анализ этого известного произведения.

«Всеобщая придворная грамматика» по всей 
вероятности была написана в 1783 году с целью 
публикации в журнале «Собеседник любителей 
российского слова», однако цензура её не пропу-
стила.

Затем в 1788 автор намеревался напечатать 
это произведение в журнале «Друг честных людей 
или Стародум», но этот журнал не был разрешен 
к изданию. Сохранились лишь рукописные копии 
подготовленных к изданию материалов.

В «Письме Стародума к сочинителю «Недо-
росля», помещенном перед «Всеобщей придвор-
ной грамматикой», автор писал: «На сих днях по-
пались мне в руки ходящие здесь рукописные два 
сочинения: 1-е, Всеобщая Придворная Граммати-
ка; … Идея первого сочинения совсем новая» [10, 
с. 47]. Фактически –  это авторецензия самого Фон-
визина. К сожалению, это письмо далеко не всег-
да включают в переиздания «Всеобщей придвор-
ной грамматики» в антологиях и хрестоматиях, 
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хотя, без сомнения, они составляют единый ком-
плекс.

Опробовав известную в европейской и рос-
сийской традиции форму пародийного словаря, 
Д. И. Фонвизина создал свой новый вариант са-
тирического иносказания. Новизна формы этого 
сочинения не раз отмечалась исследователями. 
«Используя необычную форму сатиры, Фонви-
зин смело обличает придворную знать, окружаю-
щую императрицу, и порядки при дворе», –  писала 
Л. Е. Татаринова [12, с. 178].

Относительно новизны такой пародийной фор-
мы справедливости ради следует вспомнить, что 
в свое время похожий сатирический опыт в грам-
матической форме проделал и А. П. Сумароков, на-
печатавший в апрельском номере 1759 года жур-
нала «Трудолюбивая пчела» небольшую заметку 
«Истолкование личных местоимений Я, ты, он, мы, 
вы, они». В частности, о местоимении «ты» Сума-
роков писал: «Местоимение ТЫ, как некоторые 
прилагательные имена, имеет степени. В прилага-
тельных именах степеней только три, а сие Ты, Вы, 
Ваше благородие, Ваше Высокоблагородие, Ваше 
Высокородие и пр.» [12, с. 228].

Комментарии по поводу источников «блестя-
щего образца политической сатиры, обличавшей 
придворные нравы», как охарактеризовал это про-
изведение Ю. В. Стенник [10, с. 343], оказываются 
не всегда достаточно точными.

Г. П. Макогоненко в обстоятельной монографии 
о Фонвизине писал: «Сатира Фонвизина написа-
на в форме учебников того времени, которые для 
удобства усвоения материала учащимися писа-
лись в виде вопросов и ответов» [6, с. 331]. Не ука-
зывая авторов подобных учебников, исследова-
тель объясняет мотив выбора такой формы: «Фон-
визин стремился большую политическую мысль … 
выразить элементарно, ясно, лаконично, доступ-
но для людей разных сословий и возрастов» [6, 
с. 331].

Соглашаясь с мнением о достоинствах просто-
ты слога, можно усомниться в том, что сатирик ви-
дел своим читателем людей из народа, оставаясь 
«другом честных людей» из числа просвещенного 
круга современников. Позднейшие попытки кон-
кретизировать источники выбранной формы са-
тиры Фонвизина порой оказывались явно неудач-
ными. Например, в учебном пособии для ВУЗов 
Ю. И. Минералов утверждал, что Фонвизин паро-
дирует «терминологию, ещё недавно введенную 
в широкий обиход «Грамматикой» Ломоносова» 
[7, с. 140].

Невозможно с этим согласиться по нескольким 
причинам.

Во-первых, достаточно сравнить начальные 
страницы грамматики Ломоносова и текст Фонви-
зина: у Ломоносова нет никаких следов средневе-
ковой вопросно- ответной традиции, идущей от ка-
нонического катехизиса, зато такие прямые соот-

ветствия имеются с известными на Руси учебными 
книгами по грамматике предшествующего перио-
да за авторством Лавренития Зизания [3], и Меле-
тия Смотрицкого [3].

Сравнение этих книг наглядно показывает их 
похожесть.

«Что есть грамматика; Грамматика есть извест-
ное вежество, еже благо глаголати и писати», –  на-
чинает свою «Грамматику словенску» 1596 года 
Лавренитий Зизаний [3. с. 33].

Аналогично открывает свой труд 1619 го-
да и Мелетий Смотрицкий: «Что есть граммати-
ка: Есть известное художество благо и глаголати 
и писати учащее» [3, с. 135].

И далее обе книги написаны в вопросно- 
ответной форме.

А вот начальные строки Главы первой –  Всту-
пления у Фонвизина:

«Вопр. Что есть Придворная Грамматика?
Отв. Придворная Грамматика есть наука хитро 

льстить языком и пером» [15; II, с. 48].
Сходство построения этих текстов не вызывает 

сомнения.
С грамматикой Ломоносова новое произведе-

ние сближает только деление на главы, но без де-
ления глав на параграфы, в то время как обе ста-
ринные грамматики имели только тематические 
обозначения разделов: о имени, о глаголе и т.д., 
что Фонвизин тоже использовал во 2 и 3 главах 
своего пародийного текста. Хотя, разумеется, 
стиль произведения стал вполне доступным для 
читателя- современника.

Во-вторых, подражание не современным, а ста-
ринным пособиям вполне отвечало замыслу Фон-
визина, который так пародировал многих издате-
лей, нередко объявлявших свои публикации обна-
родованием древних рукописей. Поэтому не слу-
чайно автор так говорит в Предуведомлении 
о «Всеобщей придворной грамматике»: «Рукопис-
ный подлинник оной найден в Азии, где, как сказы-
вают, был первый царь и первый двор. Древность 
сего сочинения глубочайшая, ибо на первом ли-
сте Грамматики, хотя год и не назначен, но именно 
изображены слова: вскоре после всеобщего пото-
па» [8, с. 159]. Разумеется, такая датировка пло-
хо соотносится с библейской историей, но прида-
ет особый обобщающий смысл содержанию всего 
текста.

«Всеобщая придворная грамматика» с точки 
зрения комплексного исследования композиции 
и стиля, а также воплощения главных ценностных 
доминант, является произведением тщательно 
продуманным и чрезвычайно глубоким.

«Всеобщая придворная грамматика» состоит 
из Предуведомления и трех небольших разделов –  
глав.

В Главе первой –  Вступлении содержится 12 
пар вопросов и ответов.
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Начинают текст вопросы о хитрой лести и при-
дворной лжи, что, как выясняется из слов автора, 
одно и то же:

Вопр. Что есть придворная ложь?
Отв. Есть выражение души подлой перед ду-

шою надменною. Она состоит из бесстыдных по-
хвал большому барину за те заслуги, которых он 
не делал, и за те достоинства, которых не имеет» 
[15; II, с. 48].

Как можно видеть, к порочному состоянию ду-
ши автор относит и подлую бесстыдную лесть, 
и надменность вельмож.

Фонвизин не только развивал просветитель-
скую сатирическую антропологию, но и создал 
собственную классификацию разновидностей 
подлости, представленную в 9 парах вопросов 
и ответов, говорящих о шести родах подлых душ.

Это самый острый сатирический фрагмент про-
изведения, в котором автор дает собственную вер-
сию обличительной антропологии. Ключевым по-
нятием всей классификации является слово под-
лость.

В своем «Опыте российского сословника» Фон-
визин так писал о словах низкий и подлый: «В низ-
кое состояние приходит человек иногда понево-
ле, а подлым становится всегда добровольно» [9, 
с. 152]. Таким образом, автор полностью возлага-
ет ответственность за состояние души непосред-
ственно на самого человека.

«Всеобщая придворная грамматика» расширя-
ет смысловое и аксиологическое наполнение по-
нятия подлость, которая показана разной, имею-
щей, согласно приведенной классификации 6 ро-
дов.

Важно подчеркнуть, что Фонвизин не просто 
называет пороки, свой ственные пронумерован-
ным 6 категориям подлых душ, а мастерски как 
драматург описывает манеру поведения, образ 
жизни означенных типов подлых людей, что дает 
возможность читателям самим опознать в окру-
жающих признаки разных родов подлости, изо-
браженных сатириком.

Автор как бы рисует «живые картины», изобра-
жающие разные типы подлости.

Род первый–это обладатели «несчастной при-
вычки без малейшей нужды в передних знатных 
людей шататься вседневно» [15; II, с. 48]. Такие 
люди, вполне соответствуют понятию бездельник 
из «Опыта российского сословника» Д. И. Фонви-
зина, т.е. люди подлого состояния по определе-
нию.

Род второй: «С благоговением предстоя боль-
шому барину, раболепно смотрят ему в очи и ал-
чут предузнать мысли его, чтобы заранее угодить 
ему подлым таканьем» [15; II, с. 48]. Унизительное 
раболепие представлено одним из первейших ви-
дов подлости.

Род третий: «Перед лицом большого барина, 
из одной трусости, рады все всклепать на себя не-

бывальщины и от всего отпереться». [15; II, с. 48]. 
Заслуживающая полного презрения жалкая тру-
сость дополняет список видов подлости.

В роде четвертом помещены подлые души, 
«кои в больших господах превозносят и то похва-
лами, чем гнушаться должны честные люди» [15; 
II, с. 48].

Показательно контрастное ценностное проти-
вопоставление честных людей и бесстыдных лжи-
вых льстецов, восхваляющих даже пороки боль-
ших господ.

В пятом роде означены подлые люди, «кои име-
ют бесстыдство за свои прислуги принимать воз-
даяния, принадлежащие одним заслугам» [15; II, 
с. 48]. Заметим, как Фонвизин предлагает читате-
лю явно прочувствовать принципиальную разницу 
смыслов между однокоренными словами «прислу-
ги» и «заслуги».

Наконец, род шестой, который стоит отметить 
особо, так как речь пойдет об отдельной группе 
двуличных обманщиков, о лицемерах и приспо-
собленцах, описанию которых автор намеренно 
отводит самое большое место –  почти половину 
страницы, вместо 2–3-х предложений для преды-
дущих родов. Контраст между словами и поведе-
нием этих господ поистине возмутителен, автор 
не случайно единственный раз употребляет пре-
восходную степень определения «презрительней-
шее притворство», с которым они обманывают пу-
блику: «Кого ругал за полчаса до этого, пред тем 
безгласный раб; проповедник неустрашимости бо-
ится некстати взглянуть, некстати подойти …» [15; 
II, с. 49]. Оценка окрашена неприкрытым сарказ-
мом.

Фонвизин вновь удачно использует наглядный 
принцип противопоставления: с одной стороны, 
показывает, как стоило бы поступать достойно, 
осуждая пороки, что, собственно, и делает сам ав-
тор, описывая первые пять родов подлости, но за-
тем переходит к обличительной характеристике 
реального положения дел при дворе. Автор как бы 
предлагает читателю определить для себя само-
стоятельно, каким человеком он готов быть. В от-
вете на вроде бы незначительный вопрос о том, 
«какое разделение слов у двора примечается?», 
автор, приводя различные по количеству слогов 
слова, дает свой ценностный спектр, соединяя 
контрастные понятия. Так, односложные: князь 
и раб –  подчеркивают разделение россиян на го-
спод и рабов. Затем названы слова двусложные: 
силен, случай, упал. Фактически в трех словах 
описана судьба незадачливого царедворца с на-
меком на фаворитизм.

Здесь автор подразумевает не обычные смыс-
лы названных слов, а их условное, придворное 
значение: силен, то есть в фаворе, случай –  уда-
ча, получение благосклонности, упал –  потерял 
покровительство. Так обозначен круг придворных 
ценностей, всех устремлений и страхов.
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Трехсложные слова содержат название желан-
ного качества –  милостив, и глаголов: жаловать 
и угождать. Их соседство заставляет невольно за-
думаться о зависимости способности быть мило-
стивым и готовности жаловать от чьего-то умения 
угождать, что обесценивает, опошляет положи-
тельный смысл двух первых слов при наличии та-
кой связи, но и намекает на недопустимость этой 
зависимости.

В качестве примера многосложного слова на-
звано всего одно: Высокопревосходительство. 
Действительно, целых 9 слогов, но дело не в ко-
личестве слогов, а в многосложности взаимоот-
ношений с обладателями высоких чинов и званий. 
Автор мастерски использует превосходный калам-
бур. Здесь можно вспомнить и толкование степе-
ней местоимения у А. П. Сумарокова.

Глава вторая озаглавлена «О гласных и о ча-
стях речи». Действительно, здесь есть прямой на-
мек на фонетику и морфологию, но автор говорит 
не о свой ствах звуков, а о праве на голос различ-
ных категорий придворной публики.

В данном случае пародийным средством слу-
жит подмена объекта рассуждения и каламбурное 
совпадение: гласный, т.е. имеющий право голоса.

«Вопр. Какие люди обыкновенно составляют 
двор?

Отв. Гласные и безгласные» [15; II, с. 49].
Далее, в свою очередь, с помощью категории 

числа автор описывает хорошо знакомые ему по-
стоянные придворные интриги и борьбу за поло-
жение у трона.

Г. П. Макогоненко напрямую связывает эту ка-
ламбурную категорию с фаворитизмом. Думает-
ся, что это несколько утрированное понимание, 
так как автор прямо говорит, что «гласных» еди-
новременно может быть до пяти, а о противостоя-
нии и интригах между ними говорится в объясне-
нии категории числа. Фонвизин разъясняет: «Чис-
ло у двора значит счет: … сколькими полугласны-
ми и безгласными можно свалить одного гласного; 
или же иногда, сколько один гласный, чтоб устоять 
в гласных, должен повалить полугласных и без-
гласных» [15; II, с. 50]. Фонвизин вводит отнюдь 
не лингвистические понятия полугласный и без-
гласный, вполне понятные современникам, знако-
мым с придворными порядками. Так автор окон-
чательно выявляет отличие своей классификации 
человеческих типов от фонетических категорий.

Фонвизин иллюстрирует категорию «гласных», 
под которыми он разумеет «сильных вельмож», 
как истинный драматург- комедиограф через 
сценку произнесения единственного звука боль-
шим барином: о! или а!, по которому с учетом вы-
ражения его лица угодливые чиновники будут или 
не будут решать что-либо. «Например, если боль-
шой барин, при докладе ему о каком-либо деле, 
нахмурясь, скажет: О! –  того дела вечно сделать 
не посмеют» [15; II, с. 50]. Все парадоксальным 

образом кардинально меняется, если дело иначе 
изложить вельможе, и «он, получа о деле другие 
мысли, скажет тоном, изъявляющим свою ошиб-
ку: а! –  тогда дело обыкновенно в тот же час и ре-
шено» [15; II, с. 50]. Налицо двой ное сатирическое 
попадание: с одной стороны, бесправие подчинен-
ных и нежелание что-либо решать без одобрения 
начальства, а с другой стороны, косность, неже-
лание и неспособность вникать в суть дело, иметь 
свои мысли, у вельмож.

Вторая глава содержит 13 пар вопросов и от-
ветов, из которых 5 о гласных: не буквах, а о лю-
дях; 4 –  о «придворных» роде, числе и падеже и 4 –  
о глаголах.

В ответе на вопрос о роде автор заявляет, что 
придворный род не совпадает с грамматическим: 
«Сие различие от пола не зависит: ибо у двора 
иногда женщина стоит мужчины, а иногда муж-
чина хуже бабы» [15; II, с. 50]. История славного 
века давала подтверждение уважительному мне-
нию о женщинах, но оставила на совести автора 
несомненно небезосновательную презрительную 
иронию по поводу известных ему мужчин, что «ху-
же бабы». Разумеется, читатели сами могли найти 
тому примеры. Таким образом, и категория рода 
приобретала ценностное, аксиологическое напол-
нение, однако при этом неконкретность, многозна-
чительное умолчание расширяли поле сатиры.

«Придворный падеж» также говорит о «на-
клонностях» придворных, каламбурно обыгрывая 
грамматический термин наклонение: «Придвор-
ный падеж есть наклонение сильных к наглости, 
а бессильных к подлости» [15; II, с. 50]. Здесь так-
же виден обоюдоострый принцип обличения при-
дворных пороков: и наглости, и подлости.

Комический эффект остроумного каламбура, 
характерный и для комедий Фонвизина, удачно 
охарактеризовала О. Б. Лебедева: «Каламбурное 
слово смешно своей вибрацией, совмещающей 
несоединимые смыслы в одной общей точке» [5, 
с. 252].

Так же каламбурно использованы термины на-
клонения и времени глаголов в зависимости от то-
го, какие люди используют их в общении:

«Вопр. У людей заслуженных, но беспомощ-
ных, какое время употребляется по большей части 
в разговорах с большими господами?

Отв. Прошедшее, например, я изранен, я слу-
жил, и тому подобное.

Вопр. В каком времени бывает их ответ?
Отв. В будущем, например: посмотрю, доложу, 

и так далее» [15; II, с. 50].
Стоит отметить контрастный принцип обозна-

чения двух типов собеседников: люди заслужен-
ные, с одной стороны, и большие господа, о за-
слугах которых не сказано ни слова, но постоянно 
говорилось о пороках. Как видно их этого фраг-
мента, эти господа отнюдь не обладают чувством 
сострадания и милосердия, вовсе не готовы посо-
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чувствовать и помочь беспомощным нуждающим-
ся и страждущим.

К такому разделению людей отнесен и ответ 
на предшествующий вопрос о наклонении обык-
новенно повелительном и неопределенном, что, 
разумеется, каламбурно указывает на наклон-
ности больших господ или повелевать, или укло-
няться от добрых дел, скрывая черствость сердца 
неопределенностью обещаний. Постоянное нали-
чие оппозиции «честных людей» «подлым душам» 
делает «Придворную грамматику» не просто яз-
вительным памфлетом, а реальным учебником 
жизни, позволяющем сделать правильный выбор 
пути, что полностью отвечало задачам просвети-
тельской сатиры, нацеленной на исправление нра-
вов правдивым словом.

Главу третью «О ГЛАГОЛАХ», можно было 
назвать «О ДОЛГАХ», так как посвящена всего 
лишь одному глаголу «быть должным», поскольку, 
по утверждению автора, «как у двора, так и в сто-
лице никто без долга не живет» [15; II, с. 51].

Не случайно, как бы соглашаясь с Фонвизи-
ным, неизвестный сатирик в «Опыте веществен-
ного российского словаря» в 1791 году так напи-
сал о смысле слова Обыкновения: «Есть полезные 
и вредные, похвальные и глупые; но древнейшие 
и употребительнейшие суть: клевета, мотовство, 
долги» [9, с. 162].

В духе «Придворной грамматики» позднее 
и Я. Б. Княжнин в «Отрывке толкового словаря» 
объяснил значение слова «Дать»: «Глагол весьма 
неупотребительный, а только употребляется там, 
где нет надежды более взять» [8, с. 162]. Легко 
заметить отличие этого подражания от оригина-
ла: у Княжнина нет указания на тех, кто этот гла-
гол употребляет, хотя читатель, несомненно, уже 
и сам был способен это понять, зато у Фонвизина 
адресат сатиры всегда назван: это всем известная 
часть российского общества, развращенная чино-
почитанием, произволом и чванством, фаворитиз-
мом, взятками и попустительством властей.

Этот тип отрицательных персонажей коммен-
тирует Э. Л. Афанасьев: «Сановник», то есть, выс-
ший чиновник и, –  как правило! –  «случайный че-
ловек». То есть, тот, кто без всяких заслуг, с по-
мощью одной лести, или, –  как энергично сфор-
мулирует Фонвизин, –  «душевной подлости», от-
воевывает, захватывает себе место под солнцем. 
А взойдя на высоту, он нагло издевается, безнака-
занно попирает всё … Честь, достоинство, прямо-
душие, прямостояние перед Богом и монархом…!» 
[1, с. 162].Так произведение Фонвизина сформи-
ровало отчетливые критерии нравственной оцен-
ки человеческих типов, закладывая основания на-
ционального культурного кода.

Аксиология по природе своей диалектична, так 
как каждой ценности противостоит её антипод. 
Система ценностей формируется и на утверж-
дении выбранных ценностей, и на отрицании ан-

ти-ценностей, чему и посвящена просветитель-
ская сатира. Об аксиологическом аспекте сати-
ры писал Ю. В. Стенник: «Сатира немыслима без 
наличия в ней оценочного подхода к изображе-
нию действительности. Обличая недостатки дру-
гих, автор всегда вольно или невольно раскрывает 
свой внутренний мир. При этом обнаружение его 
личности проявляется не только в отборе фикси-
руемых явлений и их оценке, но и в характере опи-
саний, в стиле обличительного повествования» 
[11, с. 62].

О характере описаний и стиле «Придворной 
грамматики» имеется немало высказываний. 
В частности, В. И Федоров писал: «Особенно зла 
и остра была сатира во «Всеобщей придворной 
грамматике» [14, с. 212].

Однако думается, что тон автора окрашен не-
сколько иной эмоцией, чем злость. Не чуждаясь 
прямого осуждения пороков в отдельных высказы-
ваниях, Фонвизин, пародируя стиль учебного по-
собия, излагает свои мысли с напускной беспри-
страстностью, что придает тексту видимость науч-
ной истины.

Относящееся к завершающему периоду твор-
чества Д. И. Фонвизина, это произведение во мно-
гом обобщает взгляды автора в отношении оценки 
придворных нравов и позволяет ещё точнее уяс-
нить его аксиологические позиции в непримири-
мой борьбе с подлостью и бесчеловечностью оли-
гархических устоев самодержавия, оценить его 
вклад в создание ценностной картины мира эпохи 
Просвещения.
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The article is devoted to the detailed analysis of D. I. Fonvizin’s par-
ody satirical work “Universal Court Grammar”, highly appreciated by 
researchers, but not studied in detail against the background of oth-
er texts by the author and works of other writers similar in form. The 
article provides a critical analysis of the views of the researchers of 
this work. Having tried out the form of a parody dictionary known in 
the European and Russian traditions, D. I. Fonvizina created his own 
version of a satirical allegory. Parodying the style of the textbook, 
he expresses his thoughts with assumed impartiality, which gives 
the text the appearance of scientific truth, and satirical comedy is 
created by irony and pun, characteristic of the style of all poetic and 
dramatic works by D. I. Fonvizin. The work, which belongs to the final 
period of creativity, largely summarizes the author’s views on court 
mores and allows us to more accurately clarify his axiological posi-

tions, to assess his contribution to the creation of the value picture 
of the world of the Enlightenment.

Keywords: axiology, parody, satire, irony, pun, vices, creativity, 
D. I. Fonvizin.
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В статье проводится социально- философский анализ репрезен-
тативных возможностей, которыми обладает медиареальность 
образовательных организаций. Обозначено, что медиареаль-
ность, создаваемая современными техническими средствами, 
демонстрирует отражение социокультурной действительности, 
индивидуальным образом маркированной в части смыслов 
и ценностей. Актуализируется роль медиареальности образо-
вательных организаций в инструментальных аспектах, связан-
ных с формированием аудитории, взаимодействием с други-
ми средствами массовой информации, освоением различных 
компетенций. Рассмотрены позиции отечественных авторов, 
которые раскрывают специфику функционирования и транс-
формации медиареальности образовательных организаций. 
Авторами приводятся медиаобразы, которыми оперируют ор-
ганизации высшего образования, нацеливающие представите-
лей целевых аудиторий воспринимать их в качестве значимых. 
Делается акцент на прагматике медиареальности в контексте 
современного мирового развития и усилении процессов цифро-
визации. Определено, что сфера высшего образования в боль-
шей степени использует образы, напоминающие симулякры. 
В заключение авторами исследования сформулированы поло-
жения, которые дополняют текущие социально- философские 
размышления, касающиеся репрезентативных возможностей 
образовательных организаций.

Ключевые слова: медиа, высшее образование, медиареаль-
ность, коммуникация, смысл, культура, образ.

Медиареальность образовательных учрежде-
ний является достаточно новой категорией для 
социальной философии. Единый подход к пони-
манию указанной категории отсутствует, однако 
отдельно медиареальность представляет собой 
все сущее, созданное при помощи современных 
медиа, сочетании форм и средств коммуникации, 
или же выступает пространством, в которое по-
гружены индивиды, насыщенном культурно мар-
кированными смыслами, значениями и ценностя-
ми. Медиареальность выступает своеобразным 
отражением социокультурной действительности, 
однако может искажать последнюю до неузнавае-
мости. Медиареальность образовательных учреж-
дений имеет сетевую природу, обладает высоким 
образовательно- воспитательным потенциалом, 
способствуя личностному развитию. Более того, 
в процессе коммуникативного взаимодействия 
между пользователями осуществляется развитие 
как личности, так и медиареальности. Медиаре-
альность любой современной образовательной 
организации является открытой социальной сис-
темой, конституированной средствами массовой 
коммуникации, следовательно, находит свое отра-
жение в сайтах, блогах или же печатных изданиях.

Субъектами создания и распространения ин-
формационных сообщений, символического ин-
формационного продукта выступают обучающи-
еся, педагоги, родители, администрация образо-
вательного учреждения, специалисты из области 
управления образованием, социальные партнеры.

Медиареальность позволяет успешно решать 
целый спектр актуальных задач, включая следую-
щие:
1) формирует грамотную и требовательную ауди-

торию, поскольку процесс погружения сопро-
вождается развитием навыков осуществления 
самостоятельной поисковой, творческой дея-
тельности, критического осмысления инфор-
мации, представленной на сайтах, что позво-
ляет утверждать, что медиареальность высту-
пает эффективным инструментом личностного 
развития;

2) через принцип открытости позволяет взаимо-
действовать с иными медиа;

3) способствует освоению многочисленных ком-
петенций [1, с. 85].

Появление медиареальности стало возмож-
ным не только благодаря появлению современных 
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средств коммуникации, но было подготовлено са-
мой логикой исторического процесса, стремлени-
ем человечества к дифференциации: «Движение 
к многообразию наблюдается во всех областях 
жизнедеятельности человека –  в экономике, куль-
туре, искусстве, образовании» [7, с. 17].

Основным средством отражения медиареаль-
ности выступает медиаобраз, под которым в со-
временной научной литературе понимается «со-
вокупность эмоциональных и рациональных пре-
ставлений, основанных на информации, получае-
мой из СМИ» [2, с. 95]; «структурный визуально- 
эмоциональный компонент виртуальной реаль-
ности, представляющий собой медийную модель 
объективного бытия, запечатленную в информа-
ционных носителях и общественном сознании» [6, 
с. 5]. Соответственно, медийный образ представ-
ляет собой визуально- эмоциональный компонент 
медиареальности, созданный медиа, представ-
ляющий собой медийную модель определенного 
фрагмента объективного бытия.

Медийный образ сохраняет свою связь с дей-
ствительностью, однако может искажать ее до не-
узнаваемости. Медиареальность, соответствен-
но, представляет собой иллюзорный мир, мир, 
где «другое притворяется тем же самым», а про-
странство и время становятся взаимообратимы-
ми, утрачивается прошлое и будущее, на место 
которых приходит перманентное «сейчас». Благо-
даря доступности современных ИКТ, разнообра-
зию медиа пользователь получает практически 
безграничные возможности для конструирования 
новых виртуальных миров, индивидуальных меди-
ареальностей. Семиотически неоднородный, мно-
гослойный текст, каким является текст медиаре-
альности, вступает в разнообразные отношения 
с окружающим культурным контекстом и аудито-
рией, что еще раз доказывает взаимосвязь всех 
структурных компонентов медиареальности, вы-
явленных раннее.

Медиареальность образовательных учреж-
дений также оперирует медийными образами, 
но при этом обладает своей спецификой. Медий-
ное пространство отражает особенности самого 
вуза, существующего в нескольких пересекаю-
щихся реальностях: образовательное учрежде-
ние «позиционируется как устойчиво развиваю-
щаяся в условиях модернизации структура, спо-
собная удовлетворить самые серьезные запросы 
потребителей образовательных услуг» [5, с. 71], 
с другой коллективный субъект, сохраняя и пере-
давая научно- образовательные традиции. В дан-
ном случае на медиареальность влияет институ-
циональный статус, который интегрирует их в си-
стему государственного регулирования [5, c. 71]. 
Соответственно, в процессе моделирования меди-
ареальности вуз сталкивается с необходимостью 
организации коммуникативного взаимодействия 
с огромным множеством различных адресатов, об-

ращаться к различным культурным знакам, симво-
лам, кодам, формировать медиаобразы, которые 
будут соответствовать ожиданиям адресата.

Как правило, медиареальность образователь-
ного учреждения отражает виртуальную версию 
образовательной деятельности, наделяет образо-
вательное пространство определенными смысла-
ми, ценностями, значениями, побуждая аудиторию 
принимать ее как личностно- значимую, важную. 
Позитивная оценка образовательной деятельно-
сти чаще всего достигается при помощи демон-
страции привлекательности двух составляющих 
[5, с. 72].
1. Привлекательность образовательной жизни. 

Подобная информация размещается в разде-
лах «Награды и поздравления», «Наши дости-
жения», «Наши почетные … (например, вы-
пускники, профессора, педагоги).

Как правило, демонстрация указанной состав-
ляющей образовательной деятельности осуще-
ствляется посредством текстовой, визуальной 
информации, используется символика в виде эм-
блем, логотипов, гербов, флагов, гимнов. При ре-
презентации указанного фрагмента медиареаль-
ности используется традиционная образователь-
ная символика.

Отдельно следует подчеркнуть, что в данном 
отношении медиареальность образовательно-
го учреждения существенно отличается от иных 
видов виртуального пространства, поскольку 
«изобразительная символика не характеризует-
ся большим разнообразием, но отличается непо-
следовательностью использования и отсутствием 
ее трактовок» [5, с. 72]. Следует подчеркнуть, что 
утверждение об отсутствии разнообразия изобра-
зительной символики относится к российским ву-
зам.

Большим разнообразием медиаобразов отли-
чается раздел «СМИ о нас», выступающий важней-
шим инструментом воздействия на аудиторию. От-
личительной характеристикой указанного раздела 
медиареальности образовательного учреждения 
выступают многочисленные отсылки к мнению 
экспертов, авторитетов. Подобная организация 
информационного сообщения позволяет подчер-
кнуть престижность образовательного учрежде-
ния, его значимость в академическом, экспертном 
сообществе, высокую социальную значимость. 
Отсылки к авторитетному мнению, демонстрация 
примеров успешных людей, так или иначе связан-
ных с образовательным учреждением, позволяет 
отразить наличие перспектив для выпускников, 
создать образ привлекательного будущего, дости-
жение которого возможно исключительно при об-
учении в данном учреждении. Суть таких инфор-
мационных сообщений, информационных компа-
ний могут быть сформулированы в виде призыва: 
«стать успешен, присоединись к нашему успеху» 
[5, с. 73]. В результате обращения к известным, по-
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пулярным в молодежной среде людям формирует-
ся чувство общности, единства между успешными 
кумирами, образовательным учреждением, обуча-
ющимися, осуществляется формирование благо-
приятного социально- психологического климата.

Важнейшим инструментом медиареальности 
образовательного учреждения, направленным 
на воздействие на целевую аудиторию, выступает 
демонстрация успеха, картины достижений. При 
этом, как правило, идеализация образовательно-
го учреждения отсутствует, следствием чего вы-
ступает представленность актуальных проблем 
российской образовательной сферы, например, 
проблемы коррупции. Актуальные проблемы об-
разовательного учреждения подвергаются обсуж-
дению в руб ликах «Диалог с …», «Задай вопрос 
…».

Для достижения поставленной цели использу-
ются все возможности современных ИКТ: текст, 
видео-, аудиоматериалы, символы, медийные об-
разы. Ключевая роль отводится демонстрации 
успеха выдающихся или популярных в молодеж-
ной среде людей, отсылки к авторитетному, экс-
пертному мнению.

Установка на активно- инициативное поведе-
ние, самостоятельное и ответственное жизнесози-
дание как вектор перспективного развития сегод-
ня являются доминирующей в системе ценност-
ных ориентаций российской молодежи на данном 
этапе развития [3, с. 18–19]. В данном аспекте на-
глядно отображается ценностная основа медиаре-
альности образовательных учреждений, о которой 
говорилось ранее, ее способность отражать, ре-
транслировать, воспроизводить ценности, господ-
ствующие в обществе. В свою очередь, указание 
на принадлежность к классическим традициям, 
стремлении сообщить своему существованию вы-
сокую духовную значимость придает медиареаль-
ности образовательного учреждения фундамен-
тальность [5, с. 73].

Указанное качество выступает универсальным, 
общим для любой медиареальности, однако при-
менительно к медиареальности образовательного 
учреждения эти ценности, аксиологемы «тради-
ционно направлены на выполнение государствен-
ных требований» [5, с. 73]. В результате государ-
ственного регулирования деятельности образова-
тельной сферы ее медиареальность не обладает 
разнообразием, вариативностью, отличающим, 
к примеру, политическую медиареальность, ее 
медиаобразы чаще всего являются стандартны-
ми, а стратегии воздействия на целевую аудито-
рию –  предсказуемыми. Как полагает Е. В. Палей, 
«установка на демонстрацию достижений в ее на-
стоящем виде не является адекватной формой 
для выражения неповторимости образовательно-
го учреждения» [5, с. 73]. Стандартизированность 
медийных образов и стратегий приводит к тому, 
что информирование о миссии образовательного 

учреждения чаще всего представляет собой «один 
из самых невыразительных разделов на сайте» [5, 
с. 73]. Получается, что тот фрагмент медиареаль-
ности, который информирует о миссии деятельно-
сти учреждения, его ценностях, принципах, прио-
ритетах, который должен апеллировать к эмоци-
ональному фону, коллективному бессознатель-
ному, обладает наибольшей степенью влияния 
на целевую аудиторию чаще всего не достигает 
поставленных целей.

В то же время, наличие государственного ре-
гулирования, обусловленная им стандартизация 
медиареальности образовательного учреждения, 
позволяет достичь важной цели медиареальности 
и образовательной системы в целом: оно «стано-
вится ответственным не перед абстрактным чело-
вечеством, историей или прогрессом (как этого 
требовали классические идеалы Просвещения); 
возникают конкретные адресаты этой ответствен-
ности, будь то студенты, работодатели или органы 
власти региона» [5, с. 73].

Причин низкой эффективности указанного 
фрагмента медиареальности несколько: (1) отсут-
ствие в нашей стране опыта, практики создания 
эффективной медиареальности образователь-
ного учреждения, (2) государственное регулиро-
вание, культивирование ценностей, аксиологем 
образовательной деятельности, (3) тот факт, что 
формулировка миссии образовательной органи-
зации чаще всего не отвечает сущности ее дея-
тельности: «Миссия в современном виде –  это ско-
рее формальность, рекламный штрих, мало к че-
му обязывающий» [5, с. 73].
2. Привлекательность досуговой деятельности 

образовательного учреждения: как правило, 
включает информирование о праздниках, ме-
роприятиях, ярмарках вакансий, соревновани-
ях, деятельности различных кружков, объеди-
нений по интересам. Таким бразом, образова-
тельное учреждение позиционирует себя как 
организацию, которая позволяет жить инте-
ресной, насыщенной жизнью, не ограничива-
ясь исключительно «зубрежкой».

Отражение особенностей досуговой деятель-
ности обучающихся достигается чаще всего при 
помощи размещения образов зданий или поме-
щений образовательного учреждения. Как отме-
чает Е. В. Палей, «примечательно, что изображе-
ния зданий размещаются безотносительно к их 
архитектурным достоинствам» [5, с. 73]. По мне-
нию автора, отсутствие учета архитектурны досто-
инств зданий может объясняться как отсутствием 
должного внимания к выбору соответствующего 
контента, содержания информационных ресур-
сов со стороны разработчиков, так и стремлением 
создать образ «своего», общего, знакомого про-
странства. Особенно эффективным использова-
ние визуальных образов сооружений может быть 
при воздействии на пользователей, обучавшихся 
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в учреждении, что позволяет вызвать ностальгию, 
воспоминания, апеллировать к эмоциональному 
фону реципиентов.

Соответственно, принимая во внимание осо-
бенности содержательного наполнения медиаре-
альности образовательного учреждения можно 
сделать вывод, что она имеет следующие измере-
ния:
1) социальное измерение связано с демонстра-

цией сложившихся в указанной медиареально-
сти связей, отношений. Крайне важно подчер-
кнуть, что медиареальность образовательного 
учреждения отражает не только внутренние, 
но и внешние связи, демонстрирует взаимос-
вязи образовательного учреждения с обще-
ством, чему, в частности, способствует при-
влечение успешных людей, экспертов;

2) инструментальное измерение включает оцен-
ки места с точки зрения возможностей рабо-
ты, развлечений, свою репрезентацию находит 
за счет выявленных раннее тенденций к де-
монстрации образовательной и внеучебной де-
ятельности;

3) ностальгическое измерение связано с пережи-
ваниями прошлого, свою репрезентацию на-
ходит посредством размещения изображения 
зданий, помещений образовательного учреж-
дения, что позволяет апеллировать к эмоцио-
нальному фону реципиентов [4].

Медиареальность образовательного учрежде-
ния «никак не может быть истолкована только как 
процесс передачи некоего объема знаний, это це-
лостный процесс придания умственного и духов-
ного облика человеку, насквозь пронизанный эмо-
ционально ценностными отношениями» [5, с. 74]. 
Вербальный и визуальный компоненты дополня-
ются техническим инструментарием.

В целом, как отражает проведенный анализ, 
на сегодняшний день создание медиареальности 
образовательного учреждения сталкивается с ря-
дом серьезных вызовов, проблем, к которым мож-
но отнести отсутствие наработанных практик фор-
мирования пространства, множественность субъ-
ектов, вовлеченных в процессы создания и рас-
пространения информационного продукта, нали-
чие государственного регулирования наполнения 
информационного пространства. В то же время, 
можно сделать вывод, что медиареальность об-
разовательного пространства сегодня превраща-
ется в эффективный инструмент информирова-
ния, повышения привлекательности организации, 
вовлечения в процессы коммуникации. Медиаре-
альность образовательной организации имеет со-
циальное, инструментальное и ностальгическое 
измерения, что обеспечивает взаимосвязь с дру-
гими социальными институтами и практиками, 
позволяет сформировать ценности, смыслы, зна-
чения образовательной деятельности, апеллиру-
ет к эмоциональному фону, чувствам, эмоциям 

пользователей. Как отмечает Е. В. Палей, «в це-
лях убеждения аудитории, создания мотивации 
и побуждения к действию используются различ-
ные приемы и формы, включающие интеллекту-
альное, эмоциональное, психологическое воздей-
ствие» [5, с. 73].

Примечательно, что, в отличие от иных медиа-
реальностей, образовательная в большей степени 
использует медиаобразы, находящиеся на первой 
(например, образы помещений, зданий образова-
тельного учреждения) или второй (медиаобразы 
успешных людей, экспертов, кумиров) стадии пре-
вращения в симулякр. Медиобразы, направлен-
ные на маскировку «пустоты», отсутствия реаль-
ности, симулякры используются в меньшей степе-
ни. Можно сделать вывод, что медиареальность 
образовательных учреждений сохраняет связь 
с социокультурной реальностью, не превращает-
ся в симулякр, «копию без оригинала», что может 
быть обусловлено целью, задачами, которые сто-
ят перед современной образовательной системой, 
нацеленностью на установление долгосрочной 
коммуникации, наличием ссылок не иные источ-
ники информации (как официальные, так и нео-
фициальные).

Соответственно, на основании проведенного 
анализа можно сделать следующие выводы.
1. В структуре медиареальности можно выде-

лить технологическую основу, базу, пользова-
телей, которые участвуют в процессе произ-
водства и распространения информационных 
сообщений и сам информационный символи-
ческий продукт. Все указанные компоненты 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, поль-
зователи неотделимы от информационного 
продукта и средств его создания. В процессе 
взаимодействия указанных компонентов осу-
ществляется развитие, изменения как всех вы-
явленных компонентов так и медиареальности 
как целостного образования.

2. Отличительными характеристиками медиа-
реальности выступают интерактивность, цен-
ностная основа, множественные конверген-
ции. В качестве важнейшей отличительной 
характеристики современной медиареально-
сти следует назвать виртуальность, ее спо-
собность отражать события и процессы соци-
окультурной реальности, наделяя их новыми 
смыслами, значениями, изменяя, трансформи-
руя до неузнаваемости. Созданная человеком 
медиареальность полностью подменяет собой 
социокультурную, влияя на мировоззрение, 
миропонимание личности, обусловливая осо-
бенности интерпретации, понимания событий 
и процессов социокультурной среды.

3. Основным средством достижения высокой 
виртуальности медиареальности, обеспечи-
вающей последнюю возможностями оказания 
влияния на мировоззрение личности, подме-
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нять социокультурную реальность, выступает 
медиаобраз –  визуально- эмоциональный ком-
понент, созданный медиа и представляющий 
собой медийную модель определенного фраг-
мента объективного бытия. В процессе созда-
ния медиареальности медиаобраз проходит 
четыре стадии: на первой он выступает отра-
жением фрагмента бытия, на второй –  образ 
еще отражает, но уже искажает реальность, 
на третьей –  осуществляется отражение и ис-
кажение «пустоты», отсутствия реальности, 
на четвертой –  связь с социокультурной реаль-
ностью, бытием полностью утрачивается, об-
раз становится симулякром, знаком.

4. Медиареальность образовательного учреж-
дения представляет собой многоаспектную 
целостную образовательную среду, в кото-
рой осуществляется сетевое взаимодействие 
пользователей. Формирование медиареально-
сти осуществляется под влиянием институци-
онального статуса образовательного учрежде-
ния, его взаимосвязи с другими социальными 
институтами и практиками, наличие государ-
ственного регулирования.

5. Создание медиареальности образовательного 
учреждения осуществляется в результате де-
монстрации двух основных компонентов: обра-
зовательной и внеучебной деятельности. При 
формировании медиареальности отмечается 
обращение к авторитетам, множественное ис-
пользование примеров успешных людей. При 
этом символизм визуального оформления, как 
правило, выражен в меньшей степени, страте-
гии формирования медиареальности являются 
стандартными.

6. Медиасреда образовательного учреждения, 
как и любая иная медиасреда, формируется 
посредством обращения к медиаобразам, од-
нако в отличие от других сфер жизнедеятель-
ности общества преобладают медиаобразы, 
которые сохраняют свою связь с реально-
стью, по сути, находятся на первой или вто-
рой стадии утраты связи с фрагментом бытия, 
социокультурной реальности. При этом меди-
асреда образовательного учреждения явля-
ется влиятельным инструментом погружения 
личности в сетевые взаимодействия, влияния 
на особенности миропонимания и мировос-
приятия.

Разумеется, полученными результатами про-
блематика медиареальности как феномена совре-
менности и медиареальности образовательного 
учреждения не ограничивается, работа в данном 
направлении должна быть продолжена. В частно-
сти, представляется целесообразным проведение 
сопоставительного анализа особенностей форми-
рования медиареальности образовательных уч-
реждений в России и западноевропейских стра-
нах.

Литература

1. Вахнеева А.А., Давыдова- Мартынова Е. И. Ме-
диасреда современной школы// Открытое об-
разование. 2017. Т. 21. № 6. С. 81–91.

2. Марущак А. В. Политико- социальный образ 
России в американском медиапространстве. 
Москва. 2012. С. 95.

3. Муляр Л. А. Социально- философские смыслы 
образа- концепта «успех»: автореф. дисс. … 
д-ра филос. наук. Нальчик, 2012. 44 с.

4. Ним Е. Г. Социологический анализ медиа- 
реальности: пространственный подход // Со-
временные исследования социальных про-
блем: электрон. науч. журн. 2011. Т. 8, № 4. 
С. 105.

5. Палей Е. В. Формирование образа вуза в ме-
диапространстве и проблема самоидентифи-
кации// Вестник Ивановского государственно-
го университета. Серия: Гуманитарные науки. 
2013. № 2. С. 70–74.

6. Русакова, О. Ф. Современная политическая 
философия. Екатеринбург, 2010. 220 с.

7. Челышева И. В. Культурологический подход 
к проблеме медиареальности и медиакуль-
туры// Медиа. Информация. Коммуникация. 
2012. № 1. С. 16–18.

REPRESENTATIVE POSSIBILITIES OF THE MEDIA 
REALITY OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS: 
A SOCIO- PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Ravochkin N. N., Kudashov V. I., Nescryabina O. F., Rakhinskiy D. V.
Kuzbass state technical university named after T. F. Gorbachev, Kuzbass state 
agricultural university named after V. N. Poletskov, Siberian Federal University, 
V. F. Voino- Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 
State Agrarian University

The article provides a socio- philosophical analysis of the repre-
sentative capabilities of the media reality of educational organiza-
tions. It is noted that the media reality created by modern technical 
means demonstrates a reflection of socio- cultural reality, individual-
ly marked in terms of meanings and values. The role of the media 
reality of educational organizations is updated in instrumental as-
pects related to the formation of the audience, interaction with oth-
er media, and the development of various competencies. The posi-
tions of domestic authors who reveal the specifics of the functioning 
and transformation of the media reality of educational organizations 
are considered. The authors provide media images that higher ed-
ucation organizations operate with, aiming representatives of tar-
get audiences to perceive them as significant. Emphasis is placed 
on the pragmatics of media reality in the context of modern world 
development and the strengthening of digitalization processes. It 
is determined that the sphere of higher education to a greater ex-
tent uses images resembling simulacra. In conclusion, the authors 
of the study formulated provisions that complement current socio- 
philosophical reflections on the representative capabilities of educa-
tional organizations.
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В статье проводится анализ понятия «правовой нигилизм», 
а также его влиянии на юридическую практику; проанализиро-
ваны различные аспекты правового нигилизма, рассматривае-
мого как отрицание или сомнение в авторитете существующих 
правовых норм и принципов. В статье автор выделил юридиче-
ские подходы к нигилизму, исследуя, каким образом правовая 
система реагирует на нигилистические настроения общества. 
Оценены различные теории и концепции, объясняющие воз-
никновение нигилизма в праве. Автор статьи также обратил 
внимание на связь правового нигилизма и логики.
В заключение, в статье подчеркнута необходимость комплекс-
ного подхода к анализу правового нигилизма, объединяющего 
не только юридические, но и логические аспекты. Это позво-
лит глубже понять природу и последствия нигилизма в праве. 
На основе этого анализа можно будет найти эффективные спо-
собы преодоления его негативного влияния на общество.

Ключевые слова: правовой нигилизм, право, юридический 
подход, логика, социум.

Введение

Работа «Нигилизм в праве: юридические и логи-
ческие подходы» поднимает актуальные вопросы, 
касающиеся философских основ и практических 
проявлений нигилизма в праве. Нигилизм как ми-
ровоззренческое направление, ставит под сомне-
ние абсолютные ценности и традиционные нормы.

В данной статье рассматриваются ключевые 
аспекты нигилизма в контексте права, исследу-
ется его влияние на интерпретацию норм права. 
В работе рассмотрены логические парадоксы, 
возникающие при применении нигилистических 
подходов. Анализируя существующие взгляды 
и подходы, автор стремится выявить потенциаль-
ные риски и возможности нигилизма для правовой 
системы. Предложены пути для дальнейшего ос-
мысления данной темы.

Целью статьи стало исследование влияния ни-
гилизма на правовую систему, анализ логических 
парадоксов, возникающих при применении ниги-
листических подходов в праве.

Задачи статьи включают следующее.
1. Определение понятия нигилизма и его клю-

чевых характеристик в контексте права.
2. Анализ различных юридических подходов 

к интерпретации норм в условиях нигилизма.
3. Исследование логических противоречий, 

возникающих в правоприменительной практике 
под влиянием нигилистических воззрений.

Предметом статьи стало «понятие нигилизм 
в праве» как философской концепции.

Объектом статьи является правовая система 
и ее элементы.

Таким образом, статья стремится не только 
к теоретическому анализу, но и к практическому 
пониманию роли нигилизма в контексте современ-
ного права.

Основная часть

Важной научной проблемой в юриспруденции яв-
ляется изучение правового нигилизма как аспекта 
борьбы противоположностей. Понимание правового 
нигилизма как меры и степени хаоса и беспорядка 
в правовой системе позволяет связать различные 
аспекты исследования нигилизма.

Воздействие правового нигилизма может про-
исходить на разных этапах развития социума, од-
нако, как представляется, характерной особенно-
стью такого влияния является то, что такое воз-
действие является исключительно «живым» и не-
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овеществленным, поскольку правовой нигилизм 
не закреплен нигде в виде нормативно- правовых 
актов. Исключением является лишь такой случай, 
когда правовой нигилизм «разъел» и разложил 
даже сферу правотворчества, и уже сам по себе 
нормативный акт содержит черты и элементы пра-
вового нигилизма.

В целом же в правовом нигилизме скрыт глубо-
кий ненасильственный смысл, даже в том случае, 
если он отрицает сам себя впоследствии. Кроме 
того, нигилизм индивидуалистичен, атеистичен 
и сугубо материалистичен. Индивидуализм яв-
ляется ярким признаком антигосударственниче-
ства как противостояния общему и коллективно-
му. Индивидуализм опирается на частное право, 
но не на публичное.

В качестве одного из основных примеров про-
явлений нигилизма в юриспруденции является по-
ложение крепостных крестьян в Российской Им-
перии. Ограниченная правоспособность помещи-
чьих крестьян, которые не могли проявлять соб-
ственного волеизъявления, не могла не приво-
дить к глухому росту недовольства и социального 
напряжения именно среди наиболее бесправных 
и малограмотных уездных и помещичьих крестьян 
[4].

Неудивительно, что подобное бесправное по-
ложение вызывало гнев и резкое недовольство 
крестьян официальным законом, который исполь-
зовался только для одного –  закрепощения кре-
постных и усиление гнета помещика над ними. 
Никакого уважения такой закон, конечно же, вы-
звать не мог, поэтому вся необходимая почва для 
правового нигилизма была сформирована имен-
но исторически. Если учесть, что крепостное пра-
во сложилось исторически, то так же исторически 
сложились и основания для нигилизма такого ар-
хаичного и застарелого общественно- правового 
института, который юридически, к тому же, еще 
и напрямую оформлен не был.

Таким образом, исторически, правовой ниги-
лизм никак не мог толковаться как деструктив-
ная форма правосознания и негативное явление –  
он был полностью оправдан самим политико- 
правовым положением общества и угнетенно- 
бесправным положением крепостных крестьян, 
которые были поставлены в тяжелейшие условия 
деспотизма и самодурства помещиков под при-
крытием государственной власти и публичного 
закона, что охранялось карательно- полицейским 
аппаратом государства. Классовый подход в пра-
восудии и иных сферах права, по заверениям 
Е. В. Мишиной [2], не мог не привести к разруше-
нию самого понятия социальной справедливости, 
которая была заменена на «революционную целе-
сообразность».

Однако и суды по принципам «троек» рево-
люционных трибуналов и Особых совещаний без 
проведения каких-либо судебных заседаний в СС-

СР, по утверждению Э. С. Джаныбекова и Т. К. Ис-
манова [1], стали инструментами карательно- 
репрессивной насильственной политики больше-
виков. Лишь с возникновением частного права по-
литизация юридических институтов была снижена 
за счет развития институтов гражданского права. 
Это, по мнению В. В. Никулина [3], было направ-
лено на полное игнорирование самостоятельности 
и своей внутренней логики права как института 
регулирования общественных отношений.

Современная школа основана на приоритетно-
сти и доминировании именно писанных правовых 
норм, а само право исходит из принципа публично-
сти. «Неписаный» характер правовых норм свиде-
тельствует о «частности» права, о его более част-
ном, чем публичном характере, а правовой обы-
чай существенно уступает публичной норме права 
по своей юридической силе. Обычай является пра-
вилом и не имеет такой императивности, как пу-
бличный закон, что оставляет индивиду, действу-
ющему под влиянием такого правила, определен-
ную внутреннюю свободу действий.

Таким образом, правовой нигилизм со стороны 
государства в отношении своих «писаных» норм 
вызывает психологический эффект исторической 
рефлексии в обыденном общественном сознании, 
основанном на «убежденческих» правовых пред-
посылках господства правового обычая.

Таким образом, правовой обычай не является 
источником нигилизма в праве, но рассматривает-
ся как способ противодействия социальной и на-
циональной ассимиляции, иначе говоря, противо-
стоит государственности, основанной на стирании 
национальной самоидентичности и превращении 
граждан в единый народ без своих националь-
ных корней. Процесс национальной и правовой 
ассимиляции характерен для федеративных госу-
дарств. Публичная власть рассматривает право-
вой обычай локального характера как нигилисти-
ческое мыслеообразование, противодействующее 
официальному публичному праву.

Говоря о единстве и борьбе противополож-
ного в нигилизме и праве, следует еще раз под-
черкнуть, что нигилизм довольно ярко проявился 
в истории советской правовой системы, и он ха-
рактеризовался в пренебрежительном отношении 
к праву, поводы для чего в большом количестве 
давала сама советская власть, когда провозгласи-
ла культ силы в праве, как оправдание для при-
менения насилия. Хотя термин «нигилизм» был 
под запретом в советской действительности, са-
мо явление никуда не ушло –  по сути, оно приня-
ло социально- бытовой характер. Почвой для таких 
процессов стала диктатура пролетариата и клас-
совое неравенство, когда пролетариат как господ-
ствующий класс понял, что социальное происхож-
дение предопределяет наказание и применять на-
силие можно во многих случаях практически без-
наказанно.
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Правовой нигилизм связан с правом и может 
рассматриваться как его антипод, как его проти-
воположность, однако если нигилизм сводится 
к отрицанию каких-либо традиционных ценностей, 
то правовой нигилизм сводится к отрицанию цен-
ности всего права, либо только его части. Пра-
во при таком подходе начинает восприниматься 
с философской точки зрения как традиционная 
ценность, а в качестве отрицания такой ценности 
выступает обесценивание права, что может во-
площаться в любых формах.

При этом особенно примечательно и то, что 
даже применение права должностными лицами, 
специально на то уполномоченными и имеющими 
официальные государственные полномочия, мо-
жет при определенных условиях создавать прояв-
ления правового нигилизма, что не может не ска-
зываться на социальной атмосфере. Так, к приме-
ру, происходит, когда в результате рассмотрения 
уголовных дел одинаковой степени тяжести, осу-
жденные получают различные виды наказания, 
либо же кто-то из них освобождается от наказа-
ния, получает отсрочку и т.д. Феномен социальной 
справедливости, который несет в себе в качестве 
одной из главных целей публичное право, прямо 
влияет на актуальность правового нигилизма как 
пренебрежительного отношения к праву.

Особую неприязнь у буржуазных идеологов вы-
зывает марксистско- ленинское положение о том, 
что строй частной собственности есть причина ан-
тагонистического классового деления общества. 
Рассматривая рабочий класс как относительно 
неустойчивое социальное явление, как полити-
ческую» страту, охватывающую тех, кто признал 
себя рабочими, буржуазные авторы уверяют, что 
сумма социальных страт, составляющих рабочий 
класс, в настоящее время полностью утратила ан-
тикапиталистическую, революционную сущность 
[5].

Есть в нигилизме и логические подходы. Ниги-
лизм, являясь гносеологическим философским яв-
лением, представляет собой предмет логики мыш-
ления, в то время как право само имеет собствен-
ную внутреннюю логику, которая, в свою очередь, 
является крайне примитивной в силу своей подчи-
ненности категорическому правовому императи-
ву. Такой императив не терпит отрицания, любое 
отрицание для него есть причина применения сво-
ей принудительности и насильственной природы. 
Логика нигилизма более сложна, и она противится 
всякому подчинению извне, тем более, если речь 
идет о категорическом правовом императиве, чье 
действие и ценность нигилизм отрицает.

Поэтому на уровне своей внутренней логиче-
ской структуры право и правовой нигилизм фак-
тически противоположны. Это и объясняет то, по-
чему среди множества не комплексных и монодис-
циплинарных исследований правовой нигилизм 
получает от правоведов и юристов исключитель-

но негативные оценки и толкуется как искаженная 
форма общественного сознания. Причина тако-
го заблуждения кроется в том, чьими «глазами» 
и какими методами исследуется такое обширное 
явление.

Если наука изучает предмет противоположного 
характера методами данного предмета –  его ан-
типода и противоположности, да еще и в услови-
ях того, когда изучаемый предмет обесценивает 
и отрицает свою противоположность, естественно, 
что такой предмет изучения получит исключитель-
но негативные толкования и оценки с точки зрения 
его исследователей. И это лишь из-за того, что 
перед началом исследования они стоят на диаме-
трально противоположных интеллектуальных по-
зициях, заведомо негативно относясь к нигилизму 
как к явлению, отрицающему право.

Таким образом, исследование любого правове-
да, проведенное в отношении правового нигилиз-
ма, конечно же, будет направлено на то, чтобы вы-
ставить нигилизм в наиболее невыгодном свете, 
поэтому только философия и психология, а также 
логика способны без предрассудков и взвешенно 
анализировать и изучать правовой нигилизм.

Правовой нигилизм в доктрине права рас-
сматривается сейчас, как форма деструктивного 
мышления, как отрицание существующих право-
вых ценностей и как неуважение к закону. Фило-
софский взгляд на правовой нигилизм существен-
но меняет такую концепцию, поскольку в истории 
философии феномен нигилизма более известен 
и предстает как отрицание и как форма мышле-
ния.

Проведенный в работе социологический ана-
лиз правового нигилизма показал, что массовое 
потребление права, как системы регулирования 
общественных отношений, ведет к его быстрой 
деградации и обесцениванию, то есть, к нигилиз-
му, а значит, социум сам обесценивает право мас-
совым его потреблением. Сфера права является 
составной сферой, но анализ показал, что модель 
социального государства упадочна –  она не по-
рождает гражданских и политических прав, а осно-
вана лишь на социально- правовом перераспреде-
лении благ. Социальное право деградирует и под-
вергается разложению очень быстро, поэтому 
правовой нигилизм приобретает социальные и со-
циологические корни. Модель правового и соци-
ального государства, декларируемая российской 
Конституцией, на наш взгляд упадочна, и пред-
ставляет собой фактически модель социального 
права, которая подвержена обесцениванию в си-
лу массового потребления социальных благ и со-
циального права, и этот процесс сопровождается 
«омассовлением» и права, и культуры, и морали, 
и нравственности. Однако, ни мораль, ни религия 
не подвержены такому быстрому обесцениванию 
вследствие «омассовления», как право.
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Правовое государство –  это неразрывная связь 
права, как регулятора общественных отношений, 
со сферой правосознания именно на психолого- 
интеллектуальном уровне, поэтому именно психо-
логическая школа права должна получить разви-
тие перед направлением правового позитивизма. 
Правовой позитивизм и государственничество яв-
ляются главными противниками правового ниги-
лизма, поскольку в своем позитивизме и идеализ-
ме право такого государства рано или поздно дой-
дет до мыслеформы догмы или стереотипа, что 
приведет к постепенному отмиранию трехзвен-
ной структуры нормы права. Критическая форма 
мышления, логика права, а также отрицание как 
форма мышления, как форма логико- волевого 
интеллектуального посыла рискует выродиться 
и исчезнуть в государстве правового позитивизма 
и идеализма.

Таким образом, правовой нигилизм связан 
с правовой системой. Он может рассматриваться 
как ее антипод (или противоположность). В то вре-
мя, как нигилизм в целом подразумевает отрица-
ние традиционных ценностей, правовой нигилизм 
фокусируется на отрицании ценности самого пра-
ва (или его отдельных аспектов). В этом контек-
сте право рассматривается с философской точки 
зрения как устойчивая традиционная ценность, 
а обесценивание права выступает в роли отри-
цания данной ценности. Последнее проявляется 
в различных формах.

Итак, можно сделать вывод, что правовой ни-
гилизм наиболее отчетливо проявляется в крити-
ческие моменты исторического развития, и сейчас 
Россия, безусловно, проходит именно через такую 
точку своего существования, в которой отправным 
моментом является поиск смыслов и путей суще-
ствования, правовых идей и ценностей, моделей 
совместного существования государства и обще-
ства, формирования гражданственности и граж-
данского правосознания. Правовой нигилизм есть 
явление мыслительной, интеллектуальной при-
роды, это способ мышления, он многолик и име-
ет множество ипостасей. По теме исследования 
правового нигилизма написано множество работ 
и множество теорий, что вполне позволяет объ-
единить их все в доктрину правового нигилизма 
и сделать такую доктрину самостоятельным пред-
метом изучения. Являясь образом мышления, ни-
гилизм имеет свою четкую внутреннюю логику, он 
упорядочен, что уже свидетельствует в пользу то-
го, что его изучение способно стать научной дис-
циплиной.
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The article analyzes the concept of “legal nihilism”, as well as its 
influence on legal practice. The article analyzes various aspects of 
legal nihilism, considered as a denial or doubt in the authority of 
existing legal norms and principles. In the article, the author identi-
fied legal approaches to nihilism, exploring –  how the legal system 
reacts to the nihilistic moods of society. Various theories and con-
cepts explaining the emergence of nihilism in law are assessed. The 
author of the article also drew attention to the connection between 
legal nihilism and logic.
In conclusion, the article emphasizes the need for an integrated ap-
proach to the analysis of legal nihilism, combining not only legal but 
also logical aspects. This will allow us to better understand the na-
ture and consequences of nihilism in law. Based on this analysis, it 
will be possible to find effective ways to overcome its negative im-
pact on society.
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рубежных авторов, вносящих вклад в разработку различных 
аспектов становления миграционного общества. Приведено 
обновленное понимание миграции, пересматривающее его 
сущность. Делается акцент на различных факторах миграции, 
способствующих становлению заявленной модели социума. 
Определено, что влияющая на все сферы общественно жизни 
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Начиная со второй половины минувшего столе-
тия, человечество столкнулось с усилением инте-
грационных глобализационных процессов, ниве-
лированием национальных границ, повышением 
мобильности населения. В сложившихся услови-
ях актуальной проблемой становится миграция, 
ее влияние на становление миграционного и по-
стмиграционного общества. Миграция –  сложный 
и противоречивый процесс, который вызывает 
кардинально противоположные оценки в обще-
стве, политических кругах, научном дискурсе, од-
нако отрицать влияние усиления указанного про-
цесса на все аспекты жизнедеятельности нацио-
нальных государств и обществ невозможно.

Прежде всего, следует остановиться на выяв-
лении сущности, особенностей становления ми-
грационного общества. В основании усиления 
миграционных процессов лежит целый ряд фак-
торов самого различного рода: многочисленные 
военные конфликты, изменения мира профессий, 
повышение привлекательности отдельных госу-
дарств, геополитические сдвиги и т.д. Миграция –  
явление, известное миру с древнейших времен, 
благодаря ему осваивались новые страны, кон-
тиненты, создавались новые государства и меня-
лись границы уже существующих. Одним из ярких 
примеров государства, основанного за счет им-
мигрантов, можно назвать США, однако исклю-
чительно Америкой примеры не ограничиваются. 
Важно помнить, что ни Штаты, ни Европу, ни лю-
бую другую часть мира невозможно сегодня пред-
ставить без переплетающихся, пресекающихся 
миграционных потоков [4].

История миграция стара, как история самого 
человечества: «миграция является составной ча-
стью человеческого состояния, такого как рожде-
ние, размножение, болезнь и смерть. История 
миграций так же стара, как и история человече-
ства; поскольку Homo sapiens распространился 
как Homo migrans по всему миру» [7, p. 55]. Мно-
гие мировые страны не имеют иной истории без 
истории колониальных перемещений и их взаи-
мосвязей. Генеалогия современной Европы коло-
ниальные миграции, в ходе которых люди эмигри-
ровали из Европы в «колонии поселенцев», люди 
из Африки были порабощены и насильно вывезе-
ны в «Новый свет», где коренное население бы-
ло насильно изгнано. После освобождения от ко-
лониального господства многие люди отправились 
в бывшие колониальные «метрополии». Экономи-
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ческие кризисы 1970-х гг., социальные потрясе-
ния, вой ны и падение коммунизма 1980-х гг., рост 
политического исламизма после иранской рево-
люции, культурный поворот в социальных и гума-
нитарных науках –  все это приводило к увеличе-
нию численности мигрантов.

Иными словами, колониальные миграцион-
ные движения и их последствия, исход евреев- 
европейцев, спасающихся от Холокоста, во мно-
гом формировали и меняли мир и его население, 
начиная с XV ст. и по сегодняшний день. Сегодня 
нельзя представить ни Европу, ни США, ни другие 
мировые страны в отрыве от истории переплетаю-
щихся и накладывающихся друг на друга потоков 
миграции.

Более того, при внимательном рассмотрении, 
пограничное пространство миграционных обществ 
европейских стран и Америки не может рассма-
триваться как новая в историческом плане кон-
струкция, но, наоборот, на его становление и фор-
мирование влияние оказывает вековая традиция 
формирования долгосрочных колониальных, им-
перских пространств. Социальные пространства 
миграционных европейских обществ «являются 
следствием постколониальных взаимозависимо-
стей, которые биополитически ремобилизуются 
в сегодняшней конструкции Европы и ее Других» 
[10, p. 47].

Причины миграции существенно отличаются. 
Различия причин миграции приводит к появлению 
нескольких групп иммигрантов.
1. Группа беженцев и вынужденных переселен-

цев.
2. Трудовая миграция [4].

Иными словами, в основе усиления миграции –  
различные факторы: социальные потрясения, ре-
волюции, военные конфликты, принятые поли-
тические решения, геополитические процессы, 
привлекательность принимающей страны с эко-
номической точки зрения. Примечательно, что 
беженцы, вынужденные переселенцы и трудовые 
мигранты рассматривают себя в качестве времен-
ных мигрантов, сохраняют сильные взаимосвязи 
со страной исхода, не имеют высокой мотивации 
к интеграции в принимающее общество [4].

При этом, на протяжении длительного времени 
мигрант воспринимался как Другой, иностранные 
меньшинства, которые стоят на обочине общества 
[10, p. 46]. Подобный подход подчёркивал понима-
ние европейского общества как «общества белого 
большинства», в котором европейцы составляют 
его ядро, а мигранты –  социальную периферию, 
«обочину». Само миграционное общество воспри-
нималось как структура, основанная на четком 
разделении «внутреннего» и «иностранного». Пе-
реосмыслению подвергались процессы мобиль-
ности и миграции и фиксированной нации. Ины-
ми словами, несмотря на увеличение численности 
иммигрантов на улицах европейских городов, ука-

занный факт оставался за пределами внимания 
властей.

В своем стремлении формирования единого 
миграционного общества Европейский союз при-
зывал к формированию идентичного политическо-
го пространства с доминированием «белой» исто-
рии просвещения и современности, христианства 
и секуляризма, демократии и национального го-
сударства, а также связанных с ними ценностей, 
которые возведены в стандарт, воспринимаются 
как основа «европейской» идентичности, общей 
модели социального и государственного развития 
[10, p. 48]. Соответственно, «естественные» грани-
цы национального государства устанавливаются 
по отношению к «Другому», находящегося на от-
далении от идеализированного «европейского» 
(или «американского») стандарта.

Дистанцирование относится, прежде всего, 
к исламу, находящемуся за пределами христи-
анского влияния, неполностью «белым» зонам 
на окраинах и за пределами западноевропей-
ской современности, а также постсоциалистиче-
ским регионам и представителями бывшего «то-
талитарного восточного блока». Иными словами, 
на протяжении длительного времени «Запад» вы-
страивал свою идентичность, свой миропорядок 
именно на основании этого противопоставления, 
моделирования оппозиции «мы –  они», помеще-
ния «мы» и «они» в различные иерархические по-
зиции. Важно подчеркнуть, что это противостоя-
ние оказалось долговечным, даже в условиях пе-
рехода к постмиграционному обществу связанные 
с оппозицией ценности и стереотипы легко возни-
кают в сознании населения и определяют выбор 
тех или иных стратегий поведения. В частности, 
и сегодня достаточно часто в программах отдель-
ных политических сил конструкция европейской 
идентичности строится на противостояния с внеш-
ним исламом, полностью игнорируя внутреннее 
присутствие и историю европейского, к приме-
ру, боснийского ислама. Между тем, именно про-
тивостояние с мусульманским «Другим» сегодня 
является основным инструментом формирования 
европейского самопонимания, понимания своей 
идентичности, самобытности [4; 8].

Особенно ярко отсутствие единства в воспри-
ятии жителями европейских стран мигрантов про-
явились во время пандемии, когда многие при-
езжие по тем или иным причинам оказались без 
жилья и столкнулись с необходимостью поиска 
нового. Как отмечает иммигрант в Германии, «До-
статочно иметь необычное имя –  вы не получите 
квартиру, вас даже не пригласят на собеседова-
ние на квартиру. Это проблемы, которые оказали 
действительно серьезное влияние на наше поко-
ление, особенно во время пандемии» [15, p. 7].

Большинство мигрантов жалуется на отсут-
ствие или неэффективное функционирование со-
циальных лифтов. В свою очередь, часть принима-
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ющего общества негативно воспринимает любые 
меры социально- экономической поддержки ми-
грантов, что приводит к усилению конфликтности 
внутри общества, влечет за собой «рост межэтни-
ческой напряжённости и политической конфликт-
ности в принимающих социумах» [6, с. 51].

Проанализированные ранее трансформации 
общества под влиянием миграционных процессов 
относятся преимущественно к количественным, 
однако в основании понятия миграционного и по-
стмиграционного обществе лежат не количествен-
ные, но качественные преобразования. В первую 
очередь, говоря о качественных преобразовани-
ях, следует отметить политические изменения. 
Как отмечает И. П. Цапенко, «иммиграция стала 
крайне злободневным, как никогда острым вопро-
сом политической повестки» [6, с. 52]. Миграция 
сопровождается глубокими социокультурными 
трансформациями. Более того, по мере усиления 
миграционных процессов этнокультурное разно-
образие из периферийного явления становится 
мейнстримом.

Отдельно следует отметить утрату смысла ди-
хотомии «этническое большинство»/ «этнические 
меньшинства» [5, с. 5]. Усложняется конфигура-
ция коммуникаций: общение снизу- вверх и свер-
ху-вниз уступает место созданию многочисленных 
информационных площадок, на которых осуще-
ствляется взаимодействие со множеством участ-
ников разного происхождения. Наиболее ярко из-
менения системы социальных коммуникаций про-
являются на примере Германии, которая сегодня 
вся чаще воспринимается как «страна миграции». 
Как отмечают исследователи, резкий приток ми-
грантов «стал бифуркационной точкой в развитии 
германского общества и политики в области ми-
грации и интеграции мигрантов. В частности, буду-
щая политика в этой сфере более не может иметь 
однонаправленный характер «сверху вниз», но не-
избежно будет трансформироваться в направле-
нии большей инклюзивности и многонаправленно-
сти, включать широкие массы населения, реализо-
ваться на стыке интеркультурной активности раз-
личных групп гражданского общества» [3, с. 183]. 
Шаг за шагом единая история о Германии уступи-
ла место голосам многих, которые сегодня расска-
зывают собственные истории о себе как о немцах.

Едва ли не наиболее сильные трансформации 
связаны с процессами идентификации и самои-
дентификации личности. Говоря о мигрантах, в на-
учном сообществе все чаще говорят о гибридной 
идентичности [1; 5; 11]. Причем, под последней 
понимается существование «следов других куль-
тур» в другой культур, т.е. «есть гибридная иден-
тичность предполагает смешение этнически цен-
ностных систем, которые одновременно упрочива-
ют и противоречат друг другу» [12, p. 32]. В свою 
очередь, представленность в мировоззрении двух 
ценностных систем, которые не только не совпа-

дают, но могут быть оппозиционными друг другу, 
длительное время воспринималась негативно. Се-
годня же «гибридная идентичность» уже не явля-
ется маргинальным явлением, но превращается 
в норму. Единая национальная идентичность, ос-
нованная на этнической и религиозной идентично-
сти, размывается, на ее место приходит «всеобъ-
емлющая национальность», «национальная сме-
шанность» [5, с. 7].

Необходимо отметить, что формирование ги-
бридной информации, сохранение тесной связи 
мигрантов культурной страны исхода часто под-
держивается официальной политикой, что, в свою 
очередь, может вызывать недовольство корен-
ных жителей, которые полагают, что «правда за-
ключается в том, что во всех наших демократиях 
слишком пекутся об идентичности тех, кто прибы-
вает, и слишком мало об идентичности принимаю-
щей стороны» [14]. Внутри миграционных обществ 
формируется конфликтность, коренное населе-
ние все чаще выражает опасения относительно 
приемлемости ценностей других народов (прежде 
всего, разумеется, исламских) для европейского 
социума. Формируется представление о мигранте 
как оппозиционных и подрывных личностях, кото-
рые ломают логику национальной идентичности. 
Фиксируется постоянно растущая озабоченность 
по поводу культурных и религиозных отличий 
и возможной интеграции мигрантов в европейское 
общество, недовольство и обиды, рост антиимми-
грантских протестных настроений коренных жите-
лей.

Неприятие мигрантов в отдельных случаях при-
обретает высокую интенсивность, что позволяет 
отдельным исследователям охарактеризовать со-
временную политическую ситуацию как преиму-
щественно фашистскую [9], обусловленную усиле-
нием политико- экономического кризиса, который 
порождает фашизм, в результате чего сегодня 
«фашистские партии набирают силу повсюду» [13, 
p. 9]. Усиление фашистских настроений рассма-
тривается как своеобразная форма протеста про-
тив длительного медленного неолиберального де-
монтажа социального государства после Второй 
мировой вой ны. Лидеры таких партий апеллируют 
к лучшему образу прошлого национальных госу-
дарств, до усиления процессов глобализации, без-
работицы, появления новых политических субъек-
тов, угрожающих, по мнению определенной части 
населения, естественности патриархального по-
рядка. Мусульмане, евреи, мигранты, сексуаль-
ные меньшинства, коммунисты воспринимаются 
как причины исторического и морального поряд-
ка, который лидеры фашистских партий, обещают 
обратить вспять, исключив нежелательных объ-
ектов и восстановив изначального состояния со-
общества. Ученые используют термин «фашизм» 
для описания крайней, жесткой националистиче-
ской идеологии, которая стремится предотвратить 



Социология № 5 2025

181

«нападение на структуру частной собственности» 
путем восстановления «воображаемого органиче-
ского сообщества» и исключения и стигматизация 
иностранцев [13, p. 9].

Противоречивое восприятие усиления ми-
грационных потоков приводит к возникновению 
в обществе миграционных споров, которые нахо-
дят свое выражение не только в виде организо-
ванных протестов или политической активности, 
но и в латентной форме. Следует помнить, что ми-
гранты –  это «не мертвые тела», но активные со-
циальные субъекты, многочисленные действия ко-
торых обусловливают усиление продолжающихся 
трансформаций системы социальных отношений. 
Как правило, обновленная система социальных 
взаимодействий формируется на основании кри-
зиса, противостояния между иммигрантами и ко-
ренными жителями, каждый из которых предлага-
ет собственную интерпретацию социокультурной 
реальности, стремится убедить оппонента в до-
стоверности именно его картины мира. Меняются 
отношения между личностью и государством, от-
ношение к гражданству, которое больше не может 
служить инструментом дифференциации «своих» 
и «чужих», «ушел в прошлое безальтернативный 
принцип особых обязательств граждан по отноше-
нию друг к другу, “своей” стране и “своему” госу-
дарству» [1;2].

В целом, можно сделать вывод, что мигра-
ция влияет на все аспекты жизнедеятельности 
страны- реципиента: «крупномасштабное передви-
жение населения, которое в последние десятиле-
тия приобрело непрерывный характер, радикаль-
но преобразует принимающие страны, становится 
одним из важнейших факторов их функциониро-
вания и развития, приводит к формированию осо-
бой –  иммиграционной –  модели их социумов» [6, 
с. 57]. Таким образом, на основании анализа тео-
ретических источников можно сделать вывод, что, 
по своей сути, история человечества –  это история 
миграции. Начиная с древнейших времен, много-
численные и разнонаправленные миграционные 
потоки сформировали облик современного мира. 
В основании миграции лежат самые различные 
факторы и причины, что позволяет выделить сле-
дующие виды иммигрантов: 1) вынужденные бе-
женцы и переселенцы; 2) этнические иммигранты; 
3) гастарбайтеры. Как правило, первые и третьи 
рассматривают свое пребывание в принимающей 
стране как временное, сохраняют тесные связи 
с родной культурой, не стремятся интегрироваться 
в общество страны- реципиента. На практике даже 
те, кто рассматривает себя в качестве временных 
иммигрантов, часто получают образование, всту-
пают в браки в принимающей стране. Длительное 
время иммигранты рассматривались на перифе-
рии общества, противостояние с Другими высту-
пало основой для самоидентификации коренных 
жителей принимающей страны. При этом, усиле-

ние миграционных потоков привело к изменению 
всех аспектов функционирования национального 
государства: его этнодемографических, народно- 
хозяйственных, социально- экономических, соци-
окультурных, политических аспектов. Вне зави-
симости от положительного или отрицательного 
отношения к иммигрантам на сегодняшний день 
очевидным становится, что миграция давно стала 
важнейшим фактором, влияющим на становление 
общества, национального государства, что приво-
дит к формированию концепта «постмиграцион-
ное общество».

В последние годы отмечает рост интереса к из-
учению миграции, ее влияния на формирование 
национального общества и государства, перехо-
да от миграционного общества к постмиграцион-
ному. Результаты проведенного анализа позволя-
ют сделать вывод, что вся история человечества 
представляет собой историю миграции, пересе-
ления. В основании принятия решения о пересе-
лении могут лежать самые различные факторы. 
В наиболее общем виде иммигранты представле-
ны беженцами и временными переселенцами, эт-
ническими иммигрантами, гастарбайтерами. Вне 
зависимости от начального восприятия, оценива-
ния длительности собственного пребывания в при-
нимающей стране, на практике все группы мигран-
тов часто становятся неотъемлемой частью обще-
ства принимающей страны. При этом, длитель-
ное время группы иммигрантов рассматривались 
на периферии национального общества, в основе 
самоидентификации лежало противопоставле-
ние «Мы» –  «Другие». Уже на этапе миграцион-
ного общества, основанного на противопоставле-
нии коренных жителей и иммигрантов, последние 
оказывали значительное влияние на социальное 
строительство, трансформировали этнодемогра-
фические, народно- хозяйственные, социально- 
экономические, политические и социокультурные 
основы принимающей страны. Влияние миграции 
на формирование национальных государств но-
сит противоречивый характер. К примеру, приток 
гастарбайтеров в сферу трудовых отношений со-
провождается ростом производительности. В по-
литической же сфере формируются негативные 
тенденции, включая усиление антимиграционных, 
протестных настроений. Вне зависимости от одо-
брения/отторжения усиления миграционных пото-
ков на сегодняшний день становится очевидным, 
что миграция выступает необратимым и неотъ-
емлемым процессом социального строительства, 
формирования современных национальных госу-
дарств.

Принятие и признание миграции как факто-
ра национального строительства сопровождает-
ся формированием постмиграционного общества. 
В основании указанного понятия –  признание нор-
мальности, рутинности, обыденности миграции. 
Приставка «пост» в данном случае отражает при-
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нятие миграции и мигрантов, стремление к снятию 
дихотомии «Мы» –  «Другие». Как правило, переход 
от миграционного общества к постмиграционному 
связан с успешностью интеграции последних в при-
нимающую культуру. Принятие миграции во мно-
гом усиливает тенденции изменений национальных 
обществ, сформированных на этапе миграционно-
го общества. Подводя итоги исследования, можно 
сделать вывод, что на сегодняшний день сложно 
однозначно обозначить перспективы развития ми-
грационного и постмиграционного общества: ин-
теграционные глобализационные процессы стал-
киваются с одновременным усилением процесса 
трайболизации, стремлением к изоляционизму; 
постмиграционные общества сталкиваются с уси-
лением антиэмигрантских настроений, конфликт-
ность в таких обществах возрастает. Соответствен-
но, сегодня сложно говорить о неизбежности пере-
хода от миграционного общества к постмиграци-
онному. При этом, принимая во внимание тенден-
цию к гуманизации, стремление большинства на-
циональных государств в условиях нестабильности 
внешнеполитической ситуации преодолеть страти-
фикацию, расслоение внутри государств, можно 
предположить, что будут предприниматься попыт-
ки интегрировать мигрантов в систему социальных 
взаимодействий принимающих стран.
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The article provides a socio- philosophical analysis of the specifics 
of the formation of a migration society in the current world realities. 
It identifies the place of the object of study in modern scientific dis-
course against the background of ongoing social changes. The role 
of migration processes affecting problems in the sphere of econo-
my, politics and culture is updated. The positions of domestic and 
foreign authors contributing to the development of various aspects 
of the formation of a migration society are considered. An updat-
ed understanding of migration is given, revising its essence. The 
emphasis is placed on various migration factors contributing to the 
formation of the declared model of society. It is determined that mi-
gration, which affects all spheres of public life, also triggers the pro-
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of a migration society.
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Концепция «счастье» в современном педагогическом дискурсе: 
философский анализ

Тылик Артем Юрьевич,
к.ф.н., директор ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 
развития образования»,
E-mail: tay@riroyanao.ru

Актуальность темы исследования состоит в том, что, в услови-
ях социокультурной трансформации и перманентного кризиса 
ценностей, концепция «счастье» приобретает особую значи-
мость в контексте педагогической теории и практики. Целью 
настоящего исследования является философский анализ кон-
цепции «счастье» в современном педагогическом дискурсе. 
Достижение поставленной цели предполагает решение следу-
ющих задач: рассмотрение феномена счастья в контексте раз-
личных философских учений, определение его места и роли 
в системе педагогических ценностей, а также теоретический 
анализ концепции «счастье» в педагогическом дискурсе.
В ходе исследования были использованы следующие методы: 
теоретический анализ философской и педагогической литера-
туры, сравнительно- сопоставительный анализ различных под-
ходов к пониманию счастья, системный анализ педагогическо-
го дискурса с позиций социальной философии.
В результате проведенного исследования установлено, что 
дискурс, построенный вокруг концепта «счастье», использу-
ется как альтернатива дискурсу, нацеленному на обоснование 
повышения академических результатов школ за счет роста 
отчетности, конкуренции, интенсивности обучения. Показано, 
что, параллельно с интенсификацией концепта «счастье» в пу-
бличном дискурсе, происходит его актуализация в современ-
ной философии образования. В этом контексте анализируется 
философия образования Р. Барроу, имеющая свое основание 
в утилитаристской этике. Показаны сильные стороны опреде-
ления концепта «счастье», данного Р. Барроу. Делается вывод 
о перспективности использование концепта «счастья» в каче-
стве цели образовательной политики в противовес традици-
онным количественным целям (баллы стандартизированных 
тестов, ВВП, доля трудоустроенных и т.п.).

Ключевые слова: философия образование, утилитаризм, сча-
стье, политика счастья, образовательная политика.

Введение

Представление о «счастье» как безусловном бла-
ге и конечной цели всех общественных институ-
тов справедливо связывают с именами И. Бента-
ма, Дж. С. Милля и их последователей, сформиро-
вавших этическую и политическую теорию гедо-
нистического утилитаризма [1, 2]. Теоретические 
построения утилитаристов, во многом схватывая 
рационалистический дух эпохи, оказали глубокое 
влияние на общественные практики, в том числе –  
педагогические. В этом контексте достаточно ука-
зать на аргументы Милля в защиту прав женщин 
на образование; аргументы, оказавшие известное 
влияние на общественное мнение по этому вопро-
су [3].

Однако, в особенности на протяжении XX сто-
летия, центральное утверждение гедонистическо-
го утилитаризма, заключающееся в предписании 
ориентации общественных структур на максими-
зацию благополучия для максимального количе-
ства индивидов, столкнулось с критикой, исходя-
щей из различных политических течений.

Прежде всего, оппоненты выражали несогла-
сие с признанием категории «счастье» в каче-
стве финальной цели человеческого бытия, как 
в контексте индивидуального существования, так 
и в функционировании общественных механиз-
мов. Данный тип критики был знаком еще Дж. 
Миллю, что стало стимулом для существенной мо-
дификации предложенного И. Бентамом опреде-
ления благополучия, посредством введения в фи-
лософский дискурс дифференциации «высших» 
и «низших» удовольствий [6].

Критики также возражали против принципа 
«максимизации выгоды», лежащего в основе ути-
литаристской логики принятия решений. Как было 
продемонстрировано (в частности, посредством 
таких сложных умозрительных экспериментов, 
как «проблема вагонетки»), неукоснительное сле-
дование принципу максимизации неизбежно вле-
чет за собой принятие интуитивно проблематично-
го тезиса о том, что «цель оправдывает средства» 
[3].

При этом объективная критика, исходящая 
из различных идеологических перспектив, демон-
стрировала устарелость гедонистического ути-
литаризма: возрождение утилитаристских идей 
в конце XX века связано с развитием негедони-
стических подходов, в частности, «утилитаризма 
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предпочтений». Данные концепции, учитывая кри-
тику, направленную против И. Бентама и Дж. Мил-
ля, ставят под сомнение категорию «счастья» как 
безусловную ценность и целевой ориентир для об-
щественных институтов [4].

Следует отметить, что в общественном дис-
курсе, доминирующем в средствах массовой ин-
формации и социальных сетях, идея «счастья» 
как абсолютного блага и конечной цели для инди-
видов и общества приобретает все большую по-
пулярность в последние два десятилетия. В усло-
виях высококонкурентного рынка труда, а также 
при акценте на внешнем успехе, «счастье» все ча-
ще противопоставляется таким атрибутам целеу-
стремленности, как карьера, материальное благо-
состояние и социальный статус. И наоборот, не-
удовлетворенность карьерными достижениями, 
материальным положением и социальным стату-
сом объясняется тем, что достижение этих целей 
в современных условиях не только не гарантирует 
счастья, но также может приводить к негативным 
психологическим последствиям.

Все вышесказанное в полной мере относится 
также и к педагогическому дискурсу, в котором 
все чаще звучат призывы ориентировать школь-
ное образование на счастье ребенка, в проти-
вовес ориентации на такие доминирующие цели 
образовательной политики, как результаты стан-
дартизированных экзаменов или потребности 
рынка труда. На наш взгляд, закономерно появле-
ние в последние десятилетия академических фи-
лософских работ, посещенных попыткам дать ге-
донистическому утилитаризму и категории «сча-
стье» второе дыхание в контексте современных 
этических, политических, культурных и экономи-
ческих проблем.

При этом необходимо, проанализировав при-
менение концепта «счастье» в современном педа-
гогическом дискурсе, соотнести его применение 
с актуальными попытками академических фило-
софов переосмыслить и заново обосновать гедо-
нистический утилитаризм. Такого рода работа по-
зволит ответить на вопрос о применимости кон-
цепции «счастье» в качестве цели такого сложно-
го и важного общественного института, как обще-
образовательная школа.

Результаты исследования

В своей книге «Финская система обучения» 
Т. Уокер (американский учитель, переехавший 
жить и работать в Финляндию) сравнивает свой 
американский и финский педагогический опыт 
[6]. Книгу завершает глава «Не забывайте о радо-
сти», в которой автор делает вывод о том, что для 
финской системы образования, в отличие от аме-
риканской, характерен акцент на счастье всех 
участников образовательного процесса (не только 
детей, но также родителей и педагогов). Такой вы-

вод имеет подтверждение в том числе и на уровне 
документов, определяющих государственную по-
литику в сфере образования. Как пишет сам Т. Уо-
кер: «В 2016 году средние школы Финляндии пе-
решли на новейшую программу, в которой одним 
из приоритетных понятий для изучения является 
«счастье»» [6, с. 243]. Далее, Т. Уокер подчерки-
вает, что инициативы финской системы образова-
ния в этом направлении не являются уникальны-
ми: «Создается ощущение, что сейчас по всему 
миру набирает силу движение, призывающее сде-
лать радость приоритетом в школьном обучении» 
[6, с. 242].

Вместе с тем, отмеченная тенденция по мысли 
автора стала своего рода реакцией на образова-
тельные реформы, ориентированные на повыше-
ние образовательных результатов детей за счет 
увеличения отчетности, усложнения стандартов 
и требований, интенсификации конкуренции. Ре-
зюме данным реформам, начатым повсеместно 
в 2000е годы, дает в предисловии к книге один 
из лидеров современной финской школы П. Саль-
берг: «В Англии вот уже 10 лет полным ходом шли 
фундаментальные реформы в сфере образова-
ния: будучи ориентированными на повышение по-
казателей и частую аттестацию школьников, они 
перевернули жизнь как учеников, так и учителей. 
В Швеции и вовсе пытались решить проблему ра-
дикально: там ввели ваучеры, благодаря которым 
родители, желающие обеспечить детям альтерна-
тивное образование, могли выбирать бесплатные 
школы нового типа.

В Восточной и Юго- Восточной Азии (Японии, 
Гонконге, Южной Корее и Сингапуре) также пере-
ориентировали образовательные системы, сделав 
упор на ускоренные темпы обучения и достиже-
нии более высоких показателей, особенно по чте-
нию, математике и естественным наукам. В США 
с целью повысить результаты учащихся и про-
цент успешно получивших среднее образование 
во многих штатах проводили эксперименты, уже-
сточив отчетность для учителей и школ. Одним 
словом, во главу угла в сфере образования в тот 
период ставили высокие достижения» [6, с. 9].

На наш взгляд, повышение требований к ака-
демическим результатам школьников, измеря-
емым зачастую в рамках стандартизированных 
экзаменов, порождает альтернативный дискурс, 
делающий акцент на ментальном благополучии 
учащихся и такой сложной категории как «сча-
стье». Не случайно, акцент на «счастье» встре-
чается регулярно в самопрезентующем дискурсе 
негосударственных (альтернативных) школ. Та-
кая ситуация создается именно потому, что госу-
дарственные школы по всему миру (в том числе, 
Российской Федерации), преимущественно, дела-
ют акцент на эффективности, то есть максимиза-
ции результатов стандартизированных экзаменов. 
В этом контексте можно вспомнить и знамени-
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тую школу «Саммерхилл», созданную в 1921 году 
А. С. Ниллом.

Счастье детей является абсолютным императи-
вом образовательной концепции этой школы, став-
шей прообразом «альтернативного» образования 
по всему миру [7]. Однако, ценность «счастья» 
остается значимой (по крайней мере на уровне 
дискурса) и для некоторых государственных школ. 
Характерно, что юбилей знаменитой академиче-
ской гимназии № 56 г. Санкт- Петербурга прошел 
в 2025 году под девизом «Школа счастливых лю-
дей!». Под тем же названием вышла и книга о зна-
менитом директоре гимназии –  Майи Пильдес [8]. 
В целом, идея о том, что школа должна заботить-
ся о счастье своих учащихся не только в будущем, 
но и непосредственно в образовательном про-
цессе «здесь и сейчас» –  это довольно устойчи-
вый мотив, характерный, в частности, для направ-
ления так называемой «гуманной педагогики» 
Ш. А. Амонашвили.

Таким образом, теоретическое обоснование 
счастья в качестве цели как частной человеческой 
жизни, так и общественных институтов, связыва-
ется с этическими и политическими концепция-
ми, объединенными под именем «утилитаризм». 
Важно, что линия классического утилитаризма по-
лучила прямое продолжение и развитие в совре-
менной философии образования именно в период 
актуализации этой категории в публичном дискур-
се на фоне реформ, направленных на повышение 
академических результатов школ. Так, самый ци-
тируемый англоязычный философ образования 
XXI века Р. Барроу, последовательно отстаивает 
принципы утилитаризма, основанного на наделе-
нии категории «счастье» качеством безусловного 
блага.

В своих работах, посвященных, как вопросам 
философии образования [9, 10], так и более ши-
рокой проблематике моральной философии [11], 
Р. Барроу отстаивает позицию, согласно которой 
утилитаризм является единственной приемлемой 
этической теорией. Реабилитируя идеи Платона 
от антиавторитарной критики Б. Рассела, К. Поп-
пера и других, Р. Барроу указывает на то, что уже 
«Республика» учит, что счастье –  это цель дея-
тельности и высшее благо, и что образовательная 
и социальная политика должны быть направлены 
на то, чтобы дать возможность каждому обрести 
счастье [11]. Таким образом, Р. Барроу возвраща-
ется к истокам утилитаризма, отстаивая взгляд 
на «счастье», как на единственную вещь, которая 
сама по себе обладает основополагающим каче-
ством добра, иначе говоря: счастье –  это един-
ственное, что само по себе является нравственно 
хорошим. А следовательно, счастье или удоволь-
ствие –  это единственная конечная цель, причем 
правильность поступка определяется возможно-
стью достигать этой цели [11].

Представление о счастье как цели деятельно-
сти и высшем благе только на первый взгляд мо-
жет показаться наивным. В действительности, на-
ши наиболее существенные интуиции, связанные 
с моральным прогрессом, например, прекращение 
вой н, решение проблемы детского голода, осу-
ждение домашнего насилия, хорошо укладывают-
ся в классическую максиму утилитаризма: стрем-
ление к наибольшему счастью наибольшего числа 
людей. При этом Р. Барроу в полной мере осозна-
ет трудности, связанные, как с определением сча-
стья в качестве безусловного блага, так и с требо-
ванием максимизации блага в качестве морально-
го критерия.

Следует отметить, что с такими методологиче-
скими трудностями сталкивались уже первые те-
оретики утилитаризма. Как известно, И. Бентам 
дает ключевому в его теории понятию «счастье» 
сугубо гедонистическое определение, описывая 
его как состояние сознания, наполненное удоволь-
ствиями и избавленное от страдания (боли) [1].

Как справедливо указывали критики, такое 
определение ставит знак равенства между, к при-
меру, удовольствием от переедания и удоволь-
ствием от прослушивания музыки. Кроме того, 
следуя логике максимизации счастья, более ин-
тенсивное переживание наслаждения от поедания 
разнообразных блюд в сравнении с наслаждением 
от чтения поэзии, ведет к рациональному выводу 
о более высокой ценности застолья. Принимая ин-
туитивное несогласие оппонентов с выводами по-
добного рода, Дж. Милль, великий интерпретатор 
И. Бентама, признает и обосновывает различие 
между низшими удовольствиями (соответствую-
щими животной природе) и высшими удовольстви-
ями (соответствующими человеческой природе). 
Вместе с тем, Дж. Милль сохраняет логику макси-
мизации, утверждая посредством спекулятивных 
аргументов, что человек, имевший опыт, как выс-
ших, так и низших удовольствий, всегда предпо-
чтет первые вторым.

Однако, даже в случае некритического приня-
тия интерпретации Милля, определение счастья, 
как состояния сознания, наполненного удоволь-
ствием и избавленного от страдания, в совокуп-
ности с требованием его максимизации в каждом 
отдельном случае, по-прежнему ведет к ряду ин-
теллектуальных парадоксов. Так, следование этой 
позиции требует признать морально оправданной 
кражу, если обладание украденной вещью доста-
вит вору большое удовольствие (в связи с нахож-
дением в состоянии нищеты) и вовсе не доставит 
страдания жертве (в связи с ее огромным богат-
ством).

Барроу, как и многие современные теоретики, 
преодолевает «парадокс вора» характерным сме-
щением от «утилитаризма действия» к «утилита-
ризму правила», а именно к варианту классиче-
ского утилитаризма, развитому такими авторами, 
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как Р. Брандт и Б. Хукер [12]. Согласно утилита-
ризму правила морально оправданным будет при-
держиваться тех социальных норм (правил), по-
следовательная реализация которых ведет к мак-
симизации блага.

Например, правило «воровать нельзя» –  клас-
сическая иллюстрация такого подхода. Даже если 
в отдельно взятом случае (вроде того, что описан 
нами выше) воровство максимизирует счастье, 
систематический отказ от правила «не кради» 
приведет к социальной анархии и, как следствие, 
страданиями большинства членов общества. 
А значит, рациональным и морально оправданным 
будет придерживаться этого правила в любой си-
туации.

Следование Р. Барроу утилитаризму прави-
ла отвечает общим тенденциям развития этиче-
ской теории. Оригинальным же вкладом Барроу 
в моральную философию стоит признать глубо-
кое и нетривиальное определение самого поня-
тия «счастье». Согласно Р. Барроу счастье пред-
ставляет собой состояние сознания, для которого 
характерно «ощущение единства с миром, раци-
ональное или рефлексивное переживание того, 
что вещи таковы, какими мы хотели бы их видеть» 
[11, с. 68]. Иначе говоря, люди счастливы «если, 
и только если, у них есть самосознание, и они 
не осознают дисгармонии, несоответствия между 
тем, каков мир есть, и тем, каким они хотели бы 
его видеть» [11, с. 76].

В таком нетривиальном определении необхо-
димо отметить акцент Барроу на категории «само-
сознание». На наш взгляд, такой акцент был не-
обходим Барроу для того, чтобы преодолеть один 
из самых сильных аргументов против классиче-
ского (гедонистического) утилитаризма. Данный 
аргумент был предложен Р. Нозиком и имеет фор-
му мысленного эксперимента под названием «Ма-
шина удовольствия» [13, с. 42–45]. Эксперимент 
состоит в следующем: представим себе, что наш 
мозг подключен к машине, которая на постоянной 
основе снабжает его наркотиками, вызывающими 
переживание самых утонченных форм удоволь-
ствия. Если сторонники гедонистического утили-
таризма правы, и счастье является безусловным 
благом для человека, каждый согласился бы про-
вести всю свою жизнь на кушетке, подключенным 
к этой машине. Вероятно, найдутся люди, которые 
готовы осознанно сделать подобный выбор. Од-
ним из таких людей, очевидно, оказывается и сам 
британский философ- трансгуманист Д. Пирс, ко-
торый в своей работе «Гедонистический импера-
тив» и ряде других исследований предложил кон-
цепцию «негативного утилитаризма», основан-
ную на представлении о том, что целью мораль-
ного действия является не максимизация счастья, 
а минимизация страдания [14]. Как ответствен-
ный философ, доводя до радикального предела 
следствия принципа «негативного утилитаризма», 

Д. Пирс выступает за активное использование 
фармакологии, генной инженерии и нейроинже-
нерии для минимизации любых негативных состо-
яний сознания (боль, грусть, тоска и т.п.). Иными 
словами, по мнению Д. Пирса, научный прогресс 
позволит купировать ментальную боль от потери 
любимого человека, тем же образом, каким позво-
ляет купировать физическую боль при удалении 
«безнадежного» зуба. Принципиальность позиции 
Пирса в данном случае заключается не в том, что 
описанное действие станет технически возмож-
ным, хотя с этим могут согласиться сторонники 
самых разных этических теорий, а в том, что та-
кое действие является желательным с моральной 
точки зрения. Таким образом, Пирс спасает утили-
таризм от аргумента Р. Нозика, фактические при-
знавая желательным, то, что сам Р. Нозик стре-
мится представить абсурдным.

Проблема остается, однако, в том, что утилита-
ризм имеет смысл только как универсальная эти-
ческая теория, в то время как многие люди не со-
гласятся с перспективой «ментальной анестезии» 
или подключения к «машине удовольствия». Как 
пишет о перспективе подключения к такой «маши-
не» У. Кимлика: «Это не только далеко не лучшая 
жизнь, но вряд ли жизнь вообще. Не только далеко 
не самая стоящая жизнь, но, как сказали бы мно-
гие люди, это жизнь, проведенная впустую, ли-
шенная ценности» [4, с. 31].

Вот почему такой интерес представляет собой 
альтернативное решение парадокса, предложен-
ное Р. Барроу, который выходит из положения, 
включая «самосознание», сохранение своего лич-
ностного начала, своей субъектности в само опре-
деление счастья.

При этом очевидно, что достижение человеком 
состояния сознания, характеризуемого Р. Барроу 
как «счастье», не может стать результатом спон-
танной жизнедеятельность, но должно быть до-
стигнуто посредством целенаправленной практи-
ки, своего рода «заботы о себе». Данная практи-
ка вполне может быть определена как «образова-
ние», если понимать под образованием феномен 
более сложный, чем простая передача минималь-
но необходимого объема накопленных человече-
ством знаний, умений и навыков или подготовка 
достаточной рабочей силы для современного рын-
ка труда.

Выводы

По итогу проведенного исследования можно сфор-
мулировать следующие выводы.
1. Начиная с 1990-х годов по всему миру бы-

ли начаты образовательные реформы, целью 
которых провозглашается повышение акаде-
мических результатов детей, прежде всего 
по чтению, математике, естественным наукам. 
Огромную роль в усилении этой тенденции сы-
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грало исследование PISA, которое, стартовав 
в 2000 году, позволило национальным полити-
кам сравнивать результаты 15-летних школь-
ников своей страны с результатами школьни-
ков из других стран. Поскольку результаты PI-
SA представляются в форме рейтинга, поли-
тики, попав в своеобразную «ловушку рейтин-
га», бросают большие ресурсы на повышение 
результативности своих систем образования.

2. Вместе с тем, акцент на повышение результа-
тивности зачастую был связан с повышением 
отчетности, увеличением количества экзаме-
национных процедур, усилением конкуренции 
(в том числе, между самими школьниками), что 
вело к снижению ментального благополучия 
участников образовательного процесса, край-
ним проявлением которого стали известные 
случаи суицидов на фоне экзаменационного 
стресса. При этом тенденция на повышение 
результативности вызвала реакцию, пытавшу-
юся предложить альтернативу доминирующим 
по всему миру подходам к образовательной 
политике. Нами было показано, что ключевым 
концептом, конституирующим альтернативную 
образовательную политику, стал концепт «сча-
стье».

3. Также было показано, что одновременно с ак-
туализацией категории «счастье» в публици-
стическом, медийном и научно- популярном 
дискурсе об образовании, эта категория ак-
туализируется и в академической философии 
образования, что находит наиболее полное вы-
ражение в работах Барроу. При этом стоить от-
метить, что в публицистическом дискурсе ка-
тегория «счастье» зачастую имеет инструмен-
тальный характер. Утверждается, что хорошее 
ментальное состояние (счастье, радость) спо-
собствует высоким образовательным резуль-
татам детей, что подтверждается в том числе 
высокой позицией Финляндии в рейтинге PISA.

4. Однако, определение счастья в качестве цели 
и смысла образования требует серьезного пе-
реосмысления самой категории «счастье». Ге-
донистическое определение счастья Бентама- 
Милля, очевидно, не подходят на эту роль. По-
нимая это Барроу пытается обосновать соб-
ственное определение счастья, утверждая, 
что люди счастливы, «если и только если у них 
есть самосознание и они не осознают дисгар-
монии, несоответствия между тем, каков мир 
есть, и тем, каким они хотели бы его видеть» 
[11, p. 76]. При этом важно обратить внимание 
на саму попытку определять цель и смысл об-
разования через описание экзистенциального 
состояния человека, включающее его отноше-
ния с миром и самим собой. В эпоху повсемест-
ного сведения целей образования к количе-
ственным показателям стандартизированных 
экзаменов, процентов трудоустройства и ро-

ста ВВП это кажется отступлением от норм ра-
циональности.
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THE «HAPPINESS» CONCEPT IN MODERN 
PEDAGOGICAL DISCOURSE: PHILOSOPHICAL 
ANALYSIS

Tylik A.Yu.
Regional Institute for Educational Development

The research relevance lies in the fact that, in the context of socio- 
cultural transformation and permanent crisis of values, the concept 
of «happiness» acquires special significance in the context of ped-
agogical theory and practice. The research goal is the philosophical 
analysis of «happiness» in modern pedagogical discourse.
The following methods were used: theoretical analysis of philosoph-
ical and pedagogical literature, comparative analysis of various ap-
proaches to the understanding of happiness, system analysis of 
pedagogical discourse from the standpoint of social philosophy.
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As a result, it has been established that the discourse built around 
the «happiness» is used as an alternative to the discourse aimed at 
justifying the increase in the academic results of schools due to the 
growth of accountability, competition, and the intensity of learning. It 
is shown that, in parallel with the intensification of the «happiness» 
in public discourse, it is being actualized in modern philosophy of 
education. In this context, the author analyzes the philosophy of ed-
ucation by R. Barrow, which has its basis in utilitarian ethics. The 
concept definition of «happiness» given by R. Burrow are shown. 
We concluded that the «happiness» concept implementation as 
a goal of educational policy as opposed to traditional quantitative 
goals (standardized test scores, GDP, employment rate, etc.) is 
promising.

Keywords: philosophy, education, utilitarianism, happiness, happi-
ness policy, educational policy.

References

1. Bentham I. Introduction to the Foundations of Morality and Leg-
islation. Moscow: ROSSPEN, 1998. 415 p.

2. Mill J. S. Utilitarianism. Rostov-on- Don. Donskoy Publishing 
House, 2013. 240 p.

3. Tylik A. Yu. Educational Policy of Classical Utilitarianism: Histor-
ical and Theoretical Aspects // Sociology. 2025. № 2. Pp. 171–
177.

4. Kymlicka U. Modern Political Philosophy: Introduction / trans. 
from English by S. Moiseev. Moscow: HSE, 2010. 592 p.

5. Graeber D. Bullshit Work. A Treatise on the Spread of Meaning-
less Labor. Moscow: Ad Marginem Press, 2020. 440 p.

6. Walker T. The Finnish Education System: How the World’s Best 
Schools Work. Moscow: Alpina Publisher, 2024. 256 p.

7. Neill A. Summerhill School: Education through Freedom. Mos-
cow: AST, 2014. 426 p.

8. “The School of Happy People” by Maja Pildes: Open Letters, In-
terviews, Memories / Compilers and authors of the introductory 
article S. V. Danilov, E. D. Tenyutina. Yaroslavl: OOO “Akademi-
ya 76”, 2025. 400 p.

9. Barrow R. Happiness, Radical Education, Common Sense and 
the Curriculum, Moral Philosophy for Education, Plato and Edu-
cation. London and New York: Routledge Library Editions, 2012. 
176 p.

10. Barrow R. Plato, Utilitarianism and Education. London and New 
York: Routledge. 2010. 216 p.

11. Barrow R. Utilitarianism: A Contemporary Statement. Rout-
ledge. 1991. 202 p.

12. Hooker B. Ideal Code, Real World. Oxford University Press, 
2000. 188p.

13. Nozick R. Anarchy, state, and utopia. New York: Basic Books, 
1974. 152 p.

14. Pearce D. The Hedonistic Imperative. –  URL: https://www.hed-
web.com/hedethic/tabconhi.htm (access date: 05/01/2025).



Социология № 5 2025

190

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Феномен цифрового искусства и искусственный интеллект

Наумова Валерия Игоревна,
главный специалист отдела развития международных 
научно- исследовательских коммуникаций «ИлимГрад», 
Кыргызско- Российский Славянский университет 
имени Б. Н. Ельцина, аспирант, Институт философии 
им. Академика А. А. Алтмышбаева, Национальная академия 
наук Кыргызской Республики
E-mail: kadygrova.v.i@gmail.com

Апсаматова Эльвира Джумабековна,
к.ф.н., докторант, Кыргызско- Российский Славянский 
университет имени Б. Н. Ельцина, Кыргызский национальный 
университет имени Жусупа Баласагына
E-mail: elvira.apsamatova@mail.ru

Качкынова Аида Турдубековна,
к.ф.н., доцент, Кыргызский национальный университет 
имени Жусупа Баласагына
E-mail: kachkynova.aida@mail.ru

Брусиловский Денис Александрович,
д.ф.н., начальник отдела развития международных научно- 
исследовательских коммуникаций «ИлимГрад», Кыргызско- 
Российский Славянский университет имени Б. Н. Ельцина
E-mail: denis6605@mail.ru

Бекмуратова Бермет Мирадилбековна,
магистрант, НОУ УНПК «Международный университет 
Кыргызстана»
E-mail: bermetbekmuratova100@gmail.com

В статье рассматривается феномен цифрового искусства 
в контексте взаимодействия с искусственным интеллектом 
(ИИ), что приводит к новым формам художественного творче-
ства и переосмыслению роли автора в современном искусстве. 
Особое внимание уделено процессу трансформации цифрово-
го искусства: от ранних экспериментов с использованием ком-
пьютерных технологий до актуальных художественных практик, 
основанных на алгоритмическом и нейросетевом моделирова-
нии. Анализируются основные направления применения ИИ 
в искусстве, включая генеративные произведения, интерак-
тивные инсталляции и проекты, использующие машинное об-
учение. Авторы подчёркивают, что искусственный интеллект 
выступает не только инструментом, но и своеобразным соавто-
ром, влияющим на форму и содержание художественного про-
изведения. В статье рассматриваются философские и эсте-
тические аспекты использования ИИ в цифровом искусстве, 
включая вопросы авторства, оригинальности и творческого 
процесса. Обсуждается дискуссионный характер взаимодей-
ствия человека и машины в художественной практике, а также 
культурные и этические вызовы, которые ставит перед обще-
ством искусственный интеллект.

Ключевые слова: цифровое искусство, искусственный интел-
лект, генеративное искусство, алгоритмы, авторство, нейросе-
ти, современные художественные практики.

Введение

Современное искусство не просто адаптировалось 
к новым технологическим реалиям, но и сделало их 
своей неотъемлемой частью. Цифровые технологии 
изменили само понятие искусства, создав возмож-
ности для интерактивности, многомерности и гло-
бальной доступности. NFT-токены стали не толь-
ко способом монетизации творчества, но и новым 
форматом коллекционирования, который подрывает 
традиционные механизмы арт-рынка. С помощью 
блокчейн- технологий, лежащих в основе NFT, ре-
шается проблема подлинности и авторских прав 
на произведения искусства. Виртуальные галереи, 
платформы метавселенных и онлайн- выставки по-
зволяют художникам достигать аудитории, которая 
ранее была недоступна, а зрители могут взаимодей-
ствовать с искусством в цифровом пространстве. 
Этот процесс также изменяет восприятие искусства. 
Так произведения, созданные с использованием 
алгоритмов искусственного интеллекта или генера-
тивных программ, поднимают вопросы о роли авто-
ра, уникальности и ценности произведений. Таким 
образом, цифровые технологии не просто расши-
ряют границы искусства, но и инициируют глубокие 
философские дискуссии о его природе в XXI веке.

Впервые о цифровом искусстве (на англ. Dig-
ital Art) заговорили на Западе в середине XX ве-
ка. За прошедшие десятилетия оно преврати-
лось из экспериментальной формы творчества 
в один из ключевых трендов мировой художе-
ственной культуры. Развитие технологий откры-
ло перед художниками новые горизонты, позво-
лив конструировать на экранах гаджетов не толь-
ко отдельные образы, но и целые виртуальные 
миры, наполненные интерактивностью и динами-
кой. Сегодня цифровое искусство представлено 
во множестве направлений –  от компьютерной 
графики и 3D-анимации до дополненной и вир-
туальной реальности. Эти технологии не толь-
ко расширили палитру художественных средств, 
но и изменили способы взаимодействия зрите-
ля с произведением. Теперь аудитория может по-
гружаться в произведение, становясь его частью, 
как это происходит в иммерсивных инсталляциях 
и виртуальных- проектах. Распространение интер-
нета и глобализация искусства способствовали 
популяризации Digital Art во всем мире. Благода-
ря онлайн- платформам и социальным сетям ху-
дожники из разных стран получают возможность 
не только делиться своими работами, но и сотруд-
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ничать, создавая интернациональные проекты. 
Это направление продолжает стремительно раз-
виваться, стирая границы между реальным и вир-
туальным и предлагая новые способы восприятия 
искусства.

Следует отметить, что в данной статье цифро-
вое искусство рассматривается преимущественно 
как философское и концептуальное направление, 
органично связанное с современными технологи-
ями и реализуемое благодаря их возможностям. 
При этом современные высокие технологии, в пер-
вую очередь компьютерные, выступают необходи-
мым инструментом для воплощения творческих 
замыслов, но не являются определяющим факто-
ром. В основе цифрового искусства всегда лежит 
уникальная идея или концепция, которая получа-
ет своё выражение через современные средства, 
а не просто использование технологий ради соз-
дания визуального объекта. Произведения цифро-
вого искусства зачастую выходят за пределы тра-
диционных границ, предлагая зрителю не только 
эстетическое восприятие, но и возможность взаи-
модействия с арт-объектом, его многослойной ин-
терпретации или погружения в виртуальную среду. 
Такие работы не сводятся к классическому графи-
ческому изображению, выполненному с помощью 
компьютера, а включают элементы программиро-
вания, алгоритмов и искусственного интеллекта.

Как будет показано далее, цифровое искусство 
пересматривает принципы классического искус-
ства, стирая грань между материальным и нема-
териальным, реальным и виртуальным. Оно ста-
новится полем для экспериментов, где традицион-
ные подходы перерастают в новые формы художе-
ственного высказывания, соответствующие вызо-
вам и запросам современности.

К «цифре» как приёму обновления изобрази-
тельного языка действительно сложилось неодно-
значное отношение. С одной стороны, цифровые 
технологии предоставили художникам уникальные 
инструменты, позволившие расширить границы 
художественного выражения. Использование ал-
горитмов, 3D-моделирования, виртуальной реаль-
ности и искусственного интеллекта открыло но-
вые горизонты для экспериментов с формой, цве-
том, текстурой и взаимодействием со зрителем. 
Данные технологии не только обогатили изобра-
зительный язык, но и способствовали созданию 
принципиально новых методов повествования 
и восприятия художественных текстов. «Цифро-
вое искусство, понимаемое как совокупность ху-
дожественных практик, использующих цифровую 
технологию, являет собой передний край техно-
логизированного творчества, продолжая и разви-
вая идеи, заложенные в предшествующем пери-
оде. К его области допустимо отнести значитель-
ную часть генерируемого в современной ситуации 
культурного материала. Более того, приобретение 
цифровой средой статуса важнейшего простран-

ства коммуникации и распространителя инфор-
мации, влечёт за собой всё возрастающую значи-
мость произведений, созданный на основе циф-
рового материала» [11, c. 4]. Для нас важно, что 
«цифровое искусство –  вид творческой деятельно-
сти (курсив наш –  Д.Б.), в которой произведения 
создаются и модифицируются при помощи языков 
программирования и компьютерных программ» 
[13]. Подобный подход к цифровому искусству от-
ражает его ключевой аспект –  творческую дея-
тельность. По теме цифрового искусства и искус-
ственного интеллекта нами написаны различные 
научные труды, в которых подчеркивается, что 
содержательный творческий труд имеет большое 
тонизирующее, оздоровляющее приспособитель-
ное действие на организм человека, а длительное 
отсутствие трудовой деятельности резко снижает 
его адаптивные возможности [1; 2; 3; 4; 5; 8; 12; 14; 
15; 17; 18; 19; 20].

С другой стороны, цифровое искусство подвер-
гается критике со стороны части исследователей, 
которые ставят под сомнение его статус как «ис-
тинного искусства». Одним из основных аргумен-
тов является мнение, что технические средства 
нивелируют роль художника, сводя процесс созда-
ния произведения к использованию готовых алго-
ритмов и программных решений. В этом контексте 
цифровые произведения часто рассматриваются 
как симулякры –  копии без оригинала, лишённые 
ауры подлинности и духовной ценности, которая 
характерна для традиционных произведений ис-
кусства.

Дискуссия о месте цифрового искусства в си-
стеме искусств фокусируется на необходимости 
синтеза технологического и эстетического. Если 
рассматривать творчество как процесс, включа-
ющий оригинальную идею, художественное наме-
рение и уникальную форму выражения, то цифро-
вое искусство, несмотря на использование техно-
логий, вполне вписывается в традицию искусства 
как формы духовной и культурной деятельности. 
Однако этот синтез остаётся сложным и много-
гранным, порождая вопросы о границах ориги-
нальности, значении авторства и взаимодействии 
между технологией и эстетикой.

Материалы и методы исследования

Методология исследования базируется на искус-
ствоведческом подходе, который обеспечивает 
всестороннее изучение цифрового искусства как 
феномена современности, раскрывая его вырази-
тельные особенности, разнообразие форм и спосо-
бы функционирования. Системный подход позволил 
рассмотреть цифровое искусство как единый и це-
лостный феномен, включённый в общую структуру 
современного искусства. Он способствовал выявле-
нию места цифрового искусства в системе художе-
ственных практик и пониманию его взаимосвязей 
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с другими направлениями. Исторический подход 
был направлен на анализ исторической преемствен-
ности цифрового искусства, что позволило просле-
дить эволюцию форматов от ранних экспериментов 
с цифровыми технологиями до новейших достиже-
ний в области NFT, AR и VR 1. Междисциплинарный 
подход объединил искусствоведческие, культуроло-
гические и философские концепции, что позволи-
ло раскрыть феномен цифрового искусства в его 
многоаспектности. Он открыл возможность для ана-
лиза социальных, технологических и эстетических 
факторов, влияющих на развитие цифровых худо-
жественных практик. Компаративистский подход 
обеспечил сравнение различных видов цифрового 
искусства на современном этапе, что позволило вы-
делить их уникальные черты, а также определить 
ключевые тенденции и особенности развития, такие 
как синтез технологий и художественного замысла, 
использование интерактивности и расширение гра-
ниц традиционного восприятия искусства.

Результаты и обсуждения

В 1950-е годы мир изобразительного искусства 
впервые столкнулся с использованием новых тех-
нологических возможностей, открывших путь к соз-
данию компьютерного искусства [7]. Появление 
первых электронно- вычислительных машин (ЭВМ) 
стало переломным моментом, когда вместо тради-
ционных кистей и красок художники получили воз-
можность использовать цифровые инструменты. 
В то время процесс создания произведений был 
новаторским –  художники задавали компьютерам 
определённые параметры –  алгоритмы, формулы 
или условия, –  на основе которых машины гене-
рировали абстрактные геометрические формы. 
Итоговые картины рождались из тысяч файлов, 
созданных машиной, и представляли собой уни-
кальное сочетание творческого замысла человека 
и вычислительной мощности техники. Этот этап 
стал началом новой эры, известной как компью-
терное искусство или нет-искусство, где технологии 
выступали не просто инструментом, а полноценным 
участником творческого процесса. Художники вто-
рой половины XX века стали свидетелями рождения 
цифровой эстетики, переосмыслившей традицион-
ные представления об искусстве, авторстве и вза-
имодействии с аудиторией.

За более чем полвека технологии цифрового 
искусства претерпели значительные изменения, 
превратившись из сложных и трудоёмких систем 
в доступные и интуитивно понятные инструмен-

1 Речь идет о трех разных технологиях, которые активно ис-
пользуются в различных областях, включая искусство, развле-
чения и даже образование. Дополненная (AR) и виртуальная 
реальность (VR) –  ключ к обеспечению эффекта максималь-
ного погружения в метавселенные. В сочетании с NFT AR и VR 
могут преодолеть разрыв между традиционной креативной 
экономикой и Web 4.0. Ожидается, что Web 4.0 заменит Web 
3.0 примерно в 2030–2040 годах.

ты. Если на заре своего существования цифровое 
искусство требовало от художников инженерных 
навыков и глубокого понимания работы с графи-
ческими программами, то современные приложе-
ния позволяют даже начинающим авторам созда-
вать сложные работы с минимальными усилиями. 
Данная трансформация привела к переосмысле-
нию природы цифрового творчества. Исследова-
тели С. В. Ерохин и К. Тайлер охарактеризовали 
цифровое искусство как «искусство, произведен-
ное компьютером, выведенным из-под контроля 
его оператора» [10], подчёркивая в этом определе-
нии важность взаимодействия между художником 
и машиной. В современных условиях художник всё 
чаще выступает не столько создателем, сколько 
куратором процесса, задающим параметры для 
генерации, а конечный результат зачастую зави-
сит от алгоритмов и программ, способных привно-
сить элементы случайности и уникальности. Таким 
образом, развитие технологий не только упрости-
ло доступ к цифровому искусству, но и поставило 
новые вопросы о границах авторства, роли маши-
ны в творческом процессе и изменении статуса ху-
дожника в эпоху цифровой революции.

Японский художник К. Хироши также пытался 
осмыслить сущность цифрового искусства, выде-
ляя его особенность как продукта взаимодействия 
человека и искусственного интеллекта. В своих 
размышлениях он подчёркивал, что использова-
ние алгоритмических процедур в искусстве откры-
вает возможность для компьютеров, способных 
решать сложные задачи с помощью цифровых вы-
числений, развивать нечто похожее на «собствен-
ное художественное поведение». Согласно К. Хи-
роши, ключевая задача компьютерного художника 
состоит не только в том, чтобы использовать ма-
шину как инструмент, но и в том, чтобы «обучить 
компьютер самостоятельно создавать произведе-
ния искусства» (подобная концепция обнаружива-
ется у С. В. Ерохина) [10]. Этот подход предпола-
гает активное применение технологий искусствен-
ного интеллекта, где машина не просто следует 
заданным алгоритмам, но и демонстрирует спо-
собность к генерации уникальных, оригинальных 
решений, которые можно рассматривать как само-
стоятельный художественный акт. Так, К. Хироши 
переосмыслил роль художника, отметив тем са-
мым, что она заключается не в прямом создании 
произведения, а в формировании условий, в ко-
торых искусственный интеллект может проявить 
свой творческий потенциал, а это, в свою очередь, 
открывает новые горизонты для искусства, вызы-
вая дискуссии о границах творчества, авторства 
и природы художественного высказывания в эпо-
ху цифровых технологий.

Исследователь Д. В. Галкин, изучая художе-
ственные эксперименты 1950–1960-х годов, в ко-
торых активно использовались компьютерные си-
стемы, предложил термин «кибернетическое ис-
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кусство» [6]. Этот термин подчёркивает тесную 
связь ранних форм цифрового творчества с ки-
бернетикой –  наукой, изучающей принципы управ-
ления, связи и обработки информации в систе-
мах. В тот период произведения искусства созда-
вались при помощи вычислительных устройств, 
которые выступали не просто инструментами, 
а своеобразными соавторами. Процесс творче-
ства включал алгоритмическое моделирование 
и автоматизацию, что отражало ключевые идеи 
кибернетики о взаимодействии человека и маши-
ны, о взаимной адаптации и обмене информацией. 
Галкин обращал внимание на то, что кибернетиче-
ское искусство стало не только эстетическим экс-
периментом, но и философским поиском, где ху-
дожники исследовали границы между человеком 
и машиной, искусственным и естественным, ав-
торским замыслом и алгоритмической генераци-
ей. Этот подход заложил основу для дальнейшего 
развития цифрового искусства, сделав возмож-
ным появление интерактивных инсталляций, гене-
ративных произведений и других форм искусства, 
активно использующих технологии [21].

Развитие цифровых технологий и их интегра-
ция в художественную практику привели к фор-
мированию различных направлений в актуальном 
цифровом искусстве [16]. Одним из ключевых на-
правлений является искусство, создаваемое при 
помощи цифровых программ. Данное направле-
ние охватывает произведения, которые создаются 
в виртуальной среде, но затем могут быть перене-
сены в физический мир. Например, изображения, 
сгенерированные на компьютере, впоследствии 
могут быть напечатаны с использованием совре-
менных технологий на стекле, холсте, металле 
или других материалах. Оно фокусируется на со-
единении цифровых методов создания и тради-
ционных форм репрезентации, которое позволя-
ет художникам экспериментировать с текстурами, 
масштабами и визуальными эффектами, трудно 
достижимые традиционными средствами. Однако 
это лишь одно из направлений. Среди других зна-
чимых векторов цифрового искусства можно вы-
делить, во-первых, генеративное искусство –  про-
изведения, созданные с использованием алгорит-
мов, где художник задаёт правила, а компьютер-
ная программа генерирует уникальные формы или 
изображения; во-вторых, интерактивное искус-
ство –  работы, предполагающие взаимодействие 
зрителя с произведением через сенсоры, интер-
фейсы или виртуальные пространства; в-третьих, 
иммерсивное искусство –  инсталляции и проекты, 
использующие технологии VR и AR, погружающие 
зрителя в созданный художником цифровой мир; 
и, в-четвертых, NFT-арт –  цифровые произведе-
ния, представленные в форме невзаимозаменяе-
мых токенов, ставшие не только художественным 
явлением, но и частью нового рыночного механиз-
ма. Каждое из направлений демонстрирует разно-

образие возможностей, предоставляемых цифро-
выми технологиями, и отражает их роль в преоб-
разовании искусства как формы культурного вы-
ражения.

Заключение

Цифровое искусство можно определить как худо-
жественное направление, использующее компью-
терные и инженерные технологии, а также цифро-
вой код в качестве инструмента и материала для 
творчества. Оно объединяет в себе элементы визу-
ального, аудиального и интерактивного искусства, 
раскрывая новые возможности для исследования 
границ восприятия и выражения идей. Цифровой 
контент в этом контексте представляет собой ин-
формационный материал, обладающий потенциа-
лом стать носителем ключевой идеи, посредником 
для передачи основного посыла или художествен-
ного высказывания. Он может принимать различ-
ные формы от статичных изображений и анимации 
до сложных интерактивных инсталляций и произве-
дений, созданных с использованием искусственно-
го интеллекта.

Особенность цифрового искусства заключает-
ся в его способности к гибкости и трансформации. 
Так, цифровой контент может быть адаптирован, 
переработан или представлен в различных меди-
умах, что позволяет художникам экспериментиро-
вать с формой, структурой и смыслом. Таким об-
разом, цифровое искусство становится не только 
площадкой для инноваций, но и мощным сред-
ством для общения, философского поиска и куль-
турной рефлексии.

Благодаря своей междисциплинарной природе 
цифровое искусство нашло наиболее яркое вопло-
щение в дизайне, который стал его основным про-
водником. Дизайн, обладая гибкостью в выборе 
инструментов и подходов, стремлением к иннова-
циям и способности работать на стыке различных 
дисциплин, превратился в идеальную платформу 
для интеграции цифрового искусства в самые раз-
нообразные сферы человеческой деятельности.

Особенность дизайна заключается в его уме-
нии играть с культурными и философскими кон-
цепциями, переосмысляя их в контексте совре-
менных технологий. Это позволяет дизайнерам 
использовать цифровое искусство как уникальный 
мультикультурный и междисциплинарный инстру-
мент, с помощью которого можно проводить слож-
ные художественные эксперименты, создавать 
визуальные решения для коммуникации, а также 
формировать новые формы эстетического опыта.

Кроме того, дизайн активно внедряет цифро-
вое искусство в прикладные области –  от созда-
ния интерактивных пользовательских интерфей-
сов и виртуальных пространств до проектирова-
ния сложных визуальных идентичностей и муль-
тимедийных инсталляций. Такая интеграция под-
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чёркивает его роль как связующего звена между 
искусством, технологиями и обществом, делая ди-
зайн не только медиумом, но и активным участни-
ком формирования современной художественной 
культуры.
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THE DIGITAL ART PHENOMENON AND ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE
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Bekmuratova B. M.
Kyrgyz-RussianSlavicUniversitynamedafterB.N.Yeltsin,NationalAcademy
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ZhusupBalasagyn,InternationalUniversityofKyrgyzstan

The article considers the phenomenon of digital art in the context of 
interaction with artificial intelligence (AI), which leads to new forms 
of artistic creativity and rethinking the role of the author in contem-
porary art. Special attention is paid to the process of transformation 
of digital art: from early experiments using computer technologies to 
current artistic practices based on algorithmic and neural network 
modelling. The main applications of AI in art are analysed, includ-
ing generative works, interactive installations and projects using ma-
chine learning. The authors emphasise that artificial intelligence acts 
not only as a tool, but also as a kind of co-author influencing the 
form and content of an artwork. The article discusses philosophi-
cal and aesthetic aspects of the use of AI in digital art, including the 
issues of authorship, originality and creative process. The contro-
versial nature of human- machine interaction in artistic practice is 
discussed, as well as the cultural and ethical challenges posed to 
society by artificial intelligence.

Keywords: digital art, artificial intelligence, generative art, algo-
rithms, authorship, neural networks, contemporary artistic practices.
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Широкомасштабные преобразования в современном обществе, 
обусловленные цифровизацией, определяют необходимость 
разработки теоретической модели цифрового общества. На-
стоящая статья предлагает одну из возможных моделей, осно-
ванную на анализе различных проявлений и аспектов данного 
процесса. Модель вносит вклад в текущие исследовательские 
усилия по выработке всеобъемлющего понимания цифрового 
общества и его идентификационных оснований. Цифровое об-
щество рассматривается как этап постиндустриального разви-
тия и компонент современной техногенной цивилизации. Его 
становление базируется на институционализации цифровых 
общественных отношений. Взаимодействие «человек –  ин-
формация –  знания –  коммуникативные сети –  компьютерные 
технологии» формирует основу этого процесса, порождая циф-
ровые формальные и неформальные институты в различных 
сферах жизни. Эти институты, вместе с цифровой информа-
ционной сферой, выступают механизмами возникновения 
цифрового общества, опирающегося на собственную деятель-
ность и новый тип личности –  «человека информационного». 
В рамках неоинституционального подхода раскрываются осо-
бенности социализации Homo Informaticus. Анализ опирается 
на потребность присутствия и активности в информационном 
пространстве, учитывает влияние современных информацион-
ных технологий и выявляет противоречивость формирующихся 
типологических свой ств. Признание решающей роли челове-
ческого фактора в возникновении цифрового общества, как 
общества знаний, обусловливает использование принципа 
социального детерминизма, что позволяет обосновать вывод 
о человеке- творце, субъекте социального бытия, как главной 
характеристике и источнике развития цифрового общества. 
Изменения показателей субъектности послужат факторами 
появления новых компонентов будущей цивилизации, контуры 
которой на данном этапе остаются неопределенными. Кроме 
того, исследование рассматривает формирование цифровой 

идентичности как неотъемлемой части социализации Homo In-
formaticus, которая влияет на его поведение и взаимодействие 
в цифровом обществе.

Ключевые слова: цифровое общество, постиндустриальная 
цивилизация, институционализация цифровых отношений, 
цифровая информационная сфера, человек информационный, 
Homo Informaticus, цифровая идентичность.
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Современное общество переживает масштаб-
ные преобразования, вызванные цифровизацией 
всех сфер жизни. Переход к новому этапу социаль-
ного развития сопровождается изменением тра-
диционных социальных структур, возникновением 
новых форм взаимодействия и трансформацией 
личности. Данные изменения требуют разработ-
ки теоретических основ, позволяющих осмыслить 
и систематизировать феномен цифрового обще-
ства. Цифровое общество рассматривается как 
этап постиндустриального развития и компонент 
современной техногенной цивилизации. Его фор-
мирование базируется на институционализации 
цифровых отношений, трансформирующих эконо-
мику, политику, культуру и другие ключевые сфе-
ры. В основе цифрового общества лежит взаимо-
действие «человек –  информация –  знания –  ком-
муникативные сети –  компьютерные технологии», 
которое порождает как новые формы социальной 
организации, так и специфические типы личности, 
объединяемые под термином Homo Informaticus.

Несмотря на многочисленные исследования 
в области цифровой трансформации, остаются 
открытыми вопросы о механизмах институциона-
лизации цифровых практик, типологии новых со-
циальных институтов и их влиянии на общество. 
Актуальность исследования определяется необхо-
димостью интеграции различных научных подхо-
дов для создания междисциплинарной теоретиче-
ской модели цифрового общества, которая помо-
жет выявить его ключевые характеристики и эта-
пы становления.

Междисциплинарные исследования различных 
аспектов цифровизации и адаптации к ней [1; 2; 3; 
5; 6; 7; 8; 9; 10; 13; 15; 16; 17; 19; 23], проводимые 
с разных научных позиций, могут стать основой 
множества концепций цифрового общества. Од-
нако для более целостного понимания этого фено-
мена необходимо интегрировать эти знания в ши-
рокую систему социальных, исторических и науч-
ных координат, что позволит выявить как способ-
ствующие, так и замедляющие развитие человека 
и общества характеристики цифровизации, а так-
же разработать научно- обоснованные прогнозы 
будущего.

Концептуальную основу статьи составляют по-
ложения о взаимодействии информационных от-
ношений и структур, возникающих в обществе, 
с духовностью и мышлением нового типа лично-
сти –  «человека информационного» или Homo In-
formaticus. Данная личность опирается в своей де-
ятельности на оцифрованные знания и информа-
цию, выступая субъектом социального бытия. Це-
лью работы является разработка модели цифро-
вого общества, включая его структуру, механизмы 
возникновения и место на шкале исторической 
эволюции. Таким образом, ключевой фокус ста-
тьи –  взаимосвязь трансформации личности, ин-
формационных процессов и структур в контексте 

становления цифрового общества как нового эта-
па социально- исторического развития. Предлага-
емый подход подразумевает междисциплинарный 
анализ этого многогранного феномена.

Методология и методы исследования

Методологическую основу статьи составляют кон-
цепции постиндустриального развития и информа-
ционного общества, разработанные Д. Беллом [21] 
и М. Кастельсом [11]. В соответствии с данными те-
оретическими позициями, цифровое общество рас-
сматривается в исследовании как следующая ста-
дия современного постиндустриального прогресса.

Исследование также опирается на цивилизаци-
онный подход к социальной эволюции, в рамках 
которого процесс цифровой трансформации рас-
сматривается в соответствии с концепцией «трех 
волн цивилизации» Э. Тоффлера: аграрной, ин-
дустриальной и информационной [18]. Цифровое 
общество формируется и эволюционирует в рам-
ках информационной цивилизации. Его характе-
ристики и перспективы развития анализируются 
в работе посредством сопоставления принципов 
технологического и социального детерминизма. 
Данный подход позволяет всесторонне оценить 
движущие силы и траекторию становления циф-
рового общества как нового этапа социальной 
трансформации.

Исследование сущности цифрового общества 
связано с анализом современных трансформа-
ций макроинституциональной структуры социума. 
При этом изучение становления новых устойчивых 
цифровых институтов и формирующейся цифро-
вой информационной сферы общественной жиз-
ни опирается на принципы неоинституционально-
го подхода к развитию общества, предложенного, 
в частности, Д. Нортом, Дж. Уоллисом и Б. Вейнга-
стом [14]. Данный подход предполагает сопостав-
ление относительно самостоятельных социальных 
институтов и человеческого фактора, а также ак-
тивное соучастие людей и социальных групп в их 
возникновении и изменении. Такая методология 
позволяет комплексно рассмотреть механизмы 
становления цифрового общества как нового эта-
па социальной трансформации.

Осмысление системного развития общества 
с позиции синергии офлайн- и онлайн- взаимо-
действий осуществляется с учетом теории Н. Лу-
мана [12]. В качестве основы и механизма появ-
ления новых социальных институций рассматри-
ваются взаимодействия человека и информа-
ционного пространства, проанализированные 
при опоре на концептуальные идеи Ю. Хаберма-
са [20; 24] и П. Бурдье [22]. Данный теоретико- 
методологический подход позволяет всесторон-
не исследовать процессы становления цифрового 
общества как органичного сплетения технологиче-
ских, социальных и культурных факторов.
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Помимо указанных теоретико- методоло гичес-
ких подходов, в работе также реализованы ме-
тоды рациональной дедукции, аксиологический, 
синергетический и системно- деятельностный 
анализ. Данная методологическая база позволя-
ет всесторонне исследовать цифровое общество 
как сложную социальную систему, где технологи-
ческие, социокультурные и ценностные факторы 
находятся в динамическом взаимодействии и об-
условливают процессы трансформации современ-
ного социума.

Обсуждение и результаты исследования

Первая исследовательская задача, существенная 
для решения научной проблемы, заключается в не-
обходимости уточнения понятийного аппарата. Циф-
ровое общество рассматривается авторами, с одной 
стороны, как новый этап постиндустриального об-
щества, а с другой –  как элемент информационной 
цивилизации. Взаимоотношения между этими двумя 
феноменами, находящимися в общих временных 
и пространственных измерениях, строятся как свя-
зи между научными построениями социологическо-
го и социально- философского характера. Каждое 
из них охватывает соответствующую своему научно-
му статусу проблематику и обладает собственным 
потенциалом объяснения исследуемых феноменов. 
Таким образом, в рамках обозначенных методоло-
гических подходов проблема цифрового общества 
локализуется на двух уровнях познания –  социоло-
гическом и социально- философском.

Другим важным аспектом анализа, связанным 
с понятийным аппаратом, является необходимость 
упорядочения понятий «постиндустриальное об-
щество», «информационное общество» и «цифро-
вое общество». С одной стороны, социумы, обо-
значаемые данными терминами, принадлежат 
к одному этапу социальной эволюции –  постинду-
стриальному развитию, и имеют общие социаль-
ные признаки. С другой стороны, стремительное 
появление информационных технологий позволя-
ет выделить этапы внутри самого постиндустри-
ального периода. В этом случае термины «постин-
дустриальное» и «информационное» общества 
могут рассматриваться (с определенной долей ус-
ловности) как тождественные, обозначая началь-
ный этап постиндустриального развития. Цифро-
вое общество при этом представляет собой после-
дующий, новый этап данного процесса.

Объяснение относительной тождественности 
понятий «постиндустриальное» и «информацион-
ное» общества заключается в следующем. Осно-
воположник концепции постиндустриального об-
щества Д. Белл изначально определял его как об-
щество знаний, отдавая приоритет научным знани-
ям, а не информационной сфере в целом [21]. Не-
сколько позже в научный оборот вводится термин 
«информационное общество» с соответствующи-

ми концепциями. В этот момент Д. Белл, сравни-
вая характеристики социума, предлагаемые в двух 
теориях, соглашался с трактовкой постиндустри-
ального общества одновременно как информаци-
онного, подчеркивая совпадающую основу перво-
го и второго, выступающих как общества знаний.

В основе выделения цифрового общества как 
нового этапа постиндустриального развития ле-
жат следующие ключевые характеристики.

1. Радикальное увеличение объема и измене-
ние роли информации и знаний.

2. Массовое внедрение наукоемких и информа-
ционных технологий во все сферы деятельности.

3. Оцифрованный характер знаний, информа-
ции и технологий.

4. Всеобъемлющая цифровизация, порождаю-
щая соответствующие общественные отношения, 
структуры, институты, идеологемы и личностные 
характеристики.

Таким образом, развивающийся процесс мож-
но рассматривать не только как аспект социаль-
ных изменений, но как становление социума на ка-
чественно новом, цифровом уровне развития, что 
позволяет выделить цифровое общество в каче-
стве самостоятельного этапа постиндустриально-
го развития.

Цифровая информационная сфера облада-
ет своими специфическими институтами, норма-
ми, ценностями и правилами, которые оказывают 
все возрастающее влияние на функционирова-
ние и трансформацию других общественных под-
систем. Соответственно, становление цифрового 
общества происходит через формирование и раз-
витие этого качественно нового элемента соци-
альной структуры. Именно цифровая информа-
ционная сфера и соответствующие ей институты 
выступают в качестве ключевых механизмов пе-
рехода к новому, более высокому этапу постинду-
стриального развития.

Теоретическое конструирование концепции 
цифрового общества исходит из понятия инфор-
мационного пространства, которое в современных 
условиях приобретает глобальный и общедоступ-
ный характер. Информационное пространство не-
разрывно связано с развитием электронных тех-
нологий, ресурсами работы с данными и все чаще 
определяется как цифровое (киберпространство). 
Особенности функционирования данного про-
странства позволяют сформировать модель «че-
ловек –  информация –  знания –  коммуникативные 
сети –  компьютерные технологии», которая, об-
ретая устойчивый характер, становится основой 
появления цифровых социальных институтов. Их 
формирование во всех сферах жизни на рубеже 
веков приняло взрывной характер.

Новые институциональные структуры цифрово-
го общества не возникают в социальном простран-
стве внезапно, как вспыхнувшая звезда. Они пред-
ставляют собой продолжение и своеобразное про-
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явление экономических, политических, социальных 
и других процессов. Это своего рода «надстройка» 
над «традиционными» институтами, характеризу-
ющаяся оцифровкой соответствующей информа-
ции, использованием информационных технологий 
и алгоритмов, их применением в профессиональ-
ной деятельности и управлении. Таким образом, 
формирование цифровых институтов является ор-
ганичным продолжением и закономерным развити-
ем существующих социальных структур.

Цифровые институты реализуют свою родовую 
принадлежность особенным образом. В их рам-
ках закрепляются новые статусы и роли, соответ-
ствующие производству и потреблению цифровых 
продуктов. Культурным символом становится гад-
жет. Постепенно вырабатываются образцы и ко-
дексы соответствующей профессиональной дея-
тельности, правила поведения в информационном 
пространстве и сетях, осуществляется стандарти-
зация возникающих отношений. На разных уров-
нях обобщения знаний формируется теория и иде-
ология цифровизации жизни. Таким образом, ста-
новление цифровых институтов сопровождается 
выработкой новых социокультурных норм, ценно-
стей и моделей поведения, отвечающих логике 
развития информационно- цифровой сферы.

Становление системной целостности цифро-
вых институтов маркирует новую стадию институ-
ционализации, характеризующуюся формирова-
нием самостоятельной цифровой информацион-
ной сферы. Обособление данной сферы от других 
общественных подсистем обусловлено: во-пер-
вых, наличием специфических субъектов, опе-
рирующих уникальными цифровыми ресурсами, 
продуктами и технологиями. Иначе говоря, станов-
ление цифровой информационной сферы (и циф-
рового общества) предполагает формирование 
специфических субъектов, включающих людей, 
социальные группы и организации, вовлеченные 
в соответствующие коммуникации и сети. Данные 
субъекты обладают способностью как к производ-
ству, так и к потреблению сведений и знаний. Их 
характеристики в той или иной степени коррели-
руют с обобщенными чертами «человека инфор-
мационного» –  ключевой личности цифрового об-
щества. Дальнейшее рассмотрение особенностей 
данного феномена будет представлено ниже.

Во-вторых, особыми информационно- коммуни-
кативными процессами, протекающими в цифро-
вой среде и подчиняющимися своим закономер-
ностям. Формирование новой цифровой инфор-
мационной сферы основано на специфической 
деятельности, заключающейся в производстве 
знаний и коммуникаций посредством цифровых 
способов и алгоритмов обработки информации 
с активным задействованием электронных сетей. 
Знания и коммуникации выступают в качестве 
объекта данной сферы, их получение и исполь-
зование в конечном счете удовлетворяет потреб-

ность личности как субъекта в присутствии и ак-
тивности в информационном пространстве.

В-третьих, становлением специальной норма-
тив но- правовой базы, регулирующей отношения 
в цифровом пространстве.

В-четвертых, складыванием системы социаль-
ных институтов, обеспечивающих функционирова-
ние и развитие цифровой сферы. Каждая сфера 
общественной жизни занимает соответствующее 
место по отношению к другим сферам в силу их 
определенного взаимодействия. В контексте циф-
рового общества, которое по своей сути является 
обществом знаний, именно цифровая информаци-
онная сфера выступает в качестве его центральной 
сферы, олицетворяющей ключевую характеристику 
данного социума. Доминирование этой сферы обу-
словлено ее сетевой структурой. «Все общества ин-
формационной эпохи, –  пишет М. Кастельс, –  дей-
ствительно пронизаны –  с различной интенсивно-
стью –  повсеместной логикой сетевого общества, 
чья динамическая экспансия постепенно абсорби-
рует и подчиняет предсуществовавшие социальные 
формы» [11]. Данное положение свидетельствует 
о том, что цифровая информационная сфера приоб-
ретает системообразующее значение для функци-
онирования и развития цифрового общества в це-
лом. Ее специфические черты определяют облик 
современного социума, трансформируя традицион-
ные общественные отношения и институты.

Более того, в цифровом контексте данная сфе-
ра выступает в качестве фокуса, обеспечивающе-
го «оперативную замкнутость» общества, о чем 
свидетельствует концепция Н. Лумана. Согласно 
его подходу, социум представляет собой систему 
коммуникаций (виртуальных и реальных), в кото-
рой завершение одной коммуникации является ус-
ловием возникновения последующей [12]. В этом 
смысле цифровая информационная сфера приоб-
ретает системообразующее значение, выступая 
центральным элементом, интегрирующим и упо-
рядочивающим общественные коммуникации.

Цифровая информационная сфера формиру-
ется как единство формальных и неформальных 
институтов. Формальный характер имеют специ-
ально создаваемые в различных общественных 
сферах (экономике, политике и др.) цифровые ин-
ституты. Параллельно с ними усилиями отдельных 
индивидов и сообществ создается неформальное 
информационное пространство, неотъемлемым 
компонентом которого выступают социальные 
сети, интегрированные в повседневность. Дости-
гая зрелости, данный феномен выходит за рам-
ки повседневных коммуникаций, трансформиру-
ясь в фундаментальный способ бытия индивида 
в цифровом пространстве, что позволяет ему ре-
шать широкий спектр задач –  от общения до поис-
ка информации, участия в информационных пото-
ках, самостоятельного обучения, получения услуг, 
совершения покупок, обращения за медицинской 
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помощью и т.д. Таким образом, цифровая инфор-
мационная сфера отличается органичным сочета-
нием формальных и неформальных институтов, 
которые в своем единстве определяют ее структу-
ру и функциональные особенности.

Цифровая информационная сфера как инсти-
тут отличается рядом ключевых особенностей. 
Во-первых, она предоставляет личности непо-
средственный доступ к электронной среде, ми-
нуя социальные институты- посредники, которые 
опосредуют участие индивида в экономической, 
политико- правовой, духовной сферах. Таким об-
разом, она выступает в качестве своеобразного 
«входа» в цифровой мир для конкретного челове-
ка. Во-вторых, активность личности в повседнев-
ном цифровом пространстве позволяет ей заявить 
о себе как о значимом субъекте трансформаций 
на различных социальных уровнях, включая гло-
бальный. В-третьих, взаимодействие и взаимо-
проникновение неформальных и формальных 
цифровых институтов обозначает социальный 
вектор становления цифровой информационной 
сферы, выступая в качестве механизма ее фор-
мирования. Данный процесс может быть интер-
претирован в терминах Ю. Хабермаса, где нефор-
мальный институт соотносится с элементом жиз-
ненного мира (коммуникативной рациональности), 
а формальный –  с элементом системного мира 
(инструментальной рациональности) [20].

И, наконец, возникновением новых социаль-
ных групп, профессий и видов деятельности, не-
посредственно связанных с цифровыми техноло-
гиями. Следовательно, обособление цифровой ин-
формационной сферы отражает ее системный ха-
рактер и качественное отличие от традиционных 
общественных сфер.

Заключение

Применение неоинституционального подхода к ис-
следованию общества предполагает всесторонний 
анализ взаимодействия и взаимосоответствия двух 
ключевых компонентов: формирующихся социаль-
ных практик и структур, с одной стороны, и нового 
типа личности, с другой. В контексте постиндустри-
ального мира, высшей формой которого сегодня 
является цифровое общество, это взаимодействие 
приобретает уникальные черты, обусловленные ря-
дом факторов. Во-первых, новизной норм и мето-
дов, которые лежат в основе любого социального 
института. Современное мировое сообщество нахо-
дится лишь в начале пути по формированию цифро-
вых практик, что делает этот процесс сложным и не-
определённым. Как отмечает Д. Норт, «создавать 
и поддерживать институт значительно труднее, если 
новые правила и модели приходится разрабатывать 
с нуля» [4]. Во-вторых, новизна цифровых институ-
тов усложняет механизмы взаимодействия между 
информационным пространством и человеком. Это 

взаимодействие не позволяет чётко разграничить 
роли субъекта и объекта –  создателя и потребителя 
контента. Границы между этими ролями становят-
ся размытыми, что создает новую динамику в про-
цессе социализации. В-третьих, процесс становле-
ния цифрового общества носит этапный характер. 
На первом этапе происходит институционализация 
цифровых практик в ключевых сферах –  экономи-
ке, политике, культуре и других. На втором этапе 
формируется самостоятельная цифровая сфера, 
что приводит к появлению цифрового общества как 
качественно нового социального феномена.

Стоит отметить, что выделение этих этапов яв-
ляется условным: процессы институционализации 
и формирования цифровых структур часто проте-
кают параллельно, переплетаясь друг с другом, 
что подчеркивает сложность и многослойность 
цифровой трансформации, которая охватывает 
не только технические и организационные изме-
нения, но и глубокую перестройку общественного 
сознания и социальных взаимодействий.

Таким образом, цифровое общество представ-
ляет собой новый этап постиндустриального раз-
вития, характеризующийся интеграцией информа-
ционных технологий во все сферы человеческой 
жизни. Основой этого общества являются цифро-
вые институты и цифровая информационная сфе-
ра, которые преобразуют традиционные социаль-
ные структуры и отношения. В центре этих изме-
нений находится новая типология личности –  «че-
ловек информационный» (Homo Informaticus), чья 
деятельность и повседневность связаны с актив-
ным использованием цифровых технологий. Фор-
мирование цифрового общества сопровождается 
глубокими изменениями в социальной, экономи-
ческой и культурной сферах, требующими даль-
нейшего научного осмысления и междисципли-
нарного подхода. Следовательно, исследование 
теоретических основ цифрового общества спо-
собствует пониманию его структуры и механиз-
мов, а также прогнозированию будущих измене-
ний в социальной эволюции.
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Large-scale transformations in modern society caused by digitalisa-
tion necessitate the development of a theoretical model of the digital 
society. This article proposes one possible model based on an analy-
sis of various manifestations and aspects of this process. The model 
contributes to current research efforts to develop a comprehensive 
understanding of the digital society and its identifying foundations. 
The digital society is viewed as a stage of post-industrial development 
and a component of modern technogenic civilisation. Its formation is 
based on the institutionalisation of digital social relations. The inter-
action between ‘people –  information –  knowledge –  communication 
networks –  computer technologies’ forms the basis of this process, 
giving rise to formal and informal digital institutions in various spheres 
of life. These institutions, together with the digital information sphere, 
act as mechanisms for the emergence of a digital society based on 
its own activities and a new type of personality –  the ‘information per-
son’. The neo-institutional approach reveals the peculiarities of the 
socialisation of Homo Informaticus. The analysis is based on the need 
for presence and activity in the information space, takes into account 
the influence of modern information technologies, and identifies the 
contradictions of the emerging typological properties. Recognition of 
the decisive role of the human factor in the emergence of the digital 
society as a knowledge society determines the use of the principle of 
social determinism, which allows us to justify the conclusion about the 
human creator, the subject of social existence, as the main character-
istic and source of development of the digital society. Changes in sub-
jectivity indicators will serve as factors in the emergence of new com-
ponents of future civilisation, the contours of which remain undefined 
at this stage. In addition, the study considers the formation of digital 
identity as an integral part of the socialisation of Homo Informaticus, 
which influences his behaviour and interaction in digital society.

Keywords: digital society, post-industrial civilisation, institution-
alisation of digital relations, digital information sphere, information 
man, Homo Informaticus, digital identity.
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В статье рассматривается феномен фриланса, его особенно-
сти, влияние на экономику России и перспективы развития. 
Автор описывает особенности фриланса как формы занятости, 
текущее состояние и уровень развития на российском рынке 
труда, тенденции его развития. В статье также приводятся 
статистические данные, подчеркивающие важность цифрови-
зации для роста рынка фриланса. В заключение, автор под-
черкивает необходимость развития управленческих навыков 
для работы с командами фрилансеров в контексте увеличива-
ющейся конкуренции в этой сфере.

Ключевые слова: фриланс, удаленная команда, управление, 
цифровые технологии, удаленная работа.

На современном быстро меняющемся рынке 
труда, такая форма занятости, как фриланс, ста-
новится все более востребованной среди специа-
листов разных квалификаций. Пройдя путь от «се-
рой зоны» экономики к полноценной и легализо-
ванной форме трудоустройства, фриланс пред-
ставляет собой интересный феномен для иссле-
дования. В статье рассматриваются ключевые 
особенности фриланса, его текущее состояние 
на рынке труда в России, а также прогнозы и тен-
денции его развития.

Фриланс –  это форма трудоустройства, кото-
рая отличается от привычных форм занятости 
и характеризуется независимостью от постоянно-
го работодателя. Фрилансер сам определяет свой 
график работы, выбирает проекты и работодате-
ля по своим предпочтениям [2, с. 948]. Важным от-
личием является то, что заработная плата зависит 
от выполненного задания, а не от фиксированной 
ставки. Все эти особенности позволяют фрилан-
серам совмещать работу с другими видами дея-
тельности, такими как учеба, забота о семье и ре-
ализация других социальных ролей [3, с. 360].

Необходимо заметить, что большинство фри-
лансеров объединяются в рабочие команды. Ра-
бочая команда определяется как формализован-
ная малая группа, объединённая общим видом 
деятельности и структурно организованная для 
выполнения работы. Однако, специфика фрилан-
са превращает рабочие команды в удаленные ко-
манды. Удаленные команды имеют общие призна-
ки с классическими рабочими командами. Удален-
ная и в классическом понимании рабочая коман-
да –  это группа людей, которое направлена на до-
стижение цели команды. Однако, важные особен-
ности работы удаленной команды заключается 
в разделении в пространстве, времени (разные 
часовые пояса) и взаимодействии, которое стро-
ится на основе опосредующих технических ин-
струментов (Zoom, Яндекс. Телемост, WhatsApp, 
Telegram). Несмотря на то, что в России фриланс 
первоначально относился к серой зоне экономи-
ки, постепенно он стал легализироваться [1, с. 19]. 
Для компаний работа с фрилансерами выгодна: 
возможность оплачивать работу за конкретный 
проект, отсутствие необходимости в организации 
рабочего места и пространства для работника, 
а также возможность привлекать узконаправлен-
ных специалистов под каждый проект.

Важно отметить, что фриланс и самозаня-
тость –  разные формы трудоустройства [6, с. 73]. 
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В отличие от самозанятых, фрилансеры получают 
постоянную заработную плату от работодателя, 
который их нанимает, в то время как самозанятые 
в большинстве случаев организовывают себе ра-
боту сами. Кроме того, деятельность фрилансеров 
можно назвать предпринимательской: они могут 
быть как индивидуальными предпринимателями, 
так и самозанятыми. Фриланс также часто исполь-
зуется как форма подработки. Многие люди, рабо-
тающие на полную ставку, могут в свободное вре-
мя выполнять фриланс- проекты для дополнитель-
ного дохода, что дает им гибкость и возможность 
развивать свои навыки в различных областях. Это 
также позволяет им совмещать основную работу 
с интересующими их проектами.

Таким образом, с каждым днем число фрилан-
серов растет, оказывая огромное влияние на эко-
номику страны. «Фриланс» стал популярным ви-
дом занятости в современном обществе. Эта фор-
ма занятости, отличная от обычной, активно про-
грессирует на рынке труда в России по несколь-
ким причинам. Во-первых, фриланс предоставля-
ет возможность совмещения с основной работой, 
предлагает гибкий график и представляет собой 
удобную, быструю и мобильную форму занятости. 
Во-вторых, несбалансированное распределение 
экономической активности на рынке труда, кото-
рое значительно влияет на уровень зарплат и вы-
зывает региональные дисбалансы, стимулирует 
рост интереса к фрилансу. Согласно данным Ас-
социации предприятий компьютерных и инфор-
мационных технологий, зарплаты ИТ-специали-
стов за 2009–2019 годы росли быстрее на 20% 
по сравнению с другими специалистами [4, с. 578]. 
Большинство этих специалистов востребованы 
на платформах фриланса. Увеличение сегмента 
фриланса на рынке труда, которое было вызва-
но пандемией Covid-19, сопровождалось ростом 
средней оплаты труда. Фриланс на базе совре-
менных цифровых технологий предоставляет ра-
ботникам шанс заниматься своей профессией без 
привязки к региональным зарплатам, даже если 
они находятся в самых отдаленных регионах стра-
ны. По данным ВЦИОМ, наибольшую группу фри-
лансеров (45%) составляют молодые люди в воз-
расте от 18 до 24 лет. Фриланс привлекает моло-
дежь не только возможностями трудоустройства 
в сложное время, но и условиями работы, напри-
мер, свободой и независимостью [7, с. 1] Согласно 
исследованию компании PWC, объем российского 
фриланса составил около 48 млрд долларов за по-
следние 6 лет. За этот период число фрилансеров 
в стране увеличилось более, чем в 5 раз: в 2014 го-
ду –  2,5 млн чел.; 2020–14 млн чел. [5, с. 2]. На пло-
щадках для фрилансеров особенно востребованы 
следующие сферы: создание ПО, реклама и PR; 
создание и продвижение веб-сайтов; коммерция; 
дизайн и обучение; аудит и консалтинг; научная 
деятельность и здравоохранение.

В ближайшие 5 лет ожидается рост конкурен-
ции среди фрилансеров из-за увеличения их чис-
ла. Всё чаще фрилансеры объединяются в коман-
ды для оказания комплексных услуг, которые один 
фрилансер не сможет оказать.

В последние два десятилетия, фриланс как на-
правление трудовой деятельности прошло зна-
чительный путь развития. Это подтверждается 
рядом исследований и статистических данных. 
В 2022 году российская фриланс- платформа Kwork 
отметила значительный рост в численности поль-
зователей, превышая отметку в 7 миллионов, что 
на миллион больше по сравнению с предыдущим 
годом. Рост числа заказчиков и исполнителей со-
ставил 16 и 13,5% соответственно. Было отмече-
но также увеличение среднего дохода фрилансе-
ров на 7% и среднего чека заказа на 22% по срав-
нению с 2021 годом. [8, с. 1] Исследование QIWI 
и Национальной гильдии Фрилансеров показало, 
что большинство фрилансеров смогли сохранить 
свой уровень дохода и количество клиентов не-
смотря на сложные внешние условия. Эти данные 
говорят о стабильном росте и развитии фриланс- 
рынка в России, что делает его привлекательным 
для новых пользователей. Анализируя тенденции 
изменения рынка труда, можно сделать прогноз 
о его дальнейшем развитии. Ожидается, что в те-
чение ближайших пяти-шести лет классический 
формат офисной работы будет постепенно вытес-
нен удаленной работой и фрилансом. Данный про-
гноз подтверждается прогнозами PWC, согласно 
которым рынок фриланса в 2025 году достигнет 
объема в 102 млрд долларов.

Развитие цифровых технологий и интернета 
способствует увеличению популярности фрилан-
са, делая его более доступным. Благодаря цифро-
визации, зависимость от географического место-
положения снижается, что упрощает вход и выход 
на рынок труда.

В целом, можно отметить, что рынок фрилан-
са в России остается стабильно растущим и до-
статочно устойчивым к внешним изменениям. Это 
подтверждается статистикой и результатами опро-
сов, а также влиянием интернет-бирж и ковида 
на рост этого сегмента. По прогнозам, в будущем 
фриланс будет продолжать активно развиваться, 
оказывая все большее влияние на формирование 
нового облика рынка труда [6, с. 75].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
управление командами фрилансеров требует от-
личного понимания динамики и специфики фри-
ланса. С учетом обсуждаемых тенденций, прогно-
зируется усиление конкуренции в сфере фрилан-
са, что подчеркивает значимость развития управ-
ленческих навыков для работы с такими команда-
ми. Это включает в себя способность привлекать 
и организовывать взаимодействие специалистов 
из разных областей, а также поддерживать про-
дуктивное и гармоничное взаимодействие в ко-



Социология № 5 2025

205

манде на расстоянии. Учитывая, что все больше 
фрилансеров объединяются в команды для выпол-
нения сложных проектов, эффективное управле-
ние такими командами становится ключевым фак-
тором успеха в современной экономике.

Литература

1. Винокурова, Н. А. Фриланс как новый тренд 
на рынке труда: типаж студента, желающе-
го после окончания вуза работать на фрилан-
се / Н. А. Винокурова // Стратегическое пла-
нирование и развитие предприятий материа-
лы ХХII Всероссийского симпозиума, Москва, 
13–14 апреля 2021 года. –  Москва: Централь-
ный экономико- математический институт РАН, 
2021. –  С. 18–20. –  DOI 10.34706/978–5–8211–
0796–1-s1–05. –  EDN VHJSEV.

2. Дрокина К. В. Фриланс на российском рынке 
труда: теоретические и практические аспек-
ты исследования / К. В. Дрокина // Экономика 
и предпринимательство. –  Москва: Буки Веди, 
2020. –  № 11 (124) 2020 г. (Vol.14 Nom. 11). –  
С. 946–950.

3. Почивалова, А. А. Факторы роста рынка фри-
ланса в современной России / А. А. Почивало-
ва // Человек и общество: исследования, ана-
лиз, прогноз: Материалы V Всероссийской 
студенческой научно- практической конферен-
ции, посвященной 30-летию РГСУ и факульте-
та социологии РГСУ и приуроченной к празд-
нованию Дня социолога, Москва, 14 октября 
2021 года. –  Москва: Российский государствен-
ный социальный университет, 2021. –  С. 359–
363. –  EDNHEXVYD.

4. Хамитова, А. Р. Фриланс с точки зрения за-
кона / А. Р. Хамитова // Трансформация пра-
ва: Материалы IV всероссийского научно- 
практического форума молодых ученых и сту-
дентов, Екатеринбург, 22–27 ноября 2021 го-
да. –  Екатеринбург: Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования «Уральский 
государственный юридический университет», 
2022. –  С. 576–581. –  EDN NKOXHX.

5. Исследование рынка фриланса FL.ru, Talent-
Tech и НИУ ВШЭ: кто и для чего нанимает 
фрилансеров и в каких сферах они наиболее 
востребованы // Медиа Нетодологии. –  URL: 
https://netology.ru/blog/08–2020- issledovanie- 
rynka-frilansa

6. Гостилова, Л. Д. Современные тенденции разви-
тия фриланса в России / Л. Д. Гостилова // Вест-
ник образовательного консорциума Среднерус-
ский университет. Информационные техноло-
гии. –  2021. –  № 2(18). –  С. 72–76. –  DOI 10.5237
4/95869582_2021_18_2_72. –  EDN HXGMHG.

7. Фриланс в России –  больше, чем фриланс? / 
[Электронный ресурс] //wciom.ru: [сайт]. –  URL: 

https://wciom.ru/analytical- reviews/analiticheskii- 
obzor/frilans-v-rossii- bolshe-chem-frilans (дата 
обращения: 25.10.2024).

8. Итоги 2022: анализ рынка фриланса / [Электрон-
ный ресурс] //blog.kwork.ru: [сайт]. –  URL: https://
blog.kwork.ru/rynok- frilansa/itogi-2022-analiz- 
rynka-frilansa (дата обращения: 15.10.2024).

FREELANCING AS A FORM OF EMPLOYMENT IN THE 
RUSSIAN LABOR MARKET: TRENDS AND PROSPECTS

Bragin E. A.
Novosibirsk State University of Economics and Management

The article examines the phenomenon of freelancing, its features, its 
impact on the Russian economy and development prospects. The 
authors describe the features of freelancing as a form of employ-
ment, discuss its current state in the Russian labor market and pre-
dict trends in its development. The article also provides statistical 
data highlighting the importance of digitalization for the growth of 
freelancing. In conclusion, the authors emphasize the need to de-
velop managerial skills to work with freelance teams in the context 
of increasing competition in this field.
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Метафизика всеединства В. С. Соловьева и «русская идея»
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Целью работы является поиск места русской идеи в метафи-
зике В. С. Соловьева с учетом личного отношения философа 
к проявлениям русской национальной идентичности в различ-
ных сферах. В статье рассматривается структура метафизи-
ческой системы всеединства, легшей в основу дальнейшего 
философского поиска русской религиозной метафизики. На-
ряду с этим в статье рассматриваются истоки поиска русской 
идеи в русской философии и место русской идеи как идеи ме-
тафизической реализации русского народа и русской культуры 
в идеалистической системе В. С. Соловьева. Научная новизна 
связана с анализом метафизической системы В. С. Соловьева 
в тесной связи с особенностями отношения В. С. Соловьева 
к национальному вопросу в России и к национальном вопросам 
в свете прогресса человеческой истории.
В результате установлена особая метафизическая роль рус-
ской идеи и ценностное отношение философа к различным 
проявлениям русской культуры и особенностям русского наро-
да, которое стало фундаментом определения одной из веду-
щих ролей русского народа в деле формирования Вселенской 
Церкви и реализации метафизического принципа богочелове-
чества.

Ключевые слова: В. С. Соловьев, всеединство богочеловече-
ство, русская идея, теократия.

Введение

Актуальность данного исследования обусловле-
на активизировавшимся в силу объективных при-
чин поиском национальной идентичности граждан 
России. Об этом можно судить по несмолкающему 
в медийном поле обсуждению особенностей форми-
рующейся концепции русского мира, по ежегодно-
му участию представителей власти и гражданского 
общества в деятелльности Всемирного русского 
народного собора. В научной среде поиск нацио-
нальной идентичности современной России тоже 
остается на повестке дня [Храпов, Крючкова, 2025]. 
В связи с этим обращение к вопросу русской идеи, 
ставшей одним из ключевых элементов в метафи-
зических построениях одного из самых значимых 
русских философов В. С. Соловьева (1853–1900) 
представляется актуальным. Данное исследование 
позволит выяснить не только структуру метафизи-
ческой системы, предложенной В. С. Соловьевым, 
но и выявить в ней место и статус русской идеи, 
а также определить отношение философа к соб-
ственной национальности и национальному вопросу 
в России его времени.

Для достижения вышеуказанной цели исследо-
вания необходимо решить следующие задачи:
– раскрыть основные положения метафизики 

В. С. Соловьева и положение русского народа 
в его онтологии;

– определить значение термина «русская идея» 
и его положение в истории развития русской 
метафизики;

– выявить отношение В. С. Соловьева к России, 
русскому народу и русской идее.
Материалом для исследования служат основ-

ные труды В. С. Соловьева посвященные метафи-
зике и положению России в мире: «Чтения о Бо-
гочеловечестве», «Еврейство и христианский во-
прос», «История и будущность теократии», «Нрав-
ственность и политика. –  Исторические обязан-
ности России», «О народности и народных делах 
России», «Русская идея», «Философские начала 
цельного знания», «Россия и Вселенская Цер-
ковь», «Три разговора о вой не прогрессе и конце 
всемирной истории».

Теоретическую базу исследования составля-
ют исследования в области русской метафизики 
(Сербиненко В. В., Гребышев И. В., 2016;, Евлампи-
ев И. И., 2000) и в области возникновения и разви-
тия русской идеи (Гулыга А. В., 2003; Тарасов Б. Н., 
1986) а также труды исследователей философско-
го наследия В. С. Соловьева (Бродский А. И., 2016; 
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Гайденко П. П., 2001; Кормин Н. А.,2001, 2004; Ло-
сев А. Ф., 2009; Фараджев К. В., 2000).

Тема русской идеи и места России в общеми-
ровом прогрессе неразрывно связана с развити-
ем идеи всеединства и статьи, посвященные ме-
тафизике всеединства, также входят в теоретиче-
скую базу исследования. Это статьи написанные: 
Макарьевым И. В. (Философия истории В. С. Соло-
вьева: основные идеи и проблемы, 2024), Нижни-
ковым С. А. (Философия всеединства Вл. Соловье-
ва и ее критики, 2016), Гутовой С. Г. (Историосо-
фия Вл. Соловьева: мистическое и рациональное 
в учении о богочеловечестве, 2014), Холодов Р. Н. 
(Проблема исторического субъекта в «Чтениях 
о Богочелвечестве» В. С. Соловьева, 2001; Исто-
рический субъект: аспекты интерпретации в ме-
тафизике В. С. Соловьева, 2003; Метафизическое 
значение человечества в историософии Вл. Со-
ловьева, 2004), Максимов М. В. (Метафизические 
основания историософии Вл. Соловьева, 2001; Те-
ократическое учение Вл. Соловьева: оценки и ин-
терпретации, 2004).

Следующим блоком статей предстают резуль-
таты исследований о роли России в онтологиче-
ской структуре всеединства В. С. Соловьева из-
даны статьи: Азимовой М. (Национальные идеи 
в мировоззрении Соловьева В. С., 2021), Короле-
ва Л. Г., Мороз В. В. (Историческая миссия России 
в контексте учения о богочеловечестве В. С. Соло-
вьева, 2020), Маслин М. А. (Классики русской идеи: 
Владимир Соловьев и Николай Бердяев, 2014) Ку-
дряшев В. Н. (Нация в системе взглядов В. С. Со-
ловьева, 2014), Репин Д. А. (Русская религиозная 
идея в контексте национального вопроса, 2012), 
Думцев В. П. (О «русской идее» Вл. Соловьева, 
2011),, Курочко М. М. (Русская идея Владимира Со-
ловьева, 2010), В. Н. Денисова (Россия и челове-
чество в философии В. С. Соловьева, 2001).

Для раскрытия основных положений метафизи-
ки В. С. Соловьева, определения русской идеи в по-
нимании философа и выявления его отношения 
к России, русскому народу и русской идее приме-
няются методы: философско- культурологической 
реконструкции, содержательно- смысловой интер-
претации, компративисткий метод, метод модели-
рования и восхождение от абстрактного к конкрет-
ному как главный метод социально- гуманитарных 
наук.

Обсуждение и результаты

В идеалистической метафизической системе ἰδέα 
(гр. идея) должна превосходить частности, она 
должна быть квинтэссенцией всех смыслов большой 
совокупности, не оставаясь на уровне частностей, 
и временных воплощений. Любое сообщество лю-
дей (национальность, нация, или др.) в этом смыс-
ле предстает лишь частным явлением жизни всего 
человечества и его «идея» не может претендовать 

на звание подлинной идеи человека. Национальная 
идея сама по мысли В. С. Соловьева в своей сути 
глубоко метафизична «Ибо идея нации есть не то, 
что она сама думает о себе во времени, но то, что 
Бог думает о ней в вечности» [Соловьев. Русская 
идея, 1911, с. 3]. По этой причине русская идея 
в мировоззрении В. С. Соловьева тесно вплетена 
в систему, разработанной им идеалистической ме-
тафизики, и, являясь ее органической частью, сама 
приобретает метафизический характер. Настоящий 
взгляд на философские постороения Соловьева 
подтверждает один из самых преданных иссле-
дователей его наследия, А. Ф. Лосев: «Теоретиче-
ская философия Вл. Соловьева –  это есть строго 
выдержанный диалектический идеализм». [Лосев, 
2009, с. 380] Идеализмом продиктована и крайняя 
приверженность В. С. Соловьева к «цельному зна-
нию», которое ложится в качестве онтологического 
принципа в его учение Всеединства; цельное зна-
ние как основа человеческого прогресса должно 
служить созиданию «цельного мира», лишенного 
каких-либо противоречий. Исчерпывающей пред-
ставляется характеристика всеединства данная 
Н. А. Корминым: «Принцип всеединства или поло-
жительного единства –  это онтологический принцип 
полного видения реальности реальности, который 
можно трактовать и как предпосылку искусства» 
[Кормин, 2004, Ч. 2, 94] Крайне важно в реализации 
учения Всеединства его ключевое понятие «цель-
ная жизнь», введенное Соловьевым в работе «Фи-
лософские начала цельного знания» (1877) [Соло-
вьев. Т. 1]. Приверженность строго идеалистиче-
ским взглядам и его, почти юношеская, открытая 
честность при их изложении, стали причинами об-
винений Соловьева в предательстве национальных 
интересов и практической невозможности, в опре-
деленный период, издавать его произведения в Рос-
сийской империи и на русском языке.

Исследование места русской идеи в метафизи-
ке В. С. Соловьева логично начать с рассмотрения 
структуры и основоположений онтологии, предло-
женной философом. Основания метафизической 
системы молодой 25-ти летний Соловьев заложил 
в «Чтениях о Богочеловечестве» [Соловьев, Т. 3]. 
Особенно интересно в этом аспекте второе чте-
ние, в котором Соловьев раскрывает свой взгляд 
на строение мира, состоящего из двух противопо-
ложных друг другу сущностей, Бога и человека. 
Все иное, не относящееся к бытию Бога и челове-
ка, является в метафизике В. С. Соловьева лишь 
пространством и фоном развития отношений двух 
абсолютов, актуального (Бога) и потенциально-
го (человека). Бог, по мысли Соловьева, облада-
ет бесконечностью и абсолютностью сразу в двух 
значениях отрицательном и положительном. По-
ложительное значение абсолютности в Боге за-
ключается «в обладании всецелой действитель-
ностью» [Соловьев, Т. 3, с. 19], а отрицательное, 
соответственно, в способности Бога как Творца 
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ограничивать свое бытие «уступая» область бы-
тия человеку как творению. Человек в историче-
ском идеалистическом прогрессе обладает лишь 
отрицательной абсолютностью, а положительная 
может быть приобретена и реализована, только 
лишь в соединении с абсолютным Богом.

Особое, трепетное отношение к русской культу-
ре, впитанное с молоком матери и взращенное тру-
долюбивым отцом философа, вдумчивое отноше-
ние к истории, вкупе с глубоким изучением им фи-
лософии Гегеля и, уже упомянутой приверженно-
стью идеям Платона, породило особенный взгляд 
философа на исторический процесс в мире. Он 
не обращает внимание на частности, но ищет глу-
бокий онтологический смысл развития истории че-
ловеческой цивилизации. Мир по мнению Соловье-
ва –  единый Богочеловеческий организм, в котором 
каждая нация имеет свою историческую роль и он-
тологическую функцию в его вечном бытии [Соло-
вьев. Русская идея, 1911, с. 4]. Здесь же стоит обо-
значить отношение Соловьева к детерминизму, он 
считает, что теологический детерминизм распро-
страняется только в пределах мира «вещей», а для 
«моральных существ» (индивид или нации) этот 
закон только лишь долг, который можно охаракте-
ризовать как «роковую необходимость», или некий 
безусловный императив, действующий как в лич-
ном измерении так и в социально- политическом 
измерении нации. Следование роковой необходи-
мости, или отказ от нее, означает соответствен-
но жизнь или смерть для морального существа. 
Как резюмирует свое прочтение «Русской идеи» 
А. И. Бродский: «С этой точки зрения очевидно, что 
ни индивид, ни нация не могут жить только «в се-
бе, через себя и для себя», а должны участвовать 
в общей жизни человечества» [Бродский, 2016, 
с. 157]. Такая логическая конструкция позволяет 
философу обойти острые углы абсолютного детер-
минизма, но ставит в более сложную ситуацию при 
достижении отрицательного экстремума функции 
свободы выбора, впрочем Соловьев достаточно из-
ящно выходит из этой сложной ситуации ограничи-
вая свободу моральных существ невозможностью 
избавиться от «власти божественной идеи», не по-
платившись за это жизнью. В этих рассуждениях 
философ руководствуется евангельской мыслью, 
изложенной в тексте Иоанна Богослова «изыдут 
творившие добро в воскресение жизни, а делав-
шие зло –  в воскресение осуждения» (Ин 5:29) и его 
мысль в отношении роли моральных существ отли-
чается мессианством, а все то, что не соответству-
ет этой идее проклято и обречено на небытие. Мес-
сианская мысль Соловьева надличностна и надна-
циональна, отличается некоторой радикальностью 
в отношении вещей и моральных существ ей не со-
ответствующих. Развитие мировой истории по мне-
нию Соловьева таково, что к исполнению этой эсха-
тологической идеи призваны все вместе и каждый, 
и каждая вещь в отдельности.

Вселенская Церковь Соловьева, имеющая ко-
нечной целью и функцией своего существова-
ния соединение человечества и Абсолюта в бо-
гочеловечество, не только религиозное и идейно- 
смысловое философское единство, но единство 
политическое, культурное, социальное, научное 
и технологическое. В мировоззрении В. С. Соло-
вьева «Вселенская церковь», «богочеловечество» 
и «Всеединство» –  понятия, близкие друг к другу.

Происхождение описанной близости понятий 
ясно при изучении идей религиозного философа. 
Вселенская Церковь –  понятие, часто характери-
зующее историческое воплощение всеединства, 
то есть Вселенская Церковь –  это бытующее в ак-
туальной исторической реальности воплощение 
идеи Всеединства. Естественно полагать, что все-
ленская церковь в ее актуальном историческом 
состоянии далека от совершенства и не соответ-
ствует идеальной вселенской церкви ни по струк-
туре, ни по качествам. Лексема «Церковь» в этом 
термине использована автором по той причи-
не, что по его мысли в мире, в конечном итоге 
не должно остаться людей, мыслящих себя вне 
церкви, а следовательно нехристиан. В этом свете 
нельзя полностью согласиться с оценкой концеп-
ции всеединства Соловьева данной П. П. Гайден-
ко, в которой делается больший акцент на религи-
озную или церковную его природу [Гайденко, 2001, 
с. 62]. Такое же, неточное предположение делает 
А. В. Гулыга [Гулыга, 2003, с. 145] считая задачей 
В. С. Соловьева в восьмидесятых годах XIX в. со-
единение Православной и Католической церквей.

Из прочтения трудов В. С. Соловьева этого и по-
следующих периодов видно, что всеединство –  он-
тологический принцип, охватывающий все бытие, 
а Вселенская Церковь –  его несущая структура. 
В подтверждение этой позиции приведем мнение 
о Всеединстве И. И. Евлампиева: «преображенное 
состояние мира и человека –  это божественное со-
стояние всеединства, в котором несовершенство 
мира устранено за счет преодоления его осно-
вы –  за счет преодоления обособления отдельных 
элементов бытия». [Евлампиев, 2000, с. 196–197] 
Принципом этого воплощаемого в историческом 
прогрессе мира и человечества единства явля-
ется богочеловечество, термин близкий по смыс-
лу к богословскому, но все же служащий идеали-
стической философии. Как отмесает Н. А. Кормин: 
«в целом этот соловьевский проект можно понять 
«как онтологическую (не литературную) метафору 
гармонии человеческого единства, солидарности 
различных различных общественных сил» [Кор-
мин, Ч. 2, 2004, с. 205]. Всеединство онтологиче-
ски не является простым механическим соедине-
нием божественной природы, человеческого бы-
тия и природы мира, она есть реализация жизни 
реального живого организма [Лосев, 2009, с. 268]. 
Таким образом понимаем, что всеединство –  са-
ма суть онтологической идеи В. С. Соловьева, так 
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как являет собой образ совершенного и идеально-
го единства, которое более присуще миру идей, 
но проявляет свое существо в виде исторически 
формирующегося богочеловеческого организма –  
Вселенской Церкви.

Силами связующими Вселенскую церковь в её 
актуальном состоянии и прогрессивном развитии 
являются теократия, теософия и теургия. Теокра-
тия как принцип организации богочеловеческого 
общества должна включить в себя не только опыт 
прошедших поколений, но и будущие достиже-
ния, традиция и идеал как говорит Соловьев «су-
щественны и необходимы для создания истинно-
го настоящего человечества, его благосостояния 
в данное время» [Соловьев. Русская идея, 1911, 
с. 34]. Священническое, царское (монархическое) 
и пророческое служение должны быть объеди-
нены для управления Вселенской Церковью по-
средством благочестия, справедливости и мило-
сердия. В итоге этого объединения «Церковь все-
ленская явится нам уже не как мертвый истукан 
и не как одушевленное, но бессознательное тело, 
а как существо самосознательное, нравственно- 
свободное, действующее само для своего осу-
ществления» [Соловьев. Т. 4, с. 260–261]. Священ-
ническое, царское и пророческое служение имеет 
по мнению философа вполне конкретные и ося-
заемые формы. Воплощение опыта –  священни-
ческое, отцовское или наставническое служение 
имеет вполне конкретное историческое воплоще-
ние –  католическую Церковь с её строгой струк-
турой служения и наднациональным характером. 
И весьма немаловажным представляется ему на-
личие в католической Церкви института папства 
как реального воплощения традиции власти Пер-
восвященства.

Пророческое, мистическое или харизматиче-
ское служение воплощено и воплощаемо, по его 
мысли, в протестантизме, но от этого служения 
не изолированы ни католическая, ни православ-
ная церкви. Также в аспекте достижения цельно-
го знания помимо откровенных мистических истин 
важны философские и научные истины. Таким об-
разом, теософия –  объединенный процесс получе-
ния и накопления цельного знания, а творческий 
процесс создания идеального искусства –  теургия.

Прогрессивное теургическое изменение мира 
направленное к его идеальному состоянию, заду-
манному Творцом, по мнению Соловьева происхо-
дят на уровне сознания и на этом уровне должно 
происходить достижение всеобщей гармонии как 
онтологии истории. Служение этой величайшей 
гармонии, приведение русского народа к вселен-
ской гармонии Всеединства, забота о том, чтобы 
родная нация не затерялась во всемирной исто-
рии, но послужила богочеловеческому прогрес-
су –  свидетельства глубокой любви Соловьева 
к своей Родине.

Русский идеалист, Владимир Сергеевич Соло-
вьев истинный почитатель и последователь Пла-
тона первым выразил и попытался решить про-
тиворечие, заключающееся в самой дефиниции 
русской, и любой национальной, идеи. В. С. Со-
ловьев, как философ выросший в пространстве 
русской культуры, в семье доктора исторических 
наук и профессора Московского университета 
не мог не задумываться о судьбе родного русско-
го и не сделать попытку формулирования русской 
идеи. В самом стремлении философа к положи-
тельному преобразованию мира К. В. Фараджев 
усматривает национальную черту русского чело-
века «предрасположенность к утопическому пре-
образовательному пафосу часто проявлялась 
в русской культуре и социальной жизни, и в этом 
плане В. С. Соловьев раскрывал себя как носи-
тель национальных традиций» [Фараджев, 2000, 
с. 138], а «черты русской духовности в его лично-
сти и творчестве проступают настолько явственно, 
что их невозможно не заметить или спутать с ка-
кими-либо иными» [Сербиненко, Гребышев. 2016, 
с. 291]. В отречении от русской идеи и русского 
народа часто обвиняли В. С. Соловьева, но един-
ственное от чего он иногда отрекался, от офици-
альной России, хотя при этом очень высоко оце-
нивал смысл и значение русской государственно-
сти как физической хранительницы христианских 
истин.

Русская идея не простой термин, обозначаю-
щий какое либо оформившееся и законченное яв-
ление. Этот термин в настоящее время включа-
ет в себя целую совокупность концепций от идей, 
сформированных с помощью философского син-
теза, до националистических и даже расиситских 
концептов, имеющих достаточно большой разру-
шительный потенциал. О такой опасности в част-
ности пишет Н. А. Кормин в книге «Философская 
эстетика Владимира Соловьева» [Кормин. Ч. I, 
2001, с. 86] Помимо независимо существующих 
друг от друга концептов понятие русская идея мо-
жет рассматриваться в диахроническом аспекте, 
то есть, как возникший и постепенно развиваю-
щийся процесс поиска русским народом в целом, 
и отдельными его представителями в частности 
своего предназначения, исторической роли и ме-
ста в историческом процессе. В этом смысле из-
учение процесса поиска русской идеи предстает 
сейчас особенно актуальным, так как все восточ-
нославянские, исторически сложившиеся цивили-
зационные сообщества переживают в настоящий 
момент кризис самоопределения. Этот кризис, 
в силу волне объективных причин, особенно остро 
затрагивает российское общество. Перечисление 
причин и измерение силы их влияния на развитие 
процессов разумно оставить на суд социологии, 
политологии, экономики и психологии, нас же в на-
стоящий момент должно интересовать внутреннее 
содержание процесса развития философского по-
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иска русской идеи, так как раскрытие этого про-
цесса позволит выявить его ключевые проблемы, 
и возможно, избежать ошибок, могущих привести 
к историческим катастрофам.

Вопрос русской идеи был впервые поднят 
П. Я. Чаадаевым в «Философических письмах», 
в которых он отводит особую роль народу Россий-
ской империи: «Мы принадлежим к тем из них (на-
родам), которые как бы не входят составной ча-
стью в род человеческий, а существуют лишь для 
того, чтобы преподать великий урок миру» [Чаа-
даев, Т. 1, 1991 с. 326]. Поиску идентичности рус-
ского народа посвящены его дальнейшие рассуж-
дения, так как Россия не принадлежит ни к Восто-
ку ни к Западу [Чаадаев, Т. 1, 1991 с. 323] Хотя 
именно эта идентичность по его мнению должна 
быть сопряжена с развитием человеческого обще-
ства, конечная фаза которого находится в постро-
ению Царства Божьего на земле [Чаадаев, Т. 1, 
1991 с. 477]. В дальнейшем развитии мысли в Рос-
сии подобные мотивы возникнут еще не раз. Они 
зачастую будут проявляться по отдельности в ви-
де коммунистических и социалистических идей, 
в одних случаях, и поиска национальной идентич-
ности порой приобретающего оттенки радикаль-
ного национализма, в других. Как показала исто-
рия, по отдельности эти идеи могут приобретать 
крайне разрушительную силу. П. Я. Чаадаев де-
лает попытку предугадать синтез двух этих идей, 
но останавливается только лишь на намеках, а че-
рез половину столетия этот синтез, но в значитель-
но более развитом в философском и структурном 
аспектах, мы находим в творчестве В. С. Соловье-
ва. П. Я. Чаадаев в начале XIX века как и В. С. Со-
ловьев, в конце, в «представлял христианство как 
универсальную силу способствующую, с одной 
стороны, становлению исторического процесса 
и санкционирующую, с другой стороны, его бла-
гое завершение» [Тарасов, 1986, с. 199]. В даль-
нейшем развитии русская идея приобретает все 
больше признаки поиска национальной идентич-
ности, которые ярко проявились в споре западни-
ков и славянофилов и все более более удаляется 
от конструктивного подхода, заложенного Чаада-
евым. Итак, вступление Соловьева в дискурс раз-
вития русской идеи было сколь логичным, столь 
и противоречивым, так как он буквально поднял 
из праха давно забытую в России идею и не толь-
ко её воскресил, но и придал ей совершенно но-
вые смыслы.

В творчестве В. С. Соловьева разрешению про-
блемы, порожденной внутренним противоречием 
понятия национальной идеи посвящены три зна-
ковых произведения: «Русская идея» (1888), «Рос-
сия и Вселенская Церковь» (1889) и «Три разгово-
ра о вой не прогрессе и конце всемирной истории» 
(1899). Только совокупное рассмотрение всех этих 
трех произведений позволит прояснить взгляд 
Владимира Сергеевича на место России, русской 

цивилизации и русского народа в его онтологии, 
а через это раскрыть истинное отношение к своей 
Родине.

Современные философу критики и ранние ис-
следователи его наследия в абсолютном своем 
большинстве предвзято негативно оценивают от-
ношение Владимира Соловьева к Россиии и к на-
циональному вопросу. Причина предвзятости яс-
на, Соловьев бесстрашно указывает на историче-
ские грехи народов, в которых они коснеют до его 
времени. В этом случае евреи вполне оправдано 
считают Соловьева антисемитом, поляки –  врагом 
Польши, русские –  предателем. В вину философу 
вменяют его критицизм, порожденный практиче-
ски радикальным идеализмом.

Все, что тот, или иной народ не может прине-
сти на алтарь Всеединства, теократии и Вселен-
ской Церкви подвергается острой, а порой беспо-
щадной критике. Так проявляется тонкое сходство 
мысли Соловьева с евангельским нарративом 
Христа, который осуждает народ Израиля в отка-
зе следовать Божьему Завету, и впадению в грех 
самолюбия и самолюбования. Соловьев продол-
жает эту мысль: еврейский народ через преда-
тельство теряет свое избранничество, но может 
его приобрести вновь через покаяние и согласие 
с волей Бога [Соловьев. Т. 4, с. 184]. Если для Хри-
ста будущее Царство Небесное –  новый Израиль, 
в который призваны не только иудеи, но и «все 
языки», то для Соловьева теократия –  новое ми-
роустройство, в котором могут иметь место только 
народы, согласившиеся со своей исторической ро-
лью, и очистившиеся от исторических заблужде-
ний. Впрочем, и здесь необходимо поставить 
смысловой акцент: народ в миропонимании Со-
ловьева не равен нации или национальности, это 
более крупные цивилизационные образования, 
«культурные типы» или собирательные образы со-
временных философу мировых культур, так рус-
ский народ –  народ Российской империи и часть 
славянского народа, европейский народ –  народ 
культурно единой Европы и т.д. Особняком в этом 
списке будет стоять израильский народ, объеди-
ненный не только генетическим и культурным род-
ством, но и родством религиозным. Н. А. Кормин 
при исследовании национального вопроса отме-
чает что для христианского философа, принцип 
иконописного изображения целых народов неуме-
стен, так как христианство «выбирает для своей 
миссии не народы, а проповедников, не эллинов, 
иудеев или русских, а святых» [Кормин. Т. 1, 2001, 
с. 100] и видит закономерным дальнейший отказ 
Соловьева от подобного отношения к целым этно-
сам.

Логичным образом встает вопрос о личном от-
ношении Владимира Соловьева к своему Отече-
ству. Патриот он, или космополит? Слуга Отече-
ства, или универсалист? По мнению А. Ф. Лосева 
«Вл. Соловьев любил Россию и не мог не считать 
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ее величайшим достижением истории». [Лосев, 
2009, с. 265] В свете этого мнения парадоксаль-
ным звучит утверждение Соловьева: «Смысл су-
ществования наций не лежит в них самих, но в че-
ловечестве» [Соловьев. Русская идея, 1911, с. 18]. 
Преодоление внутреннего противоречия этого 
утверждения происходит только в христианском 
мировоззрении, так как по мнению философа 
«эта идея стала плотью когда абсолютный центр 
всех существ открылся во Христе» [Соловьев. Рус-
ская идея, 1911, с. 18], и для познания истинной 
русской идеи «нельзя ставить себе вопроса, что 
сделает Россия чрез себя и для себя, но что она 
должна сделать во имя христианского начала» 
[Соловьев. Русская идея, 1911, с. 20]. Таким об-
разом истинная русская идея может быть откры-
та по мнению Соловьева только лишь через глу-
боко христианское по своей природе осознанное 
самоотречение. Такая позиция ставит Соловье-
ва в крайне интересное положение: патриот, ли-
шенный чувства неоправданной гордости за свою 
страну, и космополит, любящий не фактическое, 
но будущее единство всех наций.

По описанной выше причине, для того чтобы 
беспристрастно оценить точку зрения философа 
необходимо мысленно дистанцироваться от ре-
ального исторического процесса, национальных 
и религиозных пристрастий; только взгляд «изда-
лека» позволит избавиться от предвзятости по во-
просу в отношении национальных чувств. Для по-
добного дистанцирования важны два условия: 
дистанция во времени и объективный взгляд. Ес-
ли первое условие в данное время можно считать 
выполненным, то для объективности необходимо 
взглянуть на отношение Соловьева к националь-
ности вообще. Как уже сказано выше каждый на-
род, по мнению философа, имеет свою органи-
ческую роль в общемировом историческом про-
цессе. Он в журнале «Русь» от 1883 года пишет: 
«если единая вселенская истина заключается для 
нас в религии, то ничто не мешает нам признавать 
в своей народности особую историческую силу, ко-
торая должна сослужить религиозной истине свою 
особую службу для общего блага всех народов» 
[Соловьев. Т. 5, с. 24–25]. Это призвание России 
у Соловьева связано, как формулирует Н. А. Кор-
мин, «с установлением полноты гармоничных от-
ношений в жизни» [Кормин, Т. 1, 2001, с. 106]. Это 
пробуждение должно произойти на уровне созна-
ния русского народа.

Каждый народ на своем историческом пути не-
сомненно совершает ошибки. Ошибки народов 
и наций в мировоззрении Соловьева не оконча-
тельны, они могут быть исправлены через возвра-
щение народа к своей истинной исторической ро-
ли. В подтверждение наших слов приведем одно 
яркое рассуждение В. С. Соловьева «Что же? Или 
христианство упраздняет национальность? Нет, 
но сохраняет ее. Упраздняется не национальность, 

а национализм» [Соловьев В. С. Т. 5, с. 12]. Для Со-
ловьева каждая национальность ценна, в свете бу-
дущего осуществления его идей он ищет ценность 
каждого народа. Может ли он при таком подходе 
не быть патриотом? Ответ представляется ясным.

Русский народ достоин стать органической ча-
стью, а возможно даже занять одну из главенству-
ющих ролей в будущем мировом теократическом 
единстве, но для этого ему необходимо избавить-
ся от «грехов»: превратить внешнее обрядоверие 
народа во внутреннюю веру и изменить струк-
туру церковного управления. Само стремление 
иметь «свою особую религию, русскую веру, им-
ператорскую Церковь» [Соловьев. Русская идея, 
1911, с. 33] Соловьев осуждает, так как в таком 
случае Церковь теряет свою универсальную (все-
ленскую) природу и становится атрибутом власти 
и инструментом исключительного национализма. 
При этом Соловьев в очень резкой форме осужда-
ет национализм как новое язычество, выбравшее 
объектом поклонения собственный образ. А для 
того чтобы выйти из этого пагубного состояния 
«нужно окончательно отречься от ложного боже-
ства нашего века и принести в жертву истинному 
Богу наш национальный эгоизм» [Соловьев. Рус-
ская идея, 1911, с. 34]. Национализм по мысли Со-
ловьева отсекает нации от главного связующего 
принципа Вселенской Церкви, изолирует народ 
от идеи универсальности, поэтому ему не может 
быть места в будущей теократии.

Русская монархия не однажды подвергавшаяся 
осуждению со стороны В. С. Соловьева представ-
ляет, однако, особый интерес в свете рассматри-
ваемой проблемы.

служение монархическое, которое по мнению 
Соловьева воплощено в российской монархии, 
а Россия стала не только хранителем но и акто-
ром развития идеи христианской монархии. Впро-
чем Россия в универсалистском мировоззрении 
Соловьева очень далека от реального образа су-
ществующей в его время страны. А. Ф. Лосев осо-
бо отмечает: «под Россией он понимает пока еще 
весьма обобщенную категорию, лишенную узко-
го национализма и эгоизма» [Лосев, 2009, с. 258]. 
По мнению автора этих строк В. С. Соловьев ско-
рее критикующий патриот, чем националист, пото-
му как у исторически существующей России «на-
ходит трудноисчислимое множество всякого рода 
отрицательных сторон» [Лосев, 2009, с. 258]. Са-
мыми страшными грехами Российского государ-
ства по мысли Соловьева становятся порабоще-
ние пророческого и священнического служения го-
сударственной монархией, что в свою очередь ли-
шило христианскую религию подлинно присущей 
ей свободы.

Патриотически и националистически настроен-
ные критики Соловьева, однако, зачастую не за-
мечали, что критикуя Россию Владимир Сергее-
вич отмечает две огромные исторические заслуги 
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её правителей и народа: заслугу князя Владими-
ра, крестившего Русь и тем самым сохранившего 
восточное христианство с зарождающимися в нем 
теократическими ценностями и заслугу Петра I, 
через открытие России для Европы позволившего 
Европе вновь узнать восточное христианство, ко-
торое начало вновь менять сознание европейцев.

Как уже отмечено выше, В. С. Соловьев остро 
чувствует фальшь сугубо националистического 
патриотизма, он противопоставляет ему «истин-
ный патриотизм», а для веры в народ присущей 
истинному патриотизму народ «сам должен ве-
рить и служить чему-нибудь высшему и безуслов-
ному» [Соловьев. Т. 5, с. 26] а вера в толпу и слу-
жение толпе по его мнению унижают человече-
ское достоинство. Поэтому Соловьев проповедует 
«национальное самоотречение» под которым по-
нимал примирение с западным миром. Миротвор-
ческую позицию В. С. Соловьева ярко отмечают 
и И. В. Гребышев: «В мире, расколотом враждой 
национальных и религиозных интересов, Россия, 
по его убеждению, должна раскрыть перед челове-
чеством возможность совершенно иных отноше-
ний между народами, отношений братства и соли-
дарности» [Сербиненко, Гребышев. 2016, с. 344]. 
Через раскрытие исторических задач русского на-
рода В. С. Соловьев возвращается к мысли об он-
тологическом единстве человеческой истории.

Заключение

Рассмотрев структуру метафизики всеединства 
В. С. Соловьева мы приходим к следующим выво-
дам: Несмотря на констатируемое исследователя-
ми противоречие между произведениями «Русская 
идея» (1888), «Россия и Вселенская Церковь» (1889) 
с одной стороны и «Тремя разговорами» с другой 
стороны их прочтение позволяет взглянуть на Соло-
вьева как на удивительно целостную личность, че-
ловека искренне преданного своей Родине и до по-
следних дней своей жизни исповедавшего идеализм 
и универсализм.

Универсализм Соловьева позволяет преодо-
леть национальную ограниченность русского на-
рода и представить философа в качестве пропо-
ведника монархического принципа, необходимого 
по его мысли для построения единого мира. Со-
ловьевская Русская идея должна раскрыть перед 
его соотечественниками парадокс нравственной 
культуры христианства: «спасающий спасется». 
Русская идея занимает в мировоззрении В. С. Со-
ловьева и его концепции всеединства особое ме-
сто, Вселенская Церковь в его онтологической 
системе не может существовать без России с её 
уникальными культурой, религией и искусством, 
как не могло бы существовать человеческое тело 
без сердца, или без головного мозга. Россия, госу-
дарственная и церковная, призвана стать не толь-
ко частью, но и актором человеческого прогрес-

са, ведущего к реализации самой цели существо-
вания этого мира –  всеединства. Таким образом, 
русская идея, призванная к развитию П. Я. Чаада-
евым приобретает в метафизике В. С. Соловьева 
черты развитости и сформированности, оказывая 
значительное влияние на развитие русской рели-
гиозной метафизики в трудах последующих авто-
ров. По итогам исследования отношения В. С. Со-
ловьева к России можем повторить следующее: 
Соловьев –  патриот, лишенный чувства неоправ-
данной гордости за свою страну, и космополит, 
любящий не фактическое, но будущее единство 
всех наций.

В качестве перспектив дальнейшего исследо-
вания заявленной проблематики можно назвать 
выявление отношения к русской идее последую-
щих представителей русской религиозной фило-
софии и выявление места России и русского наро-
да в их метафизических построениях.
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METAPHYSICS OF ALL-UNITY V. S. SOLOVYOV AND 
THE “RUSSIAN IDEA”

Zhdanov D. V.
Surgut State University

The aim of the work is to find the place of the Russian idea in the 
metaphysics of V. S. Solovyov, taking into account the personal at-
titude of the philosopher to the manifestations of Russian national 
identity in various spheres. The article examines the structure of the 
metaphysical system of all-unity, which formed the basis for the fur-
ther philosophical search for Russian religious metaphysics. Along 
with this, the article examines the origins of the search for the Rus-
sian idea in Russian philosophy and the place of the Russian idea 
as the idea of the metaphysical realization of the Russian people 
and Russian culture in the idealistic system of V. S. Solovyov. Sci-
entific novelty is associated with the analysis of the metaphysical 
system of V. S. Solovyov in close connection with the peculiarities 
of V. S. Solovyov’s attitude to the national question in Russia and 
to national questions in the light of the progress of human history.
As a result, a special metaphysical role of the Russian idea and 
the value attitude of the philosopher to various manifestations of 
Russian culture and the peculiarities of the Russian people were 
established, which became the foundation for determining one of 
the leading roles of the Russian people in the formation of the Uni-
versal Church and the implementation of the metaphysical principle 
of God-manhood.

Keywords: V. S. Solovyov, all-unity, divine humanity, Russian idea, 
theocracy.
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Статья посвящена анализу рынка фриланса в условиях его бур-
ного роста. Особое внимание уделяется переходу от индивиду-
ального фриланса к формированию проектных команд из са-
мих фрилансеров, что связано с необходимостью выполнения 
комплексных задач, снижения рисков нестабильности и конку-
ренции. Основная проблематика исследования сосредоточена 
на управленческих проблемах, возникающих при управлении 
удаленных команд фрилансеров. Такие как отсутствия прямо-
го контроля от руководителя, низкая вовлеченность фрилансе-
ров, коммуникационные барьеры и различие в часовых поясах 
команды.
Для решения проблемы управления удаленными командами 
в условиях фриланса, рассмотрены цифровые инструменты 
в управлении удаленными командами фриланса.

Ключевые слова: фриланс, проектная команда, цифровые ин-
струменты, управление.

Современный и стремительный рост фрилансе-
ров приводит к изменению самого формата фри-
ланса и к управлению данной команды. Начиная 
с 2019 года во всем мире идет бурный рост числа 
фрилансеров, затрагивая и Россию. Если в 2017 го-
ду в России насчитывалось 5 млн фрилансеров, 
то к 2020 году их количество достигло 14 млн че-
ловек. Данный пик пришел на 2020 год, когда рост 
новых пользователей на фриланс биржах соста-
вил 230% по сравнению с 2019 годом, что почти в 3 
раза превысило показатели предыдущих лет [2].

Фриланс –  это форма работы, при которой ра-
ботник не состоит в штате организации, самосто-
ятельно выбирает проекты и клиентов. Связан 
с гиг-экономикой и удаленной работой. Если рас-
сматривать портрет фрилансера –  это молодой че-
ловек, средний возраст которого 27–28 лет. Боль-
шая часть, 75% это девушки по данным опроса. 
А если сравнивать со штатными сотрудниками, 
то это старше и средний возраст 34–35 лет [7].

На данный момент фриланс перестал быть 
чем-то новым и устоялся на рынке во всем мире. 
Сегодня на него приходится значительная доля 
мировой занятости. Если в 2015 году лишь 37% 
фрилансеров работали на заказчиков из США, 
то к 2023 году эта цифра выросла до 68% [5].

Такой рост обусловлен еще и факторами роста 
рынка фриланса в России [6].

1. Гибкий график работы с возможностью ра-
ботать из дома либо из любой точки России. Воз-
можность выбирать как проекты так и работодате-
ля по своим интересам.

2. Возможность совмещать работу с другими 
видами деятельности, такие как учеба, семья, хоб-
би и т.д.

3. Экономически выгоднее для бизнеса зака-
зывать услуги фрилансера, так как они дешевле 
и ниже налоговая нагрузка.

4. Нет необходимости в затратах на организа-
цию рабочего процесса и пространства для работ-
ника.

Однако, рост числа фрилансеров (рис. 1) при-
вело не только к новой форме удаленной работе, 
но и трансформация самого рынка фриланса. Ес-
ли ранее фрилансера воспринимали как внештат-
ного независимого специалиста, то сейчас всё ча-
ще формируются целые команды и даже отделы 
из фрилансеров. Такие команды из фрилансеров 
стали ответом на усиление конкуренции и запро-
сы бизнеса на комплексные решения.
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Рис. 1. Динамика роста числа фрилансеров в России 
(2019–2024)

Основная причина фрилансерам объединятся 
в команды или принимать участие в таких проек-
тах, то это преодоление конкуренции и получение 
более стабильных заказчиков и проектов. Если 
в 2021 году в России насчитывалось более 14 млн 
фрилансеров, то к 2025 году их число продолжает 
расти.

В таких условиях новичкам тяжело получать 
стабильно заказы, и гарантировано получать еже-
месячный доход. В рамках команды начинающий 
фрилансер повышает экспертность и увеличивает 
стоимость своих услуг, так как комплексные про-
екты оплачиваются выше, чем разовые задачи.

Также нужно учитывать крупные заказы на фри-
лансе, которые одиночный фрилансер не сможет 
выполнить. Поэтому либо со стороны заказчиков, 
либо со стороны самих фрилансеров формируется 
проектная команда из фрилансеров. Многие ком-
пании ищут исполнителей для масштабных проек-
тов, например разработка приложений или марке-
тинговых кампаний. В таких случаях, часто коман-
ды фрилансеров переходят в удаленные агентства 
состоящих из самих фрилансеров.

Нужно учитывать и риски у самих фрилансе-
ров, так как здесь нет гарантированного ежеме-
сячного дохода и соцпакетов от государства. И для 
снижения данных рисков формируются команды 
из фрилансеров.

Как и ранее говорилось, выгоднее всего уча-
ствовать в командах их фрилансеров новичкам. 
Новички в совместной работе перенимают опыт 
коллег, осваивают новые инструменты и расширя-
ют портфолио. Со стороны заказчиков это в основ-
ном малый и средний бизнес в России. Команда 
фрилансеров позволяет масштабировать бизнес 
без затрат на создание целых отделов в штате, 
например маркетинга, отдела продаж, SEO отде-
ла, отдела разработчиков и т.д. Благодаря этому 
снижаются затраты. Нет расходов на соц пакеты, 
аренду офиса и оборудование [4]. А оплата может 
быть фиксированная, либо уменьшенная из-за ме-
стоположения самого фрилансера.

Прогнозируя следующую ступень фриланса, 
можно однозначно сказать что фриланс форми-

руется в командную работу. Современные запро-
сы и задачи заказчиков требуют более комплекс-
ных решений. А облачные технологии позволяют 
управлять командами из любой точки мира. Таким 
образом, проектные команды фрилансеров спо-
соб конкурировать за крупные заказы, развивать-
ся и снижать риски фриланса. А для заказчиков 
инструмент для быстрого и экономичного решения 
бизнес задач.

С развитием цифровых технологий удаленная 
работа стала неотъемлемой частью современного 
бизнеса. Особенное место в этом контексте зани-
мают команды фрилансеров, которые, в отличие 
от штатных сотрудников, обладают уникальной 
спецификой. Управление такими коллективами 
сопряжено с рядом проблем, связанные с отсут-
ствием прямого контроля, низкой вовлеченностью, 
различиями в часовых поясах и сложностями фор-
мирования корпоративной культуры.

Основной особенностью управления удален-
ными командами фрилансеров заключается в от-
сутствии географической привязки. Фрилансеры 
работают из разных локаций, что позволяет при-
влекать более квалифицированных участников 
команд. Однако, это преимущество нивелируется 
сложностями синхронизации рабочих процессов 
из-за различия в часовых поясах.

Следующая особенность управления заключа-
ется в самоорганизации и независимости самих 
фрилансеров. Фрилансеры, как правило, облада-
ют высокой степенью самостоятельности, но это 
не исключает риски несоблюдения дедлайнов. 
Управление строится на доверии и делегировании 
задач, а не на прямом контроле. А для управления 
без прямого контроля необходимо использовать 
цифровые инструменты для координации работы 
применяются платформы управления проектами, 
системы видеоконференций и мессенджеры. Од-
нако их эффективность зависит от навыков участ-
ников команды.

Учитывая специфику, необходимо указать ос-
новные проблемы в управлении командами фри-
лансеров. Одна из основных это низкая вовлечен-
ность и мотивация. Фрилансеры часто совмеща-
ют несколько проектов, что снижает их вовлечен-
ность в конкретную команду. Внутренняя моти-
вация и внешняя требует постоянного внимания 
руководителя. Отсутствия личного контакта ус-
ложняет формирование лояльности к целям ком-
пании [1]. Из-за этого следует следующая пробле-
ма в отсутствии корпоративной культуры. Класси-
ческие методы внедрения корпоративных ценно-
стей неприменимы к фрилансерам. Это приводит 
к разрозненности команды и сложностям в выра-
ботке общего видения.

А удаленный характер приводит к коммуника-
ционным барьерам. Дистанционное взаимодей-
ствие приводит к неточностям передачи информа-
ции, задержки ответов, и технические сбои с кон-
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фликтами. И сложность контроля качества. Руко-
водитель вынужден фокусироваться на результа-
тах, а не на процессе.

Удаленная работа и фриланс невозможна без 
цифровых инструментов. Они обеспечивают ком-
муникацию, управление задачами, обучение. Да-
лее приведена таблица цифровых инструментов 
(табл. 1).

Таблица 1. Цифровые инструменты управления малыми 
командами во фрилансе

Категория инстру-
ментов

Примеры инструментов

Коммуникация Яндекс Телемост, Zoom, Telegram, 
WhatsApp

Управление проектами Trello, Week, Asan

Облачные технологии Google Drive, Яндекс Диск

Образовательные 
платформы

Getcourse

Любая проектная команда невозможна без ин-
струментов коммуникации. Виртуальные встречи, 
совместная работа над документами, интеграция 
с другими сервисами. Примером можно назвать 
Яндекс Телемост, Zoom, Telegram, WhatsApp [3].

Коммуникационные платформы делятся 
на 2 типа.
1. Видеоконференции с возможностью записи 

встреч, организаций групповых встреч.
2. Мессенджеры с рабочими чатами, подключе-

ние уведомлений и чат-ботов для автоматиза-
ции рабочих процессов.

На практике фрилансеры проводят встречи, 
планерки, обсуждают технические задание с за-
казчиками. Используют функцию записи, чтобы 
зафиксировать договоренности. А чаты создают-
ся под каждый отдельный проект.

Следующие инструменты позволяют управлять 
проектами, за счет гибкого планирования, визуа-
лизации задач и распределение ролей. Например, 
Trello, Week, Asana. Основная функция данных ин-
струментов это визуализация задач, распределе-
ние нагрузки и аналитика результатов. Эти инстру-
менты включают в себя карточки задач, чек-ли-
сты, дедлайны, теги. Возможность настройки прав 
доступа и автоматизация рутинных процессов. 
На практике даже одиночным фрилансерам необ-
ходимы инструменты контроля задач и сроков, из-
за работы в несколько проектов одновременно.

Облачные технологии и хранение данных име-
ют важное значение в проектных командах. При-
мером таких инструментов служит Google Drive, 
Яндекс Диск, и т.д. Данные инструменты решают 
две ключевых задачи: обеспечивают единый до-
ступ к материалам и ее защиту.

На практике фрилансеры используют облач-
ные хранилище для обмена файлами, портфолио 

и в работе в проектах. Добавляют туда работы, 
кейсы, отзывы. Используют формы для сбора дан-
ных от клиента, такие как бриф.

Повышение квалификации и знаний позволя-
ют через образовательные платформ. В мире бы-
стрых изменений, а особенно на рынке фриланса, 
необходимо ежедневно обновлять знания.

Таким образом, фриланс в России переходит 
в устойчивую форму занятости от одиночной в ко-
мандную. Эффективное управление удаленными 
командами фриланса зависит от подхода и циф-
ровых инструментов. Данная тенденция открыва-
ет новые возможности для бизнеса в снижении из-
держек и повышении гибкости, но требует даль-
нейших исследований в области управления уда-
ленными командами в условиях удаленной заня-
тости (фриланса).
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rabotnika-na-sovremennom- rynke-truda (дата об-
ращения: 23.05.2025).

DIGITAL TOOLS FOR MANAGING SMALL FREELANCE 
TEAMS: EFFICIENCY AND LIMITATIONS

Bragin E. A.
Novosibirsk State University of Economics and Management

The article is devoted to the analysis of the freelance market in the 
context of its rapid growth. Special attention is paid to the transition 
from individual freelancing to the formation of project teams from 
freelancers themselves, which is associated with the need to per-
form complex tasks, reduce the risks of instability and competition. 
The main research topic focuses on the management problems that 
arise when managing remote freelance teams. Such as the lack of 
direct supervision from the supervisor, low involvement of freelanc-
ers, communication barriers and the difference in the time zones of 
the team.
To solve the problem of managing remote teams in a freelance set-
ting, digital tools for managing remote freelance teams are consid-
ered.

Keywords: freelancing, project team, digital tools, management.
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понимания человека
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Развитие квантовой физики поставило под вопрос класси-
ческие представления о познании, истине и объективности. 
Статья посвящена эпистемологическому анализу квантовой 
реальности как вызова традиционной модели знания. Рас-
сматриваются ключевые принципы квантовой механики (су-
перпозиция, нелокальность, неопределённость) и их влияние 
на понимание познания как процесса взаимодействия субъ-
екта с потенциальной реальностью. Обосновывается необхо-
димость перехода от объективистской эпистемологии к про-
цессуальной и контекстуальной модели знания, основанной 
на участии, множественности и неустранимой неопределённо-
сти.

Ключевые слова: эпистемология, квантовая реальность, зна-
ние, наблюдатель, суперпозиция, неопределённость, субъект, 
постнеклассическая наука.

Современная наука переживает эпистемоло-
гический сдвиг, вызванный развитием квантовой 
физики –  области, подорвавшей устои классиче-
ской картины мира и способа познания. Явления 
суперпозиции, запутанности и неопределённости 
нарушают традиционные эпистемологические ка-
тегории: наблюдатель перестаёт быть внешним, 
знание теряет статус объективного отражения, 
а истина –  универсальной константы [1].

В этих условиях на первый план выходит во-
прос: как возможен акт познания в мире, где на-
блюдение влияет на наблюдаемое, а реальность 
существует как множество потенциальностей 
до момента измерения? Ответ на него требует 
переосмысления ключевых понятий эпистемоло-
гии –  субъекта, объекта, истины, метода, контек-
ста.

Квантовая парадигма позволяет рассматри-
вать знание как результат соучастия, а не ней-
трального наблюдения. Это требует перехода 
от объектно- ориентированной к процессуальной 
и контекстуальной эпистемологии, учитывающей 
множественность, диалогичность и нестабиль-
ность реальности.

Цель исследования –  проанализировать, как 
квантовая реальность трансформирует эпистемо-
логические основания познания, и выявить прин-
ципы новой модели знания, соответствующей 
постнеклассической научной картине мира.

Для достижения данной цели в работе постав-
лены следующие задачи:
– выявить, каким образом ключевые принципы 

квантовой физики (суперпозиция, нелокаль-
ность, неопределённость) ставят под сомнение 
классические эпистемологические модели зна-
ния;

– проанализировать, как меняется понимание 
субъекта и его роли в процессе познания в кон-
тексте квантовой парадигмы;

– исследовать эпистемологические следствия 
разрушения оппозиции субъект/объект и вне-
дрения принципа соучастия наблюдателя;

– обосновать необходимость перехода от объек-
тивистской к контекстуальной и процессуаль-
ной модели знания;

– показать значимость междисциплинарного 
подхода для формирования новой эпистемоло-
гии в условиях постнеклассической науки.
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Квантовая физика –  это область науки, изуча-
ющая поведение материи и энергии на фундамен-
тальном, субатомном уровне. В отличие от класси-
ческой физики, она предлагает радикально иную 
картину мира, в которой отсутствуют чёткие гра-
ницы между объектом и субъектом, а сама реаль-
ность приобретает вероятностный характер. Ос-
новные принципы квантовой механики не только 
имеют физическое значение, но и несут глубокую 
философскую нагрузку.

Принцип суперпозиции утверждает, что кван-
товая система до акта наблюдения существует 
во множестве возможных состояний. Эпистемоло-
гически это разрушает идею одного «истинного» 
знания как зеркального отображения реальности. 
Вместо этого знание предстает как выбор из мно-
жества потенциальностей, каждая из которых мо-
жет стать действительной в зависимости от кон-
текста и познавательного акта. Таким образом, 
суперпозиция становится метафорой для понима-
ния знания как множественного, контекстуального 
и ситуационного [2].

Квантовая нелокальность (энтэнглмент) де-
монстрирует мгновенную корреляцию между ча-
стицами, независимо от расстояния между ни-
ми. Для эпистемологии это означает, что знание 
не может быть изолированным или локализован-
ным. Познание всегда включено в сеть смыслов, 
а эпистемическая единица –  не атомарный факт, 
а система взаимосвязей. Это ставит под сомнение 
аналитическое дробление знания и усиливает зна-
чение синтетических, интердисциплинарных форм 
познания [3].

Согласно принципу Гейзенберга, нельзя точно 
и одновременно измерить взаимозависимые па-
раметры квантовой системы. Это не техническое 
ограничение, а фундаментальное свой ство приро-
ды. С точки зрения эпистемологии, неопределён-
ность указывает на предельные границы рацио-
нального знания. Познание становится не полным 
контролем, а открытым процессом, включающим 
непредсказуемость и необходимость толкова-
ния. Здесь истина –  не результат, а направление, 
не фиксация, а интерпретация [5].

Один из ключевых поворотов квантовой фи-
зики –  признание того, что наблюдатель влияет 
на измеряемую систему. Это разрушает класси-
ческую эпистемологическую оппозицию «субъ-
ект –  объект» и открывает понимание знания как 
соучастия, а не отражения. Познание оказывается 
творческим актом, в котором субъект не фиксиру-
ет готовую реальность, а участвует в её манифе-
стации. Таким образом, знание становится реля-
ционным, зависящим от точки зрения, намерения 
и контекста наблюдения [4].

Классическая наука опиралась на представле-
ние о знании как об объективном и универсальном 
описании внешнего мира. Истина воспринима-
лась как соответствие между мысленным образом 

и неизменной реальностью. Квантовая парадигма 
разрушает эту конструкцию.

В условиях, когда реальность проявляется 
лишь в акте измерения, а субъект влияет на объ-
ект, знание уже не может рассматриваться как 
нейтральное описание. Оно становится событием 
взаимодействия, контекстуальным актом, включа-
ющим в себя выбор, интерпретацию и открытость 
множественным возможностям.

Такая эпистемология отказывается от жёст-
кой фиксации смысла, допуская существование 
нескольких, равнообоснованных форм знания. 
Вместо универсализма утверждается контексту-
альность, вместо линейной причинности –  вероят-
ностная логика, вместо наблюдателя- фиксатора –  
наблюдатель- участник. Это знание не «имеется», 
а совершается, не «фиксирует», а формирует ре-
альность в рамках когнитивного и культурного по-
ля.

В классической эпистемологии субъект мыс-
лился как рациональный наблюдатель, внешне 
стоящий по отношению к объекту познания. Его 
задача –  нейтральное фиксирование фактов и вы-
ведение объективных закономерностей. Однако 
квантовая парадигма радикально меняет эту уста-
новку.

Согласно квантовой логике, наблюдение 
не пассивно, а активно влияет на состояние систе-
мы. Это означает, что субъект не может быть вы-
веден за пределы познания –  он является его не-
отъемлемой частью. В эпистемологическом смыс-
ле это означает переход от автономного субъекта 
к субъекту- взаимодействию, от наблюдателя к со-
участнику. Знание здесь возникает не как отраже-
ние внешнего порядка, а как результат взаимодей-
ствия сознания с множеством потенциальностей.

Таким образом, субъект познания в квантовой 
эпистемологии –  это не центр рационального кон-
троля, а чувствительный узел связей, открытый 
контексту, времени и возможностям. Его идентич-
ность и знание не фиксированы, а постоянно со-
образуются в процессе взаимодействия с реаль-
ностью. Познание становится актом выбора, со-
пряжённого с ответственностью за то, какая ре-
альность будет «актуализирована».

Кроме того, представление о человеке как 
о чётко определённой сущности уступает место 
модели множественной, гибкой, контекстуаль-
ной идентичности. Квантовая неопределённость 
и возможность суперпозиции метафорически пе-
реносятся на антропологический уровень, где че-
ловек может быть одновременно носителем мно-
жества ролей, смыслов и потенциалов. Это ставит 
под вопрос традиционные границы между телом 
и разумом, сознанием и подсознанием, личным 
и коллективным.

Квантовая модель мира оказывает глубокое 
влияние на философию культуры, внося в неё но-
вые смыслы и подходы к пониманию человече-
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ской реальности. Если классическая физика опи-
ралась на представление о мире как о механиз-
ме с фиксированными законами и иерархически 
упорядоченной структурой, то квантовая парадиг-
ма предлагает иную картину –  динамичную, веро-
ятностную, нелинейную и взаимозависимую. Эта 
смена научной картины мира ведёт к переосмыс-
лению самой сущности культуры и способов её су-
ществования.

Философия культуры, опирающаяся на идею 
смыслопорождения, диалога, множественности 
интерпретаций, находит в квантовой модели ме-
тафорическое и методологическое подтвержде-
ние. Культура, как и квантовая система, не может 
быть полностью описана из внешней позиции, она 
раскрывается только в процессе взаимодействия 
с ней –  в интерпретации, понимании, проживании. 
Так же как квантовая частица проявляется лишь 
в момент измерения, культурный феномен стано-
вится значимым только в контексте диалога меж-
ду субъектом и текстом культуры.

Кроме того, идея суперпозиции находит па-
раллель в культурной множественности –  сосуще-
ствовании различных смыслов, стилей, традиций, 
в которых истина не одна, а многолика. Квантовая 
неопределённость находит отклик в постмодерни-
стской критике универсализма и рационалистиче-
ского фундаментализма, где культура восприни-
мается как открытая сеть смыслов без жёсткого 
центра. Тем самым, квантовая реальность стано-
вится не только научной, но и культурной метафо-
рой новой эпохи –  эпохи отказа от единой картины 
мира в пользу диалогичности, неопределённости 
и свободы интерпретации.

Квантовая парадигма радикально меняет под-
ход к пониманию субъекта, природы сознания и са-
мой реальности. В отличие от классического взгля-
да, основанного на дуализме –  субъект отдельно, 
объект отдельно –  квантовая физика указывает 
на неустранимую взаимосвязанность наблюдате-
ля и наблюдаемого. Акт познания перестаёт быть 
нейтральным и превращается в со-творчество, где 
сознание не отражает мир, а участвует в его раз-
ворачивании.

Такое понимание требует пересмотра тради-
ционных философских концепций субъекта как 
автономного, замкнутого разума. Вместо этого 
утверждается идея динамической, открытой субъ-
ективности, включённой в процессы взаимодей-
ствия, интерпретации и самоорганизации. Субъ-
ект в этой системе –  не господствующий разум, 
а чувствующее и рефлексирующее ядро смыслов, 
чья идентичность формируется в потоке событий, 
восприятий и отношений.

Сознание, с позиции квантовой метафоры, пе-
рестаёт быть просто эпифеноменом биологиче-
ских процессов и начинает рассматриваться как 
активный принцип, способный влиять на физи-
ческую реальность. Хотя в научном смысле этот 

вопрос остаётся предметом споров, в гуманитар-
ной области квантовая логика становится плодот-
ворной основой для размышлений о природе вос-
приятия, интуиции, опыта и воображения. Именно 
в сознании культура «коллапсирует» в конкретные 
формы –  символы, образы, смыслы.

Реальность в этом контексте тоже утрачивает 
статус чего-то фиксированного и внешнего. Она 
становится множественной, незамкнутой и за-
висимой от акта взаимодействия. То, что мы на-
зываем «миром», предстает как сеть потенци-
альностей, обретающих форму в зависимости 
от отношения к ним. Квантовая физика, таким 
образом, усиливает культурно- философскую тен-
денцию к трактовке реальности как конструкта –  
не в смысле субъективной иллюзии, а как резуль-
тирующей сложного процесса смыслообразова-
ния, в котором участвуют сознание, язык, тело, со-
циокультурная среда.

Квантовая парадигма поднимает эпистемоло-
гический вопрос: возможно ли знание, если мир 
не статичен, а вероятностен, если наблюдатель 
влияет на наблюдаемое, а истина –  контекстуаль-
на? Ответом становится необходимость перехода 
к междисциплинарному знанию как гибкой, чув-
ствительной и адаптивной форме эпистемологии.

В такой системе границы между дисциплинами 
теряют абсолютность, а способы знания –  универ-
сальность. Физика предлагает новые онтологии, 
философия –  языки их осмысления, культурология –  
контексты значений. Вместо замкнутых методоло-
гий возникает поле диалога, где знание не устанав-
ливается раз и навсегда, а формируется в процессе 
пересечений, переопределений и рефлексий.

Это не просто объединение данных из раз-
ных сфер, а переход к полевой эпистемологии –  
модели, в которой знание возникает как эффект 
пересекающихся перспектив. Здесь невозможен 
полный контроль и объективность, но возможна 
устойчивость –  как способность удерживать мно-
жественность и при этом не терять ориентиры.

Квантовая реальность, с её фундаментальны-
ми принципами неопределённости, суперпози-
ции, нелокальности и участия наблюдателя, ста-
новится не только предметом научного интереса, 
но и мощным импульсом к формированию нового 
типа культурного мышления. Этот сдвиг касается 
не только философии науки, но и всей системы 
представлений о мире, человеке и знании.

Новое культурное мышление, вдохновлённое 
квантовой парадигмой, отказывается от стремле-
ния к жёсткой определённости, линейной причин-
ности и универсализму. Вместо этого на первый 
план выходят принципы целостности, взаимос-
вязи, многовариантности и открытости к неопре-
делённому будущему. Такой подход требует спо-
собности мыслить не в терминах конечных форм, 
а в категориях процессов, полей возможностей 
и сетей взаимодействий.



Социология № 5 2025

221

Квантовая логика позволяет выйти за преде-
лы бинарных оппозиций, столь характерных для 
классического мышления –  субъект/объект, дух/
материя, разум/чувство, истина/заблуждение. Она 
предлагает модель, в которой различные уровни 
реальности и сознания могут сосуществовать, пе-
рекликаться и дополнять друг друга, формируя ди-
намическое, диалогичное и живое понимание ми-
ра.

На этом фоне культура перестаёт восприни-
маться как система фиксированных значений 
и правил, и начинает осознаваться как процесс 
постоянного сотворчества смыслов. Квантовая 
метафора помогает переосмыслить творчество 
как акт раскрытия потенциалов, выбор как момент 
коллапса возможностей в реальность, а знание –  
как процесс интуитивного и рационального движе-
ния между вероятностями.

Квантовая парадигма предлагает не просто но-
вую физику, но и новый способ думать о знании. 
В ней знание перестаёт быть фиксированным от-
ражением внешнего мира и становится процессом 
соучастия, в котором субъект и объект переплете-
ны в акте актуализации возможного.

С позиций эпистемологии это означает пере-
ход от жёсткой рациональности к гибкому мышле-
нию, способному работать с неопределённостью, 
множественностью и открытостью. Истина в этом 
контексте –  не абсолют, а возникающее событие, 
не совпадение с реальностью, а способ организо-
вать отношения с ней.

Квантовая реальность разрушает иллюзию на-
блюдателя вне мира. Она требует мышления, спо-
собного видеть не только объекты, но и поля воз-
можностей, не только причинность, но и интенци-
ональность, не только структуру, но и потенциал 
изменений.

В этом смысле квантовая эпистемология –  это 
не отказ от науки, а её углубление. Это подход, 
который объединяет эмпирическое и смысловое, 
точное и метафорическое, физическое и экзи-
стенциальное. Такой взгляд способен стать осно-
вой нового научного гуманизма, где знание –  это 
не контроль, а участие, не доминирование, а соот-
ношение, не завершённость, а открытость.
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QUANTUM REALITY AND ITS INFLUENCE ON THE 
PHILOSOPHY OF CULTURE AND ANTHROPOLOGY: 
INTEGRATION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND 
CULTURAL- PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF 
HUMANITYITY

Murzaev D. V., Skitnevsky V. L.
Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Minin Nizhny Novgorod 
State Pedagogical University

The development of quantum physics has challenged classical con-
ceptions of knowledge, truth, and objectivity. This article offers an 
epistemological analysis of quantum reality as a challenge to tra-
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ditional models of knowing. It explores key principles of quantum 
mechanics- superposition, nonlocality, and uncertainty-and their 
implications for understanding knowledge as a process of interac-
tion between the subject and potential reality. The paper argues for 
a shift from objectivist epistemology to a processual and contextual 
model of knowledge based on participation, multiplicity, and intrinsic 
indeterminacy.

Keywords: epistemology, quantum reality, knowledge, observer, 
superposition, uncertainty, subject, post-nonclassical science.
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Современное медицинское образование сквозь призму этики и деонтологии: 
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Статья сфокусирована на базовых категориях медицинской 
этики и деонтологии, представленных через важнейшие цен-
ности врачебной деятельности: уважение автономии паци-
ента, приверженность принципу ненанесения вреда, обязан-
ность способствовать улучшению здоровья и соблюдения 
социальной справедливости. Освещается процесс интеграции 
этических и деонтологических знаний в структуру учебно- 
воспитательного процесса медицинских учреждений высшего 
образования, подчёркивается их стратегическая роль в воспи-
тании профессиональных качеств начинающих специалистов. 
Рассмотрены взаимоотношения медицинской этики с широким 
спектром научных дисциплин, включая философию, психоло-
гию, социологию и юриспруденцию. Показано, каким образом 
этические нормы и правила переплетаются с достижениями 
современной биомедицины и социальных наук, создавая це-
лостную картину морально- нравственных ориентиров для 
будущих врачей. Особое внимание уделяется внедрению но-
вейших форматов педагогического взаимодействия, направ-
ленных на закрепление усвоенных знаний: активное обучение, 
разбор клинических ситуаций, проведение ролевых игр и инте-
рактивных дискуссий позволяют молодым специалистам обре-
сти уверенное владение нормами этичного поведения. Таким 
образом, исследование подтверждает актуальность система-
тизированного изучения медицинской этики и деонтологии 
в текущих реалиях, предлагает конкретные меры улучшения 
структуры учебных планов и методологии подготовки выпуск-
ников медицинских специальностей, нацеленную на обеспече-
ние высокого уровня защиты жизни и здоровья населения.

Ключевые слова: медицинская этика, деонтология, медицин-
ское образование.

Введение

Медицинское образование –  это комплексный и мно-
гоуровневый процесс, охватывающий не только пе-
редачу знаний и практических навыков, но и вос-
питание высоких моральных и профессиональных 
качеств у будущих врачей. Здесь особое значение 
приобретают этика и деонтология, которые форми-
руют фундаментальную основу медицинской про-
фессии, определяют нравственную позицию специ-
алиста и способствуют развитию умения правильно 
ориентироваться в сложных ситуациях [1].

Этика в медицине исследует моральные прин-
ципы и нормы, регламентирующие деятельность 
врачей, охватывает широкий круг вопросов: от-
ношения между врачом и пациентом, ответствен-
ность за научные исследования, взаимодействие 
с коллегами и обществом в целом. Она служит ин-
струментом принятия решений, соответствующих 
высоким профессиональным стандартам и инте-
ресам пациента [10].

Деонтология же концентрируется на долге 
и обязательствах врача, формулирует четкие тре-
бования к профессиональному поведению вне за-
висимости от возможных результатов действий [9].

Современное медицинское образование рас-
сматривает этику и деонтологию как неотъемле-
мую часть подготовки специалистов. Изучение 
этих дисциплин позволяет будущим медикам глуб-
же осознать свою роль в здравоохранении, выра-
ботать чувство ответственности перед пациента-
ми и научиться профессионально разрешать воз-
никающие этические конфликты [11].

Таким образом, медицинский университет дол-
жен уделять пристальное внимание именно этим 
дисциплинам, потому что от степени их освоения 
зависит не только уровень профессионализма, 
но и качество взаимоотношений между врачами 
и больными, а значит, эффективность всей систе-
мы здравоохранения.

Основные понятия медицинской этики 
и деонтологии

Существуют нескольких ключевых концепций, ко-
торые составляют основу медицинской профес-
сии, а именно: благодеяние, не причинение вреда 
и справедливость. Отдельно выделяют автономию, 
что подразумевает уважение к автономии паци-
ентов, то есть к их праву на принятие автономных 
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решений в отношении своей медицинской помощи. 
Такие подходы позволяют избавить не только от фи-
зического вреда, но и способствовать моральному 
и эмоциональному здоровью пациента [4].

Важно подчеркнуть, что медицинская этика 
и деонтология представляют собой динамичные 
категории, адаптирующиеся к изменениям в ме-
дицинской практике и общественных отношениях. 
Сегодня медицина сталкивается с множеством но-
вых технологических достижений, таких как раз-
витие генетики и внедрение искусственного ин-
теллекта, что неизбежно вызывает появление но-
вых этических вопросов [12, 13]. Следовательно, 
система медицинского образования должна опе-
ративно реагировать на подобные вызовы, пре-
доставляя студентам надежные теоретические 
и практические навыки для эффективного разре-
шения сложных этических ситуаций в будущем.

Помимо этого, медицинская этика и деонтоло-
гия рассматривают историю и традиционную ме-
дицинскую этику наряду с западными представле-
ниями, что позволяет формировать комплексное 
понимание этических основ профессии. Данные 
дисциплины выступают как междисциплинарные 
области, синтезируя знания из различных сфер, 
таких как философия, медицина, социология и ан-
тропология [18].

Особенно важно учитывать, что медицинская 
этика и деонтология не ограничиваются лишь аб-
страктными теориями, а являются действенными 
инструментами, применяемыми врачами ежеднев-
но в их профессиональной деятельности. Их осво-
ение осуществляется посредством разнообразных 
методов обучения: лекций, семинаров, ролевых 
игр и практических занятий, благодаря которым 
студенты учатся не только теории, но и практиче-
скому применению полученных знаний [2, 7].

Таким образом, основными принципами меди-
цинской этики и деонтологии остаются идеи авто-
номии пациента, благодеяния, неприкосновенно-
сти и справедливости. Эти принципы продолжают 
развиваться вместе с изменениями в медицине 
и обществе, делая данные дисциплины неотъем-
лемой составляющей качественного медицинско-
го образования, которое готовит будущих специа-
листов к успешной реализации своего призвания 
в сложнейших этических обстоятельствах.

Роль этики и деонтологии в медицинском 
образовании

Этические и деонтологические аспекты занимают 
важное место в структуре медицинского образова-
ния, оказывая значительное влияние на формиро-
вание личности студента, его убеждений относи-
тельно обязанностей врача и способностей прини-
мать верные этические решения. Изучение этики 
и деонтологии начинается уже на начальных этапах 
обучения и сопровождает студентов на протяже-

нии всего периода учебы, укрепляя уверенность 
в правильности принятых ими профессиональных 
выборов [10, 16].

Например, в Китае медицинская этика и деон-
тология тесно связаны с системой идеологическо-
го и политического воспитания, цель которого со-
стоит в создании условий для подготовки большо-
го числа высококвалифицированных медицинских 
специалистов, обладающих высокими моральны-
ми качествами и преданных своему делу («высо-
коклассных медицинских талантов с благородной 
медицинской этикой, отличных медицинских на-
выков и глубокой привязанности к народным ну-
ждам») [8]. В таком подходе подчеркивается важ-
ная роль этики и деонтологии не только как теоре-
тических предметов, но и как инструментов фор-
мирования правильного восприятия профессии 
и личностных качеств.

Значение этики и деонтологии в учебном про-
цессе обусловлено необходимостью развивать 
у студентов осознание своей профессиональной 
миссии, чувства уважения к каждому пациенту 
и умение вести себя в сложной этической обста-
новке. Такое знание и подготовка позволят вы-
пускникам уверенно принимать обоснованные ре-
шения, уважительно относиться к правам больных 
и обеспечивать заботливое отношение к ним.

Практическое воплощение этических принци-
пов не ограничивается аудиторией университета, 
оно органично переходит в повседневную клини-
ческую практику. Врачи-преподаватели выпол-
няют важную миссию наставников, демонстри-
руя пример этичного поведения своим ученикам, 
вдохновляя их следовать нормам гуманизма и до-
бросовестности в профессии [18].

Обобщая сказанное, основная задача этики 
и деонтологии в медицинском образовании –  при-
вить студенту глубокие убеждения в своей роли 
врача, уважение к каждому человеку и способ-
ность адекватно воспринимать ситуацию [17]. Бла-
годаря такой подготовке будущие медики получа-
ют навыки для успешного преодоления трудностей 
и препятствий, встречающихся в их последующей 
профессиональной деятельности.

Современные тенденции в преподавании 
медицинской этики и деонтологии

Несколько современных тенденций в преподавании 
медицинской этики и деонтологии ярко отражают 
изменения, происходящие в современной медици-
не, обществе и образовательной сфере. Данные 
подходы призваны повысить эффективность препо-
давания, делая его более адекватным требованиям 
медицинского сообщества и будущих врачей [2, 7].

Ключевое направление –  интеграция этики 
и деонтологии непосредственно в структуру меди-
цинского образования. Вместо отдельных курсов 
этика и деонтология органично вплетаются в раз-
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ные области учебного процесса, охватывая кли-
ническую практику, исследовательские проекты 
и другие дисциплины. Подобная стратегия позво-
ляет будущим врачам осознавать важность этиче-
ских аспектов на каждом этапе профессиональ-
ной деятельности –  начиная от постановки диагно-
за и выбора терапии вплоть до участия в научных 
исследованиях и педагогической деятельности.

Еще один важный тренд –  активное внедрение 
методов интерактивного обучения. Такие фор-
мы взаимодействия помогают вовлечь студентов 
в процесс обсуждения сложных этических вопро-
сов, стимулируют развитие аналитического мыш-
ления и формируют осознанное отношение к мо-
ральным принципам, применяемым в клинической 
практике [3, 11].

Популярностью пользуется метод обучения 
«у постели пациента», который предполагает не-
посредственное знакомство студентов с приме-
нением этических норм в реальной клинике. Этот 
подход делает образовательный процесс нагляд-
нее и применимее к повседневному врачебному 
опыту, способствуя лучшему усвоению материала 
студентами [7].

Современное медицинское сообщество уде-
ляет особое внимание вопросам культурной ком-
петенции и межнационального понимания. По-
скольку медицинская практика часто сталкивает-
ся с представителями разных культур, будущему 
врачу важно учитывать различия в восприятии 
здоровья, болезни и взаимоотношений врач-паци-
ент. Изучение данной темы готовит специалистов 
к эффективной коммуникации и уважительному 
отношению ко всем пациентам независимо от их 
этнического происхождения [14, 15].

Важнейшей задачей современного медицин-
ского образования становится формирование спо-
собности решать новые этические дилеммы, воз-
никающие вследствие развития биотехнологий 
и цифровизации. Например, это касается проблем 
сохранения конфиденциальности личных данных 
пациентов, справедливого распределения ресур-
сов здравоохранения и границ ответственности 
врача в условиях быстрого технологического про-
гресса.

Наконец, всё большее распространение полу-
чают цифровые образовательные инструменты, 
такие как онлайн- курсы, симуляции и виртуальная 
реальность. Эти технологии позволяют создать ус-
ловия для безопасного освоения сложных ситуа-
ций принятия этических решений, обеспечивая ка-
ждому студенту доступ к обучению вне зависимо-
сти от местоположения и графика занятий [11, 13].

Использование активных методов обучения 
по медицинской этике и деонтологии

Активные методы обучения играют ключевую роль 
в формировании профессиональных компетенций 

и нравственного облика будущих медиков. Среди 
наиболее эффективных подходов выделяются тема-
тические исследования, ролевые игры и групповые 
дискуссии, направленные на глубокое осмысление 
этических вопросов, развитие критического мыш-
ления и самостоятельного понимания принципов 
медицинской этики и деонтологии. Отдельно можно 
отметить применение систем искусственного ин-
теллекта, позволяющих генерировать различные 
ситуации связанные с этическими особенностями 
в общении с пациентом [5].

Проблемно- ориентированный подход предла-
гает студентам рассматривать реальные клиниче-
ские ситуации, сталкиваясь с этическими пробле-
мами и решая их коллективно. Учащиеся самосто-
ятельно выявляют ключевые этические аспекты, 
рассматривают альтернативные мнения и выра-
батывают стратегии разрешения этических кон-
фликтов. Такая форма обучения стимулирует кри-
тическое мышление и умение применять теорети-
ческие знания в реальных жизненных обстоятель-
ствах.

Ролевые игры моделируют взаимодействие 
врача с пациентом или членами его семьи, предо-
ставляя учащимся возможность разыгрывать кон-
кретные медицинские ситуации. Практикующие 
этот метод студенты учатся эмпатии, правильному 
общению и понимаю чувств и потребностей паци-
ента, одновременно осваивая решение сложных 
этических дилемм в безопасной обстановке.

Наблюдение за взаимодействием врачей и па-
циентов в реальных условиях усиливает воспри-
ятие студентами прикладного значения этических 
принципов, способствует развитию коммуника-
тивного мастерства и укреплению эмоциональной 
устойчивости перед сложными ситуациями [7].

Ориентированные на действие учебные меро-
приятия мотивируют студентов действовать ини-
циативно и сразу применять полученные знания 
в конкретных ситуациях. Через такую форму уча-
щиеся приобретают практические навыки, необхо-
димые для принятия обоснованных этических ре-
шений в повседневной практике.

Эффективность внедрения активных методик 
во многом зависит от квалификации преподава-
теля. Для успешного осуществления такого обу-
чения необходимы глубокие знания предметной 
области, умение создавать комфортную атмос-
феру для обмена мнениями, подбор соответству-
ющих учебных материалов и оценка результатов. 
Преподаватели выступают организаторами обра-
зовательного процесса, формирующими основу 
успешной интеграции активной методики в учеб-
ный процесс [1, 3].

Применение активных методов обучения обе-
спечивает качественное освоение студентами 
медицинской этики и деонтологии, способствует 
формированию целостного мировоззрения, по-
вышает интерес к дисциплине и готовность буду-
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щих врачей ответственно подходить к решению 
этических задач в профессиональной деятельно-
сти. Благодаря таким формам обучения будущие 
врачи смогут успешно справляться с морально- 
этическими трудностями, возникающими в меди-
цинской практике, и обеспечивать высокий уро-
вень заботы о здоровье населения [6].

Интеграция медицинской этики и деонтологии 
в клиническую практику

Современные требования к подготовке медработни-
ков предполагают глубокую интеграцию этических 
принципов и деонтологических норм во все сферы 
медицинской деятельности. Основная цель такой 
интеграции заключается в обеспечении высокого 
уровня подготовки студентов, готовых решать эти-
ческие задачи, с которыми столкнутся в будущем, 
и сформировать навыки, необходимые для ведения 
ответственной и этичной медицинской практики.

Один из главных инструментов интеграции эти-
ки и деонтологии в клиническую работу –  деятель-
ность комитетов по клинической этике. Эти группы 
состоят из представителей различных специаль-
ностей здравоохранения, экспертов по этике, а не-
редко и самих пациентов либо членов их семей. 
Совместная работа комитета направлена на выяв-
ление и разрешение сложных этических дилемм, 
возникающих в клиниках. Участие студентов в за-
седаниях подобных комитетов даёт возможность 
приобрести опыт рассмотрения этических вопро-
сов в реальных клинических ситуациях [2, 7, 9].

Ещё одна важная составляющая интеграции 
этики в клиническую практику, как уже было упо-
мянуто, это обучение у постели больного. Во вре-
мя такого вида обучения студенты знакомятся 
с этическими нормами непосредственно на при-
мере конкретного случая, наблюдая и принимая 
участие в реальных событиях [16]. Данный подход 
укрепляет понимание связи теории и практики, 
развивает умения анализировать и находить оп-
тимальные решения в конкретных ситуациях, по-
вышая значимость этических основ в профессио-
нальном становлении студента.

Также значительное влияние оказывает клини-
ческое наставничество. Старшие коллеги оказы-
вают поддержку молодым специалистам и студен-
там, помогая разобраться в сложных этических мо-
ментах, принимаемых ими решениях и собствен-
ных установках относительно этических стандар-
тов. Наставники делятся опытом, комментируют 
принятые учениками решения, предлагая возмож-
ные пути улучшения этичности действий [17].

Для эффективного включения этических эле-
ментов в учебный процесс необходима благопри-
ятная среда, позволяющая свободно высказы-
ваться, открыто обсуждать трудности и обмени-
ваться мнениями. Регулярные семинары по этике, 
консультации, специальные обсуждения и разбор 

клинических случаев служат инструментом созда-
ния именно такой атмосферы, поддерживающей 
открытость и конструктивное обсуждение этиче-
ских моментов.

Подобный комплексный подход позволяет зна-
чительно повысить качество медицинского обра-
зования, сделав изучение этики не абстрактной 
академической дисциплиной, а важнейшим эле-
ментом ежедневной клинической практики. Ме-
дицинская этика, интегрированная в систему ме-
дицинского образования, играет важную роль 
в воспитании квалифицированных специалистов, 
обладающих высокими профессиональными ка-
чествами и способностью принимать взвешенные, 
гуманистичные и эффективные решения в любой 
клинической ситуации.

Заключение

Медицинская этика и деонтология играют ключевую 
роль в медицинском образовании, формируя у меди-
цинских студентов осознание своих профессиональ-
ных качеств, уважения к пациентам и способности 
к этическому мышлению. Различные методы обуче-
ния, включая лекции, тематические исследования, 
ролевые игры и практические занятия, направлен-
ные на то, чтобы сделать процесс обучения более 
интересным, содержательным и эффективным.

С развитием новых технологий мы со време-
нем развиваемся, реагируя на изменения в меди-
цинской практике и обществе. С развитием новых 
технологий, таких как искусственный интеллект 
и редактирование генов, возникают новые этиче-
ские проблемы, которые необходимо решать в ме-
дицинском образовании. Преподавателям меди-
цинских вузов важно быть в курсе этих разрабо-
ток и включать их в свою преподавательскую де-
ятельность.
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MODERN MEDICAL EDUCATION THROUGH THE LENS 
OF ETHICS AND DEONTOLOGY: GOALS, WAYS OF 
IMPROVEMENT AND EFFECTIVE SOLUTIONS

Savgachev V. V., Pleshchev I. E.
Yaroslavl State Medical University

The article focuses on the fundamental categories of medical ethics 
and deontology presented through key values in medical practice: 
respect for patient autonomy, adherence to the principle of non-ma-
leficence, obligation to promote health improvement, and commit-
ment to social justice. It highlights the process of integrating ethi-
cal and deontological knowledge into the educational framework of 
higher medical institutions, emphasizing their strategic role in shap-
ing professional qualities among young specialists. The intercon-
nections between medical ethics and a wide range of scientific dis-
ciplines such as philosophy, psychology, sociology, and law are ex-
amined. It demonstrates how ethical norms and rules intersect with 
modern biomedical advances and social sciences, forming an inte-
grated picture of moral guidelines for future physicians. Special at-
tention is given to introducing innovative pedagogical formats aimed 
at consolidating acquired knowledge: active learning methods, case 
studies analysis, role-playing games, and interactive discussions 
enable young professionals to confidently master the principles of 
ethical behavior. Thus, this study confirms the relevance of system-
atic study of medical ethics and deontology in current realities, of-
fering specific measures to improve curricula structure and meth-
odology of training graduates in medical specialties, ensuring high 
standards of life and health protection for the population.

Keywords: medical ethics, deontology, medical education.
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Социологические исследования как механизм оценки жизни в российских 
регионах: исторический контекст и современные тенденции

Смирнов Кирилл Игоревич,
АО «Информационно- издательский центр Правительства 
Санкт- Петербурга «Петроцентр», генеральный директор
E-mail: K.i.smirnov@gmail.com

Современные тенденции в управлении крупными городами тре-
буют от властей глубокого анализа общественных настроений, 
что особенно важно в свете разработки новой системы оценки 
работы  российских  губернаторов,  учитывающей  восприятие 
их деятельности различными электоральными группами. Цель 
данной работы состояла в изучении значимости социологиче-
ских исследований как ключевого инструмента для понимания 
закономерностей  функционирования  и  развития  территорий. 
Одна из  главных задач автора заключалась в анализе суще-
ствующих подходов к управлению крупными городскими агло-
мерациями, на примере Санкт- Петербурга, с использованием 
социологических данных. Помимо этого, исследовано влияние 
социологических факторов на функционирование и трансфор-
мацию  городских  сообществ,  а  также  оценена  возможность 
применения  социологических  измерений  для  улучшения  об-
ратной  связи  между  властью  и  обществом.  Автор  не  толь-
ко  проанализировал  теоретические  источники,  но  и  провел 
сравнительный анализ исторических и современных подходов 
к  управлению  городскими  сообществами,  а  также  выполнил 
контент- анализ отчетов о результатах социологических иссле-
дований за разные годы первой четверти XXI века.
Главные результаты работы включили определение ключевых 
аспектов влияния социологических исследований на управле-
ние крупными городами, включая учет общественного мнения 
и настроений при принятии управленческих решений, а также 
анализ  исторических  и  современных  подходов  к  управлению 
городскими сообществами, который позволил выявить общие 
тенденции и оценить готовность властей на разных временных 
этапах корректировать свои стратегии управления. Основным 
выводом  стало  признание  актуальности  идей  основополож-
ников социологии, таких как Маркс, Вебер и Дюркгейм, в со-
временных исследованиях  городских процессов. Также стала 
очевидна важность учета субъективных факторов –  таких как 
традиции  и  привычки  местных  жителей,  которые  особенно 
сильны в условиях роста разнообразия и разобщенности соци-
альных групп в крупных городах. Стоит признать, что исполь-
зование социологических показателей в оценке работы пред-
ставителей  региональной  власти  способствует  повышению 
прозрачности и ответственности перед жителями, что, в свою 
очередь, ведет к улучшению качества управления территори-
ями.

Ключевые слова:  социология,  управление,  регионы,  рейтин-
гование, социология развития территорий, социология города.

Введение

Первая четверть XXI века дала нам точное пред-
ставление о том, что управление населенными пун-
ктами, особенно мегаполисами и городами с чис-
ленностью населения свыше миллиона человек, 
невозможно представить без серьезной социоло-
гической базы: ведь именно такой подход позво-
ляет детально учитывать общественные изменения 
и общественные настроения. Вместе с тем, совре-
менные эксперты единодушны в том, что социоло-
гические исследования позиций жителей по раз-
ным актуальным вопросам играют ключевую роль 
в осмыслении закономерностей функционирования 
и дальнейшей трансформации населенных пунктов. 
При этом современные исследователи убеждены, 
что важно изучать реальные социальные процессы, 
происходящие на территориях, принимая во внима-
ние как объективные, так и субъективные факторы 
(например, даже такие как традиции и привычки 
местных жителей). Таким образом, социологические 
исследования становятся магистральным направле-
нием для федеральной и местной власти по полу-
чению обратной связи для дальнейшего грамотного 
управления территориями, и позволяют получать 
информацию о функционировании различных со-
циальных институтов, сообществ и групп, а также 
об их взаимодействии друг с другом. Актуальность 
именно такого подхода стала еще более очевидной 
в ноябре 2024 года, когда стало известно о раз-
работке администрацией Президента РФ нового 
механизма оценки эффективности губернаторов 
российских регионов 1, который предполагает введе-
ние большего числа критериев оценки их деятель-
ности, которые основываются на социологических 
показателях и измерениях: это объяснялось тем, 
что поскольку губернаторы выбраны жителями, их 
работа должна оцениваться именно в контексте 
восприятия со стороны населения.

Материалы и методы

Стоит согласиться, что современные региональные 
процессы отмечаются растущим многообразием 
и разобщенностью социальных групп и городских 
сообществ, а также различиями в их интересах 

1 Больше  социологии  хорошей  и  разной//  Kommersant.ru. 
2024. 26 ноября.

https://www.kommersant.ru/doc/7327382  (дата  обращения: 
22.01.2025).
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и ожиданиях от местной власти. Мы также наблю-
даем появление новых форм взаимодействия и из-
менение характера связей как внутри, так и вне 
официальных структур. На основании текущих со-
бытий в России можно утверждать, что усиление 
применения социологических методов открывает 
новые горизонты в управлении этими процессами, 
а также способствует поиску консенсуса и разре-
шению возможных внутренних региональных кон-
фликтов. Исторический опыт говорит нам о том, 
что социология и управление городами давно идут 
рука об руку. И хотя у основоположников современ-
ной социологии, таких как Маркс, Вебер и Дюрк-
гейм, не было специальных трудов об общественных 
процессах внутри регионов, их теории значитель-
но повлияли на развитие городской социологии: 
например, идеи Дюркгейма о разделении труда 1, 
марксистский анализ классовой борьбы и рацио-
нальные концепции бюрократии Вебера служат ос-
новой для большинства современных исследований 
в данной области. В то же время, поскольку города 
представляют собой пространства, где обществен-
ное взаимодействие проявляется наиболее остро 
и заметно за короткие промежутки времени, есть 
смысл более детально обращать внимание на идеи 
упомянутого выше социолога Макса Вебера, а так-
же философа Георга Зиммеля. Так, Вебер в своей 
работе о средневековых городах 2 исследует город 
как пространство, где проявляются ключевые черты 
урбанизированной среды: бюрократизация, изме-
нения в системе управления, зарождение торговли 
и ранних капиталистических форм. Такие города 
способствовали переходу от феодализма к капита-
лизму, вводя дух рациональности, ориентирован-
ной на порядок и эффективность, а не на традиции. 
Вебер выделял три типа европейских городов: ра-
бочие, потребительские и торговые, отслеживая 
эволюцию различных городских форм. При этом 
Зиммель в своей работе «Метрополис и ментальная 
жизнь» подчеркивал 3, что уникальное достижение 
города заключается в усиливающейся интенсифи-
кации нервных стимулов –  психологических влияний 
на человека. В отличие от спокойной жизни в дерев-
не, город окружает человека множеством знаков, 
звуков и ароматов, что формирует насыщенность, 
но одновременно приводит к притуплению воспри-
ятия. В итоге горожане становятся более эмоцио-
нально и интеллектуально активными по сравнению 
с жителями деревень, что приводит к большей раци-
ональности и обдуманности в их действиях. По его 
мнению в городской жизни значительную роль игра-
ют время и деньги: так, Зиммель акцентирует, что 
трудно представить последствия, если хотя бы один 
час в Берлине не будут идти часы; это неминуемо 

1 Дюркгейм  Э.  О  разделении  общественного  труда  /  Пер. 
с фр. А. Б. Гофмана, примечания В. В. Сапова. Канон. М. 1996.

2 Вебер М. Город. Стрелка Пресс. М. 2017.
3 Зиммель  Г.  Большие  города  и  духовная  жизнь  //  Логос: 

Журн. по философии и прагматике культуры. 2002. № 3–4 (34).

повлечет за собой множество аварий и затруднений. 
Также, по его словам, город невозможно предста-
вить без денег как универсального средства обмена 
в условиях глубокого разделения труда.

Несколько десятилетий спустя, в начале 1960-х 
годов, урбанист Кевин Линч провел исследования, 
посвященные восприятию одного и того же горо-
да разными людьми 4. Основа для его исследова-
ний  –   интервью  о  визуальных  образах  Бостона, 
Лос- Анджелеса  и  Нью- Джерси.  Линч  предполо-
жил, что образ города представляет собой коллек-
тивный ментальный шаблон его физического об-
лика.  В  результате  применения  методологии  ин-
дивидуального  картографирования  центральной 
части города он пришел к выводу, что восприятие 
города  существенно  отличается  у  разных  людей 
в зависимости от возраста, социального статуса, 
уровня образования и личных интересов. Пытаясь 
объяснить  этот  феномен,  психолог  Стэнли  Мил-
грам, установил, что ментальные карты формиру-
ются  на  основе  личного  опыта,  интересов  и  зна-
ний о значимых «точках» города 5.

Таким образом, можно сделать вывод, что со-
циологические  исследования  по  оценке  восприя-
тия жизни в том или ином регионе, в том числе для 
дальнейшего  рейтингования  глав  этих  регионов, 
должны быть многосоставными и максимально де-
тализированными,  так  как  зачастую  жители  соз-
дают  собственный  образ  города,  используя  раз-
личные элементы его ландшафта. Важно подчер-
кнуть, что восприятие  города может значительно 
разниться  у  разных  людей,  и  эти  воображаемые 
города представляют собой максимально индиви-
дуализированные концепции.

Результаты

Обратим свой взгляд на реальные прецеденты, под-
тверждающие этот тезис. Так, история современ-
ного Санкт- Петербурга знает примеры, когда его 
жители видели развитие своего города по-разному. 
Одним из таких заметных событий стала кампания, 
связанная со строительством небоскреба «Охта- 
Центр». Этот период подтвердил необходимость 
учета социологических опросов при принятии важ-
ных городских решений 6.

Осенью  2006  года  Социологический  институт 
Российской Академии наук провел исследования, 
согласно  которым  34%  опрошенных  были  про-

4 Линч К. Образ города. Стройиздат. М. 1982.
5 Милграм  С.  Эксперимент  в  социальной  психологии.  Пи-

тер. Спб. 2000.
6 Заседание  Научного  совета  ВЦИОМ  Строить  или  нет? 

Почему  строительство  дорог,  жилья,  предприятий  вызывают 
ожесточенное сопротивление общественности –   и  что  с  этим 
делать? // 2014. 28 января. https://wciom.ru/prof-conversation/ma-
terial/zasedanie- nauchnogo-soveta- vciom-stroit-ili-net-pochemu- 
stroitelstvo-dorog- zhilja-predprijatii- vyzyvajut-ozhestochennoe- 
soprotivlenie-obshchestvennosti-i-chto-s-ehtim- delat  (дата  обра-
щения: 23.01.2025).
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тив строительства «Охта- Центр», 24% поддержа-
ли  проект,  а  25%  заняли  нейтральную  позицию. 
Весной  2008  года  было  проведено  телефонное 
обследование  по  заказу  «Агентства  социальной 
информации»,  которое  показало,  что  46,5%  ре-
спондентов  выступают  за  строительству  «Охта- 
Центр», против –  29%. Опрос, проведённый в де-
кабре 2008 года, также отразил поддержку проек-
та в 45%. В сентябре 2009 года Центр экспертиз 
«ЭКОМ» обнаружил, что 66,4% опрошенных про-
тив  строительства,  тогда  как  за  него  выступили 
19,9%. Исследование ВЦИОМ в октябре 2009 го-
да  показало,  что  50%  респондентов  не  согласны 
с планами по возведению небоскреба, в то время 
как 23% поддержали идею. Другое исследование, 
проведенное  в  октябре  2009  года  Центром  мо-
ниторинга  социальных  процессов  Петербургско-
го Государственного университета, показало, что 
51,3% респондентов оценили проект отрицатель-
но, в то время как 25,1% высказались положитель-
но. По данным исследования, проведенного в мае 
2010 года компанией «Ромир», 38% опрошенных 
выразили отрицательное или скорее отрицатель-
ное мнение о строительстве «Охта- Центр», а 50% 
дали положительную оценку 1.

Социология  не  потеряла  свою  актуальность 
и  спустя  15  лет.  Так,  анализ  социологических 
опросов,  проводимых  Ассоциацией  журналистов 
«Петроцентр»  (три  фокус- группы;  24  участника; 
с 19 по 20 августа 2024 года), демонстрирует, что 
респонденты  оценивают  ограничение  использо-
вания электросамокатов в центр города как поло-
жительный  шаг  для  имиджа  Петербурга.  Мнение 
опрашиваемых заключалось в том, что Петербург 
как туристический город станет более безопасным 
и комфортным как для туристов, так и для мест-
ных жителей с учетом снижения потока электроса-
мокатов. При этом молодежная аудитория (в воз-
расте 18–34 лет) отреагировала на запрет скорее 
негативно,  выражая  желание  видеть  другие  ин-
фраструктурные  решения  и  развитие  культуры 
использования  подобных  средств  передвижения. 
В  то  время  как  участники  средней  (35–54  года) 
и старшей возрастной группы (55+) положительно 
отнеслись  к  инициативе,  указывая  на  узкие  тро-
туары  и  частые  инциденты  с  самокатами  в  про-
шлом. Важно отметить, что большая часть участ-
ников опроса узнала о принятом решении из раз-
личных медиа, таких как печатные издания, радио, 
новостные  телеграм- каналы  и  телевидение.  При 

1 Протестные  кампании  в  субъектах  РФ:  пример  про-
тестной  кампании  против  строительства  ОДЦ  «Охта-центр» 
в  Санкт- Петербурге;  исследование  в  рамках  проекта,  реали-
зованного на средства государственнои ̆ поддержки, выделен-
ные  в  виде  гранта  Институтом  общественного  проектирова-
ния в соответствии с распоряжением Президента РФ от 8 мая 
2010 г. № 300-рп «Об обеспечении в 2009 г. государственной 
поддержки  некоммерческих  неправительственных  организа-
ций, участвующих в развитии институтов гражданского обще-
ства»  // Веревкин А. И.; Соколов А. В. Политэкс. Политическая 
экспертиза. 2012. № 2. Т. 8.

этом  тональность  публикаций  по  этому  вопросу 
в средствах массовой информации была преиму-
щественно  положительной.  Таким  образом,  мож-
но с уверенностью утверждать, что городские вла-
сти перед принятием данного решения, даже если 
оно оказалось непопулярным среди одной из воз-
растных групп, тщательно изучили общественное 
мнение  и  оценили  позиции,  которые  отражались 
в средствах массовой информации.

В  современном  Петербурге  место  социологии 
в  вопросах  городской  жизни  настолько  выросло, 
что  под  специальные  исследования  уже  подпа-
дают и базовые бытовые вопросы. Так, в том же 
2024  году  Ассоциацией  журналистов  «Петро-
центр» было проведено количественное исследо-
вание  (1200  респондентов;  15–17  октября  2024) 
по оценке начала отопительного сезона. В частно-
сти, было выявлено, что подавляющему большин-
ству опрошенных, проживающих в многоквартир-
ных домах с центральным отоплением, на момент 
проведения опроса, уже поступило тепло 2. Около 
половины  посчитали  его  достаточным,  немногим 
меньше –  либо недостаточным, либо избыточным. 
Жители спальных районов города чаще выража-
ли удовлетворенность достаточностью отопления 
в  доме,  а  наименьшая  удовлетворенность  была 
характерна  для  жителей  пригородных  районов: 
больше трети отметили, что в домах недостаточно 
тепло. При этом информированность о начале ото-
пительного сезона была выявлена близкой к мак-
симальной:  93%.  Осведомленность  увеличивает-
ся с возрастом: среди старшей возрастной группы 
хорошо знают о начале отопительного сезона 86% 
опрошенных, а что-то слышали –  9%. В группе мо-
лодежи таких 66 и 24% соответственно.

Обсуждения

Спустя почти двадцать лет, можно утверждать, что 
основным фактором, способствовавшим форми-
рованию оппозиции проекту строительства «Охта- 
Центр», стало отсутствие выстроенного взаимо-
действия между властью и обществом, включая 
представителей профессиональных сообществ (ар-
хитекторы, историки и искусствоведы). При этом 
определение уровня поддержки различных точек 
зрения через социологические методы стало ключе-
вым элементом кампании, так как результаты иссле-
дований могли служить весомым аргументом в ар-
гументации сторонников и противников. Не имея 
информации о методах проведения исследований 
и, соответственно, о достоверности их итогов, мы 
можем отмечать лишь данные, полученные в ходе 
опросов общественного мнения. Такой комплекс 

2 Александр  Беглов:  сегодня  в  Петербурге  начался  ото-
пительный  сезон  Spbdnevnik.ru  2024.  14  октября.  https://
spbdnevnik.ru/news/2024–10–14/aleksandr- beglov-segodnya-
v-peterburge- nachalsya-otopitelnyy- sezon  (дата  обращения: 
27.01.2025).
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противоречивых социологических данных, а также 
разное видение будущего Петербурга у различных 
целевых групп, вероятно, и стало одним из ключе-
вых поводов в декабре 2010 года заявить, что стро-
ительство «Охта- Центра» не состоится. Пятилетняя 
кампания продемонстрировала властям, крупно-
му бизнесу и жителям, что игнорирование обще-
ственного мнения невозможно. Важно отметить, что 
в то время влияние социальных сетей и новых медиа 
было еще не столь заметным: вполне возможно, 
что в 2025 году власти активнее бы использовали 
интернет- социологию, а значит учет мнения жите-
лей города мог бы быть произведен оперативнее.

Вместе  с  тем,  в  современных  реалиях  под-
ход  к  учету  общественного  мнения  в  Петербур-
ге  претерпел  существенные  изменения:  на  при-
мере  только  некоторых  опросов  2024  года  мож-
но видеть, что власть и околовластные структуры 
анализируют различные явления в жизни города, 
чтобы  оценивать  правильность  своих  предстоя-
щих или уже произведенных решений. Так, одной 
из самых обсуждаемых тем того  года стало вве-
дение запрета на парковку средств индивидуаль-
ной мобильности в центральных районах  города. 
Губернатор  Санкт- Петербурга  Александр  Беглов 
неоднократно  отмечал,  что  до  введения  ограни-
чений  имелось  множество  жалоб  на  хаотичную 
парковку,  которая  создавала  неудобства  для  пе-
шеходов. Примечательно, что до принятия оконча-
тельного решения временные ограничения на пар-
ковку самокатов вводились на время крупных ме-
роприятий, таких как Петербургский международ-
ный экономический форум, Военно- морской салон 
и праздник «Алые паруса» 1, и лишь после анали-
за общественного мнения было принято решение 
о  введении  постоянного  моратория,  и  Петербург 
стал первым регионом в России 2, где была реали-
зована подобная инициатива.

Заключение

Такие примеры, а также анализ предпринимаемых 
действий федеральными и региональными властя-
ми говорит о том, что социология сегодня становит-
ся все более актуальной в условиях возрастающей 
конкуренции между регионами. Очевидно, что для 
эффективного управления таким современным го-
родом, как Петербург, необходимо учитывать мно-
жество факторов, включая общественные настрое-
ния, оценку качества жизни и восприятие жителями 
различных инициатив региональной и муниципаль-

1 В  Петербурге  начал  действовать  запрет  на  передвиже-
ние на электросамокатах. spbdnevnik.ru. 2024. 17 июня. https://
spbdnevnik.ru/news/2024–06–17/v-peterburge- nachal-deystvovat- 
zapret-na-peredvizhenie-na-elektrosamokatah  (дата  обращения: 
23.01.2025).

2 В Петербурге разработали новую схему размещения пар-
ковок для самокатов. Rbc.ru. 2024. 01 августа https://www.rbc.
ru/spb_sz/01/08/2024/66ab31709a7947c26ae56253  (дата  обра-
щения: 23.01.2025).

ной власти. При этом, становится понятно, что соци-
ологические опросы играют ключевую роль в этом 
процессе, выполняя двой ственную функцию: они 
не только помогают выявить болевые точки и узкие 
места в развитии города, но и способствуют леги-
тимации принимаемых решений 3, создавая поло-
жительное отношение к ним среди жителей. Один 
из важнейших аспектов социологических опросов 
заключается в их способности точно фиксировать 
текущее состояние общества: регулярные исследо-
вания позволяют выявить, какие сферы развития 
городской инфраструктуры вызывают наибольшие 
опасения у петербуржцев, а также определить при-
оритеты в сферах развития города. Мониторинг 
настроений граждан дает возможность оперативно 
реагировать на возникающие проблемы и адапти-
ровать программы развития под реальные потреб-
ности горожан.

Не менее значимой функцией социологических 
опросов  является  их  влияние  на  процесс  приня-
тия  решений.  Результаты  исследований,  демон-
стрирующие поддержку со стороны большинства 
граждан, одновременно укрепляют доверие к дей-
ствиям региональной власти и повышают уровень 
социальной стабильности. Также участие в социо-
логических исследованиях само по себе формиру-
ет у  граждан чувство сопричастности к процессу 
управления городом 4. Люди начинают осознавать, 
что их голос имеет значение, и это стимулирует их 
активное  участие  в  общественной  жизни.  Кроме 
того, когда результаты опросов открыто публику-
ются  и  обсуждаются,  это  дополнительно  создает 
ощущение  открытости  процесса  принятия  реше-
ний. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, 
что  социологические  опросы  продолжают  оста-
ваться  высокоэффективным  инструментом,  по-
зволяющим  не  только  диагностировать  текущие 
проблемы и замерять общественные настроения, 
но  и  способствовать  легитимации  решений,  при-
нимаемых  городской  властью.  Благодаря  этому, 
Петербург получает уникальную возможность эф-
фективно  управлять  своим  развитием,  опираясь 
на  реальную  картину  потребностей  и  ожиданий 
своих жителей.
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SOCIOLOGICAL RESEARCH AS A MECHANISM FOR 
ASSESSING LIFE IN RUSSIAN REGIONS: HISTORICAL 
CONTEXT AND MODERN TRENDS

Smirnov K. I.
Information and Publishing Center of St. Petersburg’s Government 
«Petrocenter»

Modern  trends  in managing  large cities  require authorities  to con-
duct a deep analysis of public sentiment, which  is particularly  im-
portant given the development of a new system for evaluating the 
work of Russian governors that takes into account different electoral 
groups’ perceptions of their activities. The purpose of this study was 
to examine  the significance of sociological  research as a key  tool 
for  understanding  the patterns of  functioning and development  of 
territories. One of the main tasks of the author was to analyze ex-
isting approaches to managing major urban agglomerations, using 
St. Petersburg as an example, with the use of sociological data. In 
addition, the influence of sociological factors on the functioning and 
transformation  of  urban  communities  was  studied,  as  well  as  the 
possibility of applying sociological measurements to improve feed-
back between government and society. The author not only analyz-
ed theoretical sources but also conducted a comparative analysis of 
historical and modern approaches to managing urban communities, 
and performed content analysis of reports on the results of sociolog-
ical studies over various years of the first quarter of the 21st century.
The main results of the study included identifying key aspects of the 
impact of sociological research on the management of large cities, 
including  taking  into account public opinion and sentiments when 
making  managerial  decisions,  as  well  as  analyzing  historical  and 
contemporary approaches to managing urban communities, which 
allowed  us  to  identify  common  trends  and  assess  the  readiness 
of authorities at different  time periods  to adjust  their management 
strategies. A key conclusion was recognizing the relevance of  the 
ideas of sociology’s founders such as Marx, Weber, and Durkheim 
in current urban process research. Additionally, it became clear how 
crucial  it  is  to consider subjective  factors –  such as  traditions and 
habits  of  local  residents  –   which  are  especially  pronounced  amid 
growing  diversity  and  fragmentation  of  social  groups  in  large  cit-
ies. It should be acknowledged that utilizing sociological indicators 
in assessing regional officials’ performance enhances transparency 
and accountability towards citizens, ultimately leading to improved 
territorial governance.

Keywords: sociology, governance, regions, rating, sociology of ter-
ritorial development, sociology of the city.
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Предметом исследования является проблема экотерроризма 
и его репрезентация в массовой культуре на примере пер-
сонажа Ядовитого Плюща. В центре анализа находится нар-
ративные и ценностные метаморфозы персонажа от злодея 
к антигерою, обусловленные как сюжетом комиксов, так и со-
циокультурным контекстом. Особенностью подхода является 
сочетание культурологического и психоаналитического ана-
лиза: интерпретация образа Ядовитого Плюща строится через 
архитипическую модель Карла Юнга, сопоставление с мифо-
логическим образом Артемиды и раскрытие биоцентрической 
концепции в парадигме современных экологических вызовов. 
В работе используются методы нарратологического анализа, 
герменевтический метод, а также социально- философский 
подход. Научная новизна исследования заключается в ин-
терпретации образа Ядовитого Плюща как поп-культурного 
медиатора общественных страхов и утопий, формирующего 
представления об экологической справедливости, социальной 
ответственности и моральных границах борьбы за идеалы. Ис-
следование показывает, что персонаж находится в сложном ди-
алоге между природой и цивилизацией, этикой и нигилизмом, 
что отражает амбивалентное отношение массового сознания 
к экоактивизму и экотерроризму. Работа дополняет традицию 
изучения массовой культуры как пространства символической 
репрезентации общественных конфликтов, демонстрирую, что 
конфликт в комиксах, фильмах, мультфильмах становиться ме-
тафорой ценностного кризиса XXI века.

Ключевые слова: экотерроризм, поп-культура, герой, антиге-
рой, злодей, массовое сознание.

Настоящее имя Ядовитого Плюща –  Паме-
ла Лилиан Айсли (Pamela Lillian Isley). В комиксе 
«Ядовитый Плющ. Цикл жизни и смерти» (Poison 
Ivy: Cycle of Life and Death) она представлена как 
сотрудница Готэмского ботанического сада, при 
этом важно отметить, что Памела представлена 
как обладательница докторской степени по бота-
нике. В рамках сюжета она занимается изучением 
трансгенных гибридов. Целью исследований явля-
ется комбинирование ДНК растений и животных. 
Памела в некоторых комиксах предстает перед 
нами злодеем, а в некоторых интерпретациях ан-
тигероем. Тем не менее все равно остается Ядо-
витым Плющом: выступает не в роли суперзлодея, 
а в роли антигероя. В интерпретациях приведен-
ных нами в пример, мы можем увидеть отличи-
тельные черты антигероя –  с широким спектром 
возможностей, но лишенный героических черт или 
герой с отрицательными чертами, одиночка и со-
циопат. Мы можем увидеть на примерах, что не-
гативной чертой Ядовитого Плюща является эко-
терроризм. Во второй главе вышеупомянутого 
комикса Ядовитый Плющ размышляет: «Кенел- 
Пойнт –  это грязный секрет этого города. Здесь 
десятилетиями прятали промышленные грешки 
Готэма –  отходы конгломератов как Уэйн Энтер-
прайзис –  пока политики старательно смотрели 
в другую сторону. Бельмо на глазу. Оскорбление 
природы» [11]. Следом за этим разворачивается 
другой случай: когда Памела и её коллега Дариан 
занимаются благоустройством общественного са-
да, на них выпрыгивают два агрессивных питбуля, 
однако Памела успокаивает их при помощи своих 
способностей, а следом идет искать хозяина этих 
собак. Авторы комикса нам показывают место со-
держания животных: бочка, к которой приделана 
цепь –  сам хозяин агрессивно настроен по отно-
шению к животным. Наблюдая подобную картину 
авторы показываю персонажа как антигероя, бо-
рющегося за недостижимые идеалы аморальны-
ми и противозаконными методами. Стоит отме-
тить, что концепция антигероя привлекает внима-
ние общества к поставленным проблемам и дает 
авторам высказаться по этому вопросу, разобрать 
ситуацию с другой стороны (теневой), но методы 
являются слишком радикальными и заслуживают 
осуждения со стороны общества и закона.

Тяга к экотерроризму может быть обусловлена 
бесплодностью Айви (англ. Ivy). Мы можем заме-
тить, что по архитипической системе Юнга она –  
представитель архетипа матери, так как она обла-
дает набором специфических характеристик. Для 



Социология № 5 2025

236

архетипа матери характерны такие черты как: за-
бота и нежность (что связано материнской любо-
вью, заботой и поддержкой), плодородие (это про-
является в символике природы, Земли как «мате-
ри»), приют и защита (архетип матери неразрывно 
связан с идеей безопасности и укрытии) и тене-
вая, конфликтная сторона архетипа проявляется 
в чрезмерной опеке, подавлении, манипуляци-
ях и агрессии [4, с 162]. Её можно сравнить с Ар-
темидой –  персонажи представлены как хрупкие 
женщины, обладающие большой силой. Артемида 
в мифах могла проявлять свой карающий гнев –  
в виде вепря, разрушившего царство Ойнея за то, 
что он не принес её дары, превратить Актеона 
в оленя [2, с. 61]. Вследствие своей бесплодности 
Ядовитый Плющ сублимирует свой материнский 
инстинкт в ботанику и биохимию. В американ-
ском супергеройском сериале «Харли Квин» (Har-
ley Quin) в доме Ядовитого Плюща живет Френк 
(Frank) –  растение, которое представляет собой 
огромную мутированную Венерину мухоловку, 
стебли которой заканчиваются глазами и парой 
ног-щупалец, передвигающих горшок.

Свой экотерроризм она оправдывает мотива-
цией сохранить растительную жизнь. В мультсери-
але «Бэтмен» 1992 года в 9 серии «Ядовитая кра-
сотка» («Pretty Poison») авторы нам показывают, 
как Айви в первых кадрах выкапывает редкую ро-
зу, ареал обитания которой находиться на земель-
ном участке, где областной прокурор Харви Дент 
при финансировании Брюса Уэйна (Бэтмена) со-
бирается построить тюрьму. По прошествии 5 лет 
тюрьма была построена и авторы серии нам пока-
зывают, как Айви, Харви Дент и Брюс Уэйн сидят 
в кафе «Розы», делая акцент на двух красных ро-
зах. Стоит упомянуть, что Ядовиты Плющ (Айви) 
создает косметику: духи, помады с феромонами, 
«которые делают людей, в особенности мужчин, 
более подверженными её влиянию» [3, с. 166]. 
И в дальнейшем эпизоде мы видим, как Харли 
Дент после поцелуя с Айви теряет сознание и по-
падает в больницу. Врачи ставят диагноз –  отрав-
ление ядом, полученного из дикой розы. В бэтпе-
щере Альфред в диалоге с Бэтменом упоминает, 
что данный вид роз исчез 5 лет назад.

Этот пример показывает, что Ядовитый Плющ 
готова не только карать на месте, но и мстить оби-
дчику сквозь года –  «Харли должен был заплатить 
за свое преступление… Да, убийство. Он уничто-
жил все дикие розы ради своего дурацкого испра-
вительного дома» [10].

Из-за эмпатической связи с растениями, её 
экологические интересы сосредоточены на сохра-
нении и развитии растительной жизни [3, с. 167]. 
Данный пример нам показывает, что Ядовитый 
Плющ, готова противостоять и личности и корпо-
рации в борьбе за свои идеалы. Образ антигероя 
характерен для переломных моментов, когда в об-
ществе намечается ценностный кризис. Как в ли-

тературе ХIX–XX веков образ «антигероя» форми-
ровался во время катаклизмов, социальных бес-
порядков, так и в комиксном нарративе зарождал-
ся персонаж Ядовитый Плющ [12]. Город Готэм 
(Gotham City) своей негативной атмосферой, не-
справедливостью, социальным неравенством по-
родил как героев, так и злодеев. Антигерой на при-
мере Ядовитого Плюща, добавляет литературный 
окрас в произведения и философские размышле-
ния о добре и зле. Мы с вами понимаем, что ее 
методы противоречат нормам морали и законам.

Но стоит отметить, что Ядовитый Плющ являет-
ся антигероем и осознает, что является творением 
человеческого и растительного миров. Когда две 
крайности её личности находятся в гармонии, она 
придерживается концепции биоцентризма, где 
ценность представляют все живые виды планеты. 
«Во время биоцентристских периодов она помога-
ет кормить фруктами бездомных и обездоленных 
вместо того, чтобы скармливать людей своим рас-
тениям» [3, с. 167].

Описанные выше примеры нам показывают, что 
Ядовитый Плющ является персонажем со сложной 
судьбой. Она находиться между природой и циви-
лизацией, добром и злом. И вопрос с определени-
ем к какому миру она принадлежит для персонажа 
является сложным. На примерах мы видим как она 
переходит с одной стороны на другую, под влияни-
ем различных факторов.

На данном этапе стоит обратить внимание 
на влияние социально- политического поля на нар-
ративы поп-культуры (появление Ядовитого плю-
ща было в июне 1966 года, в комиксе «Batman 
№ 181»).

Под понятием экологический терроризм в ста-
тье мы рассматриваем такую трактовку: экотер-
роризм –  деятельность экорадикалов, противо-
правными действиями защищающих окружаю-
щую среду, а не как нанесение вреда биосфере 
и экосистеме радикально настроенными группами 
[8, с. 404]. В 1970 г. впервые был употреблен тер-
мин «экоцид» (массовое уничтожение раститель-
ного и животного мира) американским биологом 
А. Гольфсоном (Arthur W. Galston) [5].

А в 1972 году в рамках стокгольмской конфе-
ренции ООН данный термин употребил премьер- 
министр Швеции –  Олаф Пальме (Sven Olof Joa-
chim Palme) [9].

Мы можем отследить заинтересованность 
проблемой экологического кризиса мировым со-
обществом. Но с чем она может быть связана? 
С вой нами во Вьетнаме и Корее, с наращивани-
ем ядерного потенциала, с проведением испыта-
ний ядерных, термоядерных и водородных бом, 
с провокационными действиями мировых держав 
(вторжение в воздушное пространство СССР аме-
риканского самолета U-2, появление советских 
ядерных подводных лодок у берегов Кубы).
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Это глобальные примеры, которые побуждают 
к действию общественные массы. Стоит отметить, 
что на экоактивистов и упомянутую ранее герои-
ню побуждать к действиям могут и бытовые ситу-
ации. Это обуславливается динамикой развития 
социальной, экономической и политической сфер. 
Постинформационное общество, предоставляя 
доступ ко всей информации, аккумулирует ряд 
проблем: переизбыток информации, затруднение 
с верификацией фактов, поляризация мнений, ра-
дикализация, что негативно влияет на потреби-
теля этой информации. Негативизм проявляется 
в эмоционально- психологическом состоянии че-
ловека, которое возникает вследствие частично-
го включения индивида в события происходящие 
по всему миру, что приводит к отсроченной реф-
лексии. На примере Ядовитого Плюща можно сде-
лать вывод, что определенный пласт культуры 
влияет на формирование мнения у конкретной со-
циальной группы. Вспоминается пример из кине-
матографа, в фильме «Стражи Галактики 3», ав-
торы поднимают проблему негуманного отноше-
ния человека к животному. Но фильм –  это уже 
готовый продукт, где сценарист и режиссер «от-
рефлексировали» и явили миру свои переживания 
по конкретной проблематике.

Описание событий и актов насилия способству-
ют формированию радикально настроенных групп 
«зеленых» активистов, которые тоже прибегают 
к насильственным методам по отношению к го-
сударствам, корпорациям. Активисты организа-
ции Фронта освобождения Земли (Earth Liberation 
Front, ELF), устроили поджег горнолыжного курор-
та в Вейле в 1996 году, «бюро по управлению зе-
мельными ресурсами в штате Орегон (1997), жи-
лого комплекса в Сан- Диего, штат Калифорния 
(2003)» [6, с. 75]. В 2015 в Санкт- Петербурге экоак-
тивисты «разбили рекламную вывеску, два окна, 
холодильную витрину и камеру наблюдения мяс-
ного магазина «Страшный сон вегана» [7, с. 75].

Данные примеры нам показывают, что за бла-
городными целями экотеррористов скрывается 
нигилистический и радикальный настрой по ре-
шению проблем. Стоит отметить, что они не всег-
да осуждаются обществом, а в некоторых случа-
ях поддерживаются, что способствует проведению 
новых актов насилия. Акции протеста –  аккумули-
руют новые проблемы и никак не способствуют 
решению уже существующих [7, с. 75]. И на при-
мере истории персонажа мы видим все те же пу-
ти развития личности в обществе. Переход от зло-
дея к антигерою и временами к герою. Это транс-
формация персонажа может отражать восприятие 
экотерриристов в массовом сознании. Ядовитый 
Плющ, как и «зеленные» основывают свои по-
ступки на собственном понимании справедливо-
сти и эмоциях.

Поэтому экотерроризм остается актуальной те-
мой XXI века, поскольку он проникает в массовое 

сознание через такие медиаформы, как фильмы, 
игры и комиксы. Это приводит к формированию 
нового поколения, которое может считать терро-
ризм и экоттероризм приемлемым социально- 
политическим нарративом с «благородными идея-
ми» является деструктивным поведением для лич-
ности, общества и биосферы. В массовой культу-
ре достаточно примеров такого поведения, приве-
дем некоторые из них: «Сквозь снег» (Snowpiercer, 
2013) –  в фильме ученые попытались остановить 
процесс глобального потепления, что приводит 
к наступлению Ледникового периода. Так же дей-
ствия некоторых персонажей ведут к насилию 
и страданиям, что подчеркивает негативные по-
следствия действий осуществляемых во имя при-
роды. «Капитан Планета и Планетарии» (Captain 
Planet and the Planeteers) –  произведение было из-
начально ориентировано на привлечение внима-
ния к экологическим проблемам. Некоторые зло-
деи серии действуют слишком радикально, что 
приводит к серьезным экологическим и социаль-
ным последствиям. В сериях комиксов «Флеш» 
(The Flash), «Зеленная Стрела» (Green Arrow) так-
же есть сюжеты с проблемами экологии, экотер-
роризмом –  стоит отметить что персонажи этих 
комиксов связаны с Ядовитым Плющом и сюжеты 
пересекаются.

В произведениях массовой культуры экотер-
роризм не всегда изображается как радикальная 
и деструктивная реакция на экологические про-
блемы, которая приводит к социальным конфлик-
там, насилию и разрушению. Стоит отметить, что 
борясь за права и свободы насильственными ме-
тодами –  СМИ в общественном сознание форми-
руют негативное представление об экоактиви-
стах, как о радикалах и преступниках. В послед-
ствие это формирует негативное мнение о борцах 
за экосистему, что и показана в работе на приме-
ре Ядовитого Плюща –  данный персонаж отстаи-
вая идеалы, борясь с корпорациями за экосистему 
всегда оставался в границах злодея или антиге-
роя, из-за того что в этой борьбе использовал ра-
дикальные методы, выходящие за рамки морали. 
Именно эти методы воздействия на мир, не дают 
персонажу перейти черту и стать героем.

Подводя итоги, можно сказать, что в современ-
ных условиях экотерроризм масштабное и слож-
ное социально- политическое явление и данная 
проблема требует особого внимания. В рамках на-
шей работы стоит обратить на этический аспект. 
По мнению М. М. Рогожи –  «для достижения этико- 
экологических целей государство может использо-
вать такие инструменты –  направленные на фор-
мирование внешней мотивации (страх наказания, 
финансовое стимулирование)» [13, с. 68] эти ме-
тоды рассчитаны доля крупных компаний и их мо-
тивации в улучшении технологического процесса 
на предприятиях, стимулирование к разработкам 
технологий очищения созданию природосохраня-
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ющих технологий. Формирование внутренний мо-
тивации (создание предпосылок морального выбо-
ра) методы направленные на личность. Это может 
быть сортировка мусора, переход на экологически 
безопасный транспорт. Описанный комплекс мер, 
может, изменить отношение к природе с потре-
бительского на уважительное, как было показано 
в статье природе в любом её проявление: ресурсы, 
растения, животные. При условие, что общество 
сможет прийти к экологическому балансу и оста-
новить появление «антигероев» как в массовой ху-
дожественной культуре, так и в обществе в целом.
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POISON IVY OR ECO-TERRORISM IN POP CULTURE

Feoktistov N. D.
Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai 
Grigorievich Stoletov

The subject of the study is the problem of ecoterrorism and its rep-
resentation in mass culture, using the Poison Ivy character as an 
example. The analysis focuses on the narrative and value meta-
morphosis of the character from villain to anti-hero due to both the 
comic book plot and the socio- cultural context. The peculiarity of the 
approach is the combination of cultural and psychoanalytical anal-
ysis: the interpretation of Poison Ivy’s image is built through Carl 
Jung’s archetypal model, comparison with the mythological image 
of Artemis, and disclosure of the biocentric concept in the para-
digm of modern environmental challenges. The work uses methods 
of narratological analysis, hermeneutic method, as well as socio- 
philosophical approach. The scientific novelty of the study lies in the 
interpretation of the image of Poison Ivy as a pop-cultural mediator 
of social fears and utopias, forming ideas about environmental jus-
tice, social responsibility and moral boundaries of the struggle for 
ideals. The study shows that the character is in a complex dialogue 
between nature and civilization, ethics and nihilism, which reflects 
the ambivalent attitude of mass consciousness to eco-activism and 
eco-terrorism. The work complements the tradition of studying mass 
culture as a space of symbolic representation of social conflicts, 
demonstrating that the conflict in comics, films and cartoons be-
comes a metaphor for the value crisis of the 21st century.

Keywords: ecoterrorism, pop culture, hero, anti-hero, villain, mass 
consciousness.
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Статья посвящена изучению влияния современных технологий 
на преподавание медицинской этики и деонтологии в образо-
вательных программах медицинских учреждений. Полученные 
данные свидетельствуют о значительных изменениях, про-
исходящих в данной сфере благодаря внедрению цифровых 
платформ, искусственного интеллекта и виртуальной реаль-
ности. Современные технологии открыли новые горизонты 
для интерактивного и персонифицированного обучения, по-
зволив будущим специалистам приобретать опыт разрешения 
этических дилемм в контролируемых условиях, минимизируя 
риски для реальных пациентов. Анализ показал, что ключе-
вой функцией технологических новшеств стало расширение 
возможностей традиционного образовательного процесса, 
предоставляя средства для адаптации содержания курса под 
индивидуальные потребности каждого студента. Платформы 
онлайн- обучения способствуют доступности учебных материа-
лов, обеспечивая гибкость в организации занятий и поддержку 
непрерывного самообразования. Искусственный интеллект же 
способен давать персональную обратную связь, повышая 
эффективность усвоения материала и стимулируя развитие 
компетенций в принятии этически взвешенных решений. Тем 
не менее, внедрение технологий создает и новые вызовы. 
Возникают этические вопросы, связанные с конфиденциаль-
ностью данных, использованием искусственного интеллекта 
в диагностике и лечении, а также распределением ролей и обя-
занностей между человеком и машиной.

Ключевые слова: медицинская этика, деонтология, медицин-
ское образование.

Введение

Медицинское образование является сложным и мно-
гоуровневым процессом, включающим не только 
передачу научных знаний и практических навыков, 
но и формирование высоких моральных и профес-
сиональных стандартов среди будущих медиков. 
Именно здесь важнейшую роль играет глубокое 
освоение основ медицинской этики и деонтологии, 
поскольку именно они определяют нравственную ос-
нову профессиональной деятельности врача и фор-
мируют его готовность соблюдать общепринятые 
стандарты поведения [9].

Эти два аспекта являются не абстрактны-
ми дисциплинами, а практическими инструмен-
тами, позволяющими врачу ежедневно решать 
морально- этически значимые вопросы, поддер-
живать высокий уровень доверия между врачом 
и пациентом, учитывать интересы пациента даже 
перед лицом сложных клинических ситуаций и эф-
фективно взаимодействовать с коллегами и об-
ществом в целом.

Современная медицина ставит перед врачами 
множество непростых проблем, связанных с со-
блюдением прав пациентов, проведением био-
медицинских исследований, принятием решений 
относительно качества жизни больных и распре-
деления ресурсов системы здравоохранения. Все 
эти ситуации требуют наличия четких принципов 
и норм, которые бы помогали ориентировать-
ся в сложнейших ситуациях и руководствовать-
ся профессиональными стандартами. Этические 
знания помогают медикам определить границы 
допустимого вмешательства, правильно расстав-
лять приоритеты в интересах больного и избегать 
ошибок, способствующих нарушению права чело-
века на жизнь и здоровье [2].

Однако, несмотря на очевидную значимость 
изучения этики и деонтологии в процессе меди-
цинского образования, существуют серьезные 
проблемы, касающиеся восприятия студентами 
важности этих дисциплин. Нередко студенты вос-
принимают такие курсы поверхностно, считая их 
второстепенными предметами, игнорируя связь 
между ними и реальной клинической деятельно-
стью [1]. Это ведет к формированию недостаточно 
осознанного отношения к своим профессиональ-
ным обязанностям, недооценке сложности взаи-
моотношений с пациентами и недостаточной го-
товности к решению реальных жизненных ситуа-
ций.
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Кроме того, современные условия развития 
медицины приводят к появлению новых областей, 
требующих постоянного обновления этического 
кодекса. Такие области, как генетическая инжене-
рия, трансплантология и искусственное оплодот-
ворение ставят перед медиками новые, ранее не-
известные вопросы, требующие глубокого осмыс-
ления и выработки адекватных подходов [11, 15].

Таким образом, современная система меди-
цинского образования должна акцентировать вни-
мание на формировании высокого уровня ответ-
ственности и компетентности будущих врачей, 
уделяя особое внимание развитию критического 
мышления, уважения к пациенту и глубокому по-
ниманию всех аспектов медицинской этики и де-
онтологии. Только такая подготовка способна обе-
спечить эффективное функционирование совре-
менной медицины, соблюдение прав пациентов 
и высокое качество оказания медицинской помо-
щи.

Исследование технологий по специальной этике 
и деонтологии

Технологии сыграли значительную роль в препода-
вании медицинской этики и деонтологии, открыв 
новые возможности и поставив новые задачи пе-
ред медицинским образованием. С развитием но-
вых технологий, таких как искусственный интел-
лект, виртуальная реальность и платформы онлайн- 
обучения, способы преподавания и изучения ме-
дицинской этики и деонтологии существенно из-
менились [10].

Основным способом влияния технологий на ме-
дицинскую этику и деонтологию является разра-
ботка новых методов и инструментов обучения. 
Например, платформы онлайн- обучения позволя-
ют учащимся получать доступ к учебным матери-
алам, участвовать в обсуждениях и выполнять за-
дания в удобном для них темпе и в удобное для них 
время. Это делает процесс обучения более гибким 
и доступным, особенно для студентов, у которых 
могут быть другие обязательства или которым мо-
жет потребоваться многократное повторение ма-
териалов.

Важно также отметить, что технологии вирту-
альной реальности и моделирования предостав-
ляют студентам возможность практиковать приня-
тие этических решений в безопасной и контроли-
руемой среде, не подвергая пациентов риску. Эти 
технологии позволяют моделировать различные 
клинические сценарии, позволяя студентам стал-
киваться с различными этическими дилеммами 
и развивать навыки их решения [5].

Кроме того, искусственный интеллект можно 
использовать для создания персонализированно-
го учебного процесса для учащихся, адаптируясь 
к их индивидуальным образовательным потреб-
ностям и предпочтениям. Например, системы об-

учения на базе искусственного интеллекта могут 
предоставлять учащимся персонализированную 
обратную связь по вопросам принятия этических 
решений, помогая им выявлять области для со-
вершенствования и более эффективно развивать 
свои навыки.

Важно также, что технологии также влияют 
на медицинскую этику и деонтологию, поднимая 
новые этические проблемы, которые необходимо 
решать в медицинском образовании. Например, 
использование искусственного интеллекта в здра-
воохранении поднимает вопросы о конфиденци-
альности, автономности и роли медицинских ра-
ботников в быстро меняющемся технологическом 
ландшафте. Студентам- медикам важно понимать 
эти проблемы и развивать навыки их решения 
в своей будущей практике [3].

Исследование показало, что «целесообразно, 
прежде всего, для понимания теоретических во-
просов деонтологии» изучать деонтологию как от-
дельный предмет в медицинских учреждениях [2]. 
Это говорит о том, что признается важность деон-
тологии в медицинском образовании и потенциал 
новых технологий для поддержки ее преподава-
ния.

Технологии также можно использовать для 
развития сотрудничества и общения между сту-
дентами, а также между студентами и препода-
вателями. Например, онлайн- форумы для дискус-
сий и инструменты видеоконференций позволя-
ют студентам делиться своими мыслями и точка-
ми зрения по этическим вопросам, а также уча-
ствовать в содержательных дискуссиях со своими 
сверстниками и преподавателями. Это может по-
мочь развить их навыки критического мышления 
и способность понимать различные точки зрения 
на этические вопросы [6].

Поскольку технологии продолжают развивать-
ся, преподавателям медицинских вузов важно 
оставаться в курсе последних разработок и кри-
тически относиться к тому, как технологии можно 
использовать для поддержки преподавания меди-
цинской этики и деонтологии.

Проблемы этики и вызовы в преподавании 
медицины и деонтологии

В преподавании медицинской этики и деонтологии 
существует ряд проблем и задач, которые необхо-
димо решить, чтобы гарантировать, что студенты- 
медики получат адекватную подготовку к этическим 
проблемам, с которыми они столкнутся в своей бу-
дущей карьере.

Одной из основных проблем преподавания ме-
дицинской этики и деонтологии является ограни-
ченное количество времени, отведенного на эти 
предметы в медицинской программе. С ростом 
объема знаний и навыков, которые необходимо 
приобрести студентам- медикам, часто возникает 
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необходимость отдавать приоритет другим пред-
метам, а не этике и деонтологии. Это может при-
вести к тому, что этика и деонтология будут препо-
даваться как отдельные курсы, а не будут интегри-
рованы в общую учебную программу, что может 
ограничить их актуальность и влияние на практи-
ку студентов [16].

Важно также отметить, что еще одной пробле-
мой преподавания медицинской этики и деонто-
логии является сложность оценки результатов 
обучения студентов. В отличие от предметов, ос-
нованных на знаниях, где понимание студентами 
предмета можно легко проверить с помощью эк-
заменов, комплекс этики и деонтологии включает 
в себя такие навыки, как критическое мышление, 
принятие этических решений и коммуникация. 
Разработка обоснованных и надежных методов 
оценки этих навыков может оказаться сложной за-
дачей для преподавателей медицинских вузов.

Преподавание этики и деонтологии требует 
не только знания этических принципов и теорий, 
но и навыков ведения дискуссий, руководства уча-
щимися в решении этических дилемм и создания 
благоприятной среды обучения. Многие препода-
ватели медицинских вузов могли не получить над-
лежащей подготовки в этих областях, что может 
повлиять на качество преподавания.

Этические принципы и ценности могут разли-
чаться в разных культурах и контекстах, и то, что 
считается этичным в одной обстановке, может 
не считаться этичным в другой. Это затрудняет 
для преподавателей медицинских вузов разработ-
ку учебной программы, которая будет актуальна 
и применима для студентов из разных слоев об-
щества, которые будут работать в разных меди-
цинских учреждениях.

В Китае, например, есть признание важности 
интеграции медицинской этики и деонтологии 
во всю учебную программу, а также разработки 
соответствующих методов обучения и оценки [13]. 
Однако существуют и проблемы с реализацией 
этих идей на практике, особенно в обеспечении 
баланса между преподаванием этики и деонтоло-
гии и другими предметами учебной программы.

Еще одной проблемой в преподавании меди-
цинской этики и деонтологии является быстро ме-
няющийся характер медицинской практики и об-
щества. Новые технологии, такие как искусствен-
ный интеллект и редактирование генов, порож-
дают новые этические проблемы, которые необ-
ходимо решать в медицинском образовании [12]. 
Преподавателям медицинских дисциплин необхо-
димо быть в курсе этих разработок и включать их 
в свою преподавательскую деятельность, что мо-
жет быть непросто, учитывая необходимые время 
и ресурсы.

Кроме того, существенной проблемой в пре-
подавании медицинской этики и деонтологии яв-
ляется необходимость создания благоприятной 

учебной среды, в которой студенты чувствуют 
себя комфортно, обсуждая этические вопросы 
и размышляя о собственной практике. Это требу-
ет от медицинских преподавателей создания без-
опасной и уважительной среды для дискуссий, по-
ощрения открытого и честного общения и само-
стоятельного формирования этичного поведения.

В целом, преподавание медицинской эти-
ки и деонтологии представляет собой ряд про-
блем для медицинских педагогов, включая огра-
ниченное время в учебной программе, трудности 
в оценке, нехватку подготовленных преподава-
телей, культурные и контекстуальные различия 
в этике, быстрые изменения в медицинской прак-
тике и обществе, а также необходимость создания 
благоприятной среды обучения [17]. Решение этих 
проблем требует постоянного анализа, инноваций 
и сотрудничества между преподавателями меди-
цинских вузов, а также стремления обеспечить 
студентам- медикам адекватную подготовку к эти-
ческим проблемам, с которыми им придется стол-
кнуться в своей будущей карьере.

Совершенствование медицинской этики 
и деонтологии в медицинском образовании

Совершенствование медицинской этики и деонтоло-
гии в медицинском образовании имеет решающее 
значение для подготовки будущих врачей к реше-
нию сложных этических проблем, с которыми им 
придется столкнуться в своей карьере. Существует 
несколько способов улучшить преподавание и изу-
чение медицинской этики и деонтологии на основе 
передового опыта и инновационных подходов в ме-
дицинском образовании.

Одним из основных способов совершенство-
вания медицинской этики и деонтологии в меди-
цинском образовании является интеграция этих 
предметов в общую учебную программу, а не пре-
подавание их в качестве отдельных курсов. Та-
кой подход помогает гарантировать, что этиче-
ские соображения будут учтены во всех аспектах 
медицинской практики: от диагностики и лечения 
до исследований и образования. В Китае, напри-
мер, медицинские школы стремятся создать ситу-
ацию, когда «идеологические и политические кур-
сы и учебная программа идеологического и поли-
тического образования находятся в двусторонней 
связи» и «идеологическая и политическая практи-
ка и практическое идеологическое и политическое 
образование находятся в двусторонней связи» [8], 
что отражает этот комплексный подход.

Другим важным способом совершенствования 
медицинской этики и деонтологии в медицинском 
образовании является использование активных 
методов обучения, таких как тематические иссле-
дования, ролевые игры и групповые обсуждения. 
Эти методы побуждают студентов активно зани-
маться этическими вопросами, критически мыс-
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лить и развивать собственное понимание этиче-
ских принципов и их применения в медицинской 
практике. В ряду стан, преподаватели медицины 
используют проблемно- ориентированные методы 
обучения при преподавании медицинской этики, 
что помогает перевести студентов из пассивного 
обучения в активное обучение [14, 16].

Также важно подчеркивать культурную компе-
тентность и вопросы глобального здравоохране-
ния при преподавании медицинской этики и де-
онтологии. Во всем мире с растущим культурным 
разнообразием студентам- медикам крайне важно 
понимать, как этические принципы могут разли-
чаться в разных культурах и контекстах. Это по-
могает подготовить их к работе в различных ме-
дицинских учреждениях и с пациентами из разных 
культурных групп.

Кроме того, еще одним способом совершен-
ствования медицинской этики и деонтологии в ме-
дицинском образовании является сосредоточение 
внимания на этических проблемах, возникающих 
в связи с появлением новых технологий, таких как 
искусственный интеллект, редактирование генов 
и телемедицина. Эти технологии порождают но-
вые этические проблемы, такие как вопросы кон-
фиденциальности, равноправия в доступе к меди-
цинской помощи и роли медицинских работников 
в быстро меняющемся технологическом ландша-
фте [1, 15]. Студентам- медикам важно понимать 
эти проблемы и развивать навыки их решения 
в своей будущей практике.

Более того, использование таких технологий, 
как платформы онлайн- обучения, виртуальная ре-
альность и моделирование, может улучшить пре-
подавание и изучение медицинской этики и де-
онтологии. Эти технологии могут предоставить 
студентам возможность практиковать принятие 
этических решений в безопасной и контролиру-
емой среде, не подвергая пациентов риску. Они 
также могут сделать процесс обучения более гиб-
ким и персонализированным, позволяя учащимся 
учиться в удобном для них темпе и в удобное для 
них время.

Также важно создать благоприятную учебную 
среду, в которой студенты будут чувствовать себя 
комфортно, обсуждая этические вопросы и раз-
мышляя о собственной практике. Это требует 
от медицинских преподавателей создания безо-
пасной и уважительной среды для дискуссий, по-
ощрения открытого и честного общения и само-
стоятельного формирования этичного поведения.

Подводя итог, можно сказать, что для совер-
шенствования медицинской этики и деонтологии 
в медицинском образовании необходим комплекс-
ный подход, использование методов активного 
обучения, акцент на культурной компетентности 
и глобальных проблемах здравоохранения, вни-
мание к этическим проблемам, создаваемым но-
выми технологиями, использование технологий 

в обучении и создание благоприятной среды об-
учения. Реализуя эти стратегии, преподаватели 
медицинских вузов смогут лучше подготовить бу-
дущих врачей к решению сложных этических про-
блем, с которыми им придется столкнуться в сво-
ей карьере.

Заключение

Внедрение новых технологий значительно обогати-
ло традиционный образовательный процесс, пред-
ложив инструменты для индивидуализации подачи 
материала каждому студенту. Интернет- ресурсы 
сделали образовательные материалы легкодоступ-
ными, обеспечив удобство планирования занятий 
и поддерживая мотивацию к самостоятельному по-
вышению квалификации. Аналитические алгорит-
мы способны анализировать достижения студентов 
и предлагать персональные рекомендации, ускоря-
ющие усвоение знаний и укрепляющие компетенции 
в принятии грамотных этических решений.

Несмотря на позитивные эффекты, цифровая 
революция создала целый спектр этических ри-
сков. Среди них –  защита персональных данных, 
ответственность за решения, принимаемые систе-
мами искусственного интеллекта, распределение 
полномочий между специалистом и компьютером. 
Медработники завтрашнего дня обязаны осваи-
вать технические новинки, продолжая придержи-
ваться гуманных ценностей и проверенных време-
нем традиций профессии.

Мы пришли к выводу, что полная реализация 
выгод цифрового перехода достижима только при 
полномасштабном обновлении педагогических 
стратегий в рамках обучения этическим и деонто-
логическим нормам. Сложности, связанные с пе-
регруженностью учебных планов, дефицитом ква-
лифицированных преподавателей и отсутствием 
объективных критериев оценки, диктуют необ-
ходимость разработки интеграционных образо-
вательных программ, гармонично соединяющих 
классическое обучение с современными техно-
логиями. Помимо технической стороны вопроса, 
чрезвычайно важна организация такой атмосфе-
ры, в которой учащиеся смогут открыто обмени-
ваться мнениями касательно этических коллизий 
и вырабатывать собственные взгляды на особен-
ности своей специальности.
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The article is devoted to studying the impact of modern technologies 
on teaching medical ethics and deontology in educational programs 
at medical institutions. The obtained data indicate significant chang-
es occurring in this field due to the introduction of digital platforms, 
artificial intelligence, and virtual reality. Modern technologies have 
opened up new horizons for interactive and personalized learning, 
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lemmas under controlled conditions while minimizing risks for real 
patients. Analysis has shown that a key function of technological in-
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Online- learning platforms facilitate access to study materials, en-
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self-development. Artificial intelligence can provide personalized 
feedback, enhancing material absorption efficiency and stimulating 
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В статье анализируется творческая биография и метафизи-
ческие концепции немецкого философа Николая Гартмана. 
Метафизика Николая Гартмана представляет собой уникаль-
ное сочетание онтологических, гносеологических, этических 
и эстетических подходов к осмыслению сущности нашего ми-
роздания. Для того чтобы достигнуть желаемого, автор статьи 
ставит перед собой задачи описать основные вехи творческой 
биографии Николая Гартмана и сформулировать основные по-
стулаты, лежащие в основе его самобытной метафизической 
концепции. Научная новизна связана с изучением особенно-
стей метафизических воззрений немецкого философа сквозь 
призму тех жизненных обстоятельств, в рамках которых фор-
мулировались его главные идеи. В результате установлено, 
что в философские воззрения Николая Гартмана отличаются 
от философских воззрений иных мыслителей XX века своей 
фундаментальностью, нацеленностью на создание единой ме-
тафизической концепции и абсолютной отрешенностью от тех 
политических и культурных процессов и явлений, в рамках ко-
торых жил и творил немецкий философ.

Ключевые слова: Николай Гартман, метафизика, онтология, 
гносеология, этика, эстетика.

Согласно определению Философского слова-
ря Андре Конт- Спонвиля, метафизика –  это «часть 
философии, посвященная изучению самых осно-
вополагающих, первостепенных, решающих во-
просов. Проблемы бытия и Бога, души и смерти 
суть метафизические проблемы» [Конт- Спонвиль, 
с. 307].

В прошлом философы, учёные и богословы со-
вершенно по-разному относились к этой отрасли 
философского знания. Так, например, Аристотель 
отводит метафизике первое место среди прочих 
наук, средневековые богословы стремятся подчи-
нить её Божественному откровению, а мыслители 
Нового времени настаивают на том, что первич-
ными во всех метафизических построениях явля-
ются требования разума. В XIX веке в философ-
ском сообществе сформировалось нарочито от-
рицательное отношение к метафизике, которую 
критиковали такие видные мыслители как Шопен-
гауэр, Кьеркегор, Фейербах, Маркс, Конт, Ницше 
и так далее. Считалось, что метафизика является 
бесполезным изобретением человеческого разу-
ма. Философы XX века предпринимают попытки 
частичной реабилитации «старой» метафизики, 
а также построения новых оригинальных метафи-
зических моделей [Доброхотов, с. 541–543].

Одним из таких мыслителей был немецкий фи-
лософ Николай Гартман, который всю свою жизнь 
посвятил разработке целостной метафизической 
концепции. «Гартман, –  пишет об этом Доброхотов 
Александр Львович, –  опираясь на теорию интен-
циональности, но отказываясь от феноменологи-
ческого примата трансцендентальной субъектив-
ности, строит «метафизику познания» ориенти-
рованную на «реальное» бытие … Гартман кри-
тикует классическую метафизику за логизацию 
бытия и признаёт бытийной реальностью лишь 
обладающее необходимостью «действенное» (ие-
рархические слои которого должны изучаться ме-
тафизикой), отвергая действенность идеально- 
возможного» [Доброхотов, с. 544].

Родился немецкий философ 20 февраля 
1882 года в городе Рига Российской империи. 
Отец его был инженером. Первоначальное обра-
зование он получил в Санкт- Петербургской гим-
назии, затем один год изучал медицину в Юрьеве 
[Хлебников, с. 435].

После окончания факультета древних языков 
Санкт- Петербургского университета в 1901 году 
Николай Гартман получает степень бакалавра фи-
лологии.
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В Марбурге, куда мыслитель переезжает после 
революции 1905 года, он активно изучает филосо-
фию. Его наставниками в то время были Герман 
Коген и Пауль Герхард Наторп –  известные пред-
ставители Марбургской школы неокантианства.

Под неокантианством в данном случае пони-
мается философское направление, которое было 
популярно в Европе в период с 1870 по 1920 год 
[Свасьян, с. 56]. Белов Владимир Николаевич, пы-
таясь дать самую общую характеристику данного 
философского течения, пишет о нем следующее: 
«… однозначно стремление неокантианцев к об-
новлению кантовского проекта критической тран-
сцедентальной философии в свете новых откры-
тий, прежде всего, в естественных науках, а также 
заявление и утверждение своего права на специ-
фику новых гуманитарных наук …, где кантовский 
проект понимается как обоснование фактов раз-
ума, который истолковывается как неоспоримый 
факт науки … почти все проблемы, с которыми 
имеют дело неокантианцы, работают в соответ-
ствии с базовым предположением о том, что нет 
прямого доступа к миру, к миру вещей самих се-
бе, но все наши знания существуют, представле-
ния о мире опосредуются нашим опытом воспри-
ятия мира и концептуальными особенностями, ко-
торыми мы обладаем для его понимания» [Белов, 
с. 19].

Первым из перечисленных выше мыслителей- 
неокантианцев, оказавших значимое влияние 
на развитие философских представлений Ни-
колая Гартмана, был Герман Коген –  основатель 
и идейный вдохновитель Марбургской школы не-
окантианства. В основу разработанной им фило-
софской системы были положены его гносеологи-
ческие воззрения. Говоря о познании, Коген, пре-
жде всего имеет в виду познание научное. Имен-
но оно –  считает мыслитель –  является «чистым», 
и свободным от какой-либо данности. С точки зре-
ния Когена, предмет познания не является дан-
ным познающему субъекту и мышление не зави-
сит от чувственного опыта. При этом философ 
признаёт, что вещь в себе является главной целью 
познания [Свасьян, с. 218–221].

Вторым марбургским философом, внёсшим 
вклад в развитие идей Николая Гартмана, был Па-
уль Наторп. Его принципиальное отличие от Гер-
мана Когена заключалось в том, что последний 
выстраивал свои теории на базе классического ти-
па научной рациональности, в то время как Наторп 
предпринял попытку переформулировать учение 
Иммануила Канта с точки зрения неклассической 
науки. «Наторп не допускает существования ка-
кой-либо иной реальности кроме той, которая кон-
струируется активным субъектом, соответствен-
но, не может существовать никакой внешней ин-
станции для познания кроме самого познания … 
Кантовская вещь в себе, будучи выражением ги-
потетической объективности предмета, превра-

щается в задачу познания, выражающую такую же 
гипотетическую возможность конечного описания 
действительности» [Перцев, Пименов, с. 134–135].

Таким образом, что в самом начале своего 
творческого пути Николай Гартман разделял мне-
ние представителей неокантианской школы о том, 
что центральными вопросами философии являют-
ся вопросы гносеологического характера. Дока-
зательством этого может послужить тот факт, что 
Николай Гартман издаёт в 1909 году философский 
трактат «Platos Logik des Seins» («Логика бытия 
Платона»), написанный им с неокантианских по-
зиций. Как будет показано далее, уже очень ско-
ро философ кардинально изменит свою точку зре-
ния, что в будущем послужит поводом для других 
назвать его основоположником и идейным вдох-
новителем, так называемого, онтологического по-
ворота западноевропейской философской мысли 
в XX веке. Следует так же отметить, что в этот пе-
риод своей жизни мыслитель также активно ин-
тересуется идеями таких философов как Платон, 
Аристотель, Эммануил Кант и Фридрих Гегель 
[Горнштейн, с. 5–6].

В 1907 году Николай Гартман, после оконча-
ния обучения, становится доктором философии, 
а через 2 года начинает преподавать философию 
в Марбургском университете. Именно в это время 
происходит его постепенный отход от идей нео-
кантианства и позитивизма и он начинает всерьез 
интересоваться и разрабатывать свою метафизи-
ческую концепцию, фундаментом которой стано-
вится его оригинальная онтологическая концеп-
ция. Важную роль в этом процессе сыграли труды 
таких мыслителей, как Мартин Хайдеггер, Макс 
Шелер и Эдмунд Гуссерль и другие.

С первым из перечисленных философов Ни-
колай Гартман в одно и то же время преподавал 
в Марбургском университете, со вторым –  в Кёль-
ньском. «Когда Гартман и Хайдеггер, –  рассказы-
вает Роберт Хайс, –  оба проживали в Марбурге, 
в университете была популярна одна шутка про 
них. Суть её заключалась в том, что у обоих мыс-
лителей периодически возникало желание обсу-
дить друг с другом некоторые вопросы, но им так 
и не удалось этого сделать. Дело в том, что когда 
Хайдеггер пришел к Гартману вечером, в самом 
начале беседы он был единственным, кто её [бесе-
ду] поддерживал. Однако, через несколько часов –  
около полуночи –  Гартман, внезапно пробудив-
шись, активно включился в разговор. Но на Хай-
деггера ко времени активизации Гартмана уже 
напала дремота. Именно поэтому они в итоге так 
и не смогли пообщаться –  слишком уж разными 
были ритмы их жизни» [Heiss, p. 473–474].

Ещё одним интересным фактом из биографии 
Николая Гартмана можно назвать его участие в сра-
жениях Первой мировой вой ны [Горнштейн, с. 4].

Как уже было упомянуто выше, философские 
взгляды Николая Гартмана с течением времени 
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менялись всё больше и больше, что в итоге при-
вело к смещению центра его внимания от вопро-
сов гносеологии к проблемам онтологии. Первым 
трудом, ознаменовавшим его отход от психоло-
гизма и субъективизма неокантианства, считается 
книга «Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis» 
(«Основные черты метафизики познания»), напи-
санная философом в 1921 году. По мнению Ро-
берта Хайса, эта книга представляет из себя сво-
его рода диспут Гартмана с самим Кантом, а так-
же с представителями неокантианства Маргбург-
ской школы, которые утверждали, что метафизика 
и учение о чистом разуме –  несовместимы [Heiss, 
p. 471–472].

В этой работе философ рассматривает 
субъект- объектные отношения через призму он-
тологии, оперируя при этом феноменологическим 
понятием интенциональности. «Согласно этой по-
зиции, предмет познания лежит за пределами са-
мого познавательного акта и, т.о., представляет 
собой реальное бытие. В этом его концепция от-
личается от взглядов Гуссерля, понимавшего под 
реальным бытием трансцендентальную субъек-
тивность и тем самым оставлявшего различие им-
манентным и трансцендентным в сфере трансцен-
дентального сознания» [Кисель, с. 485].

В 1923 году была написана первая часть ра-
боты «Die Philosophie des deutschen Idealismus» 
(«Философия немецкого идеализма»), посвящен-
ная изучению творчества таких мыслителей как 
Фихте, Шеллинг и другие. С 1925 по 1931 год не-
мецкий философ преподает в Кёльнском универ-
ситете. В этот период им были написаны такие ра-
боты как вторая часть книги «Die Philosophie des 
deutschen Idealismus», посвященная исследова-
нию философии Гегеля, «Ethik» («Этика»), «Das 
Problem des geistigen Seins» («Проблема духовно-
го бытия») [Heiss, p. 475].

Перов Вадим Юрьевич пишет следующее 
об одном из перечисленных выше трудов Нико-
лая Гартмана –  его «Этике»: «Гартман относит-
ся к числу особенных мыслителей. Сложившийся 
‘традиционный’ творческий путь большинства фи-
лософов обычно начинается с онтологии, гносео-
логии и т.д., и только потом появляется этическая 
концепция. Иная ситуация наблюдается у Гартма-
на, поскольку «Этика», вышедшая из-под его пе-
ра и опубликованная в 1925 году, не только явля-
ется первым крупным философским произведе-
нием, но и содержание данной работы во многом 
определяет то, что стало феноменологической 
концепцией «новой, или критической онтологии» 
в последующих работах … При этом, «Этика» яв-
ляется не только самостоятельной работой, од-
ним из самых фундаментальных исследований 
ХХ века, но, возможно, одной из последних зна-
чимых в истории моральной философии попыток 
представить систематическую этическую теорию, 

охватывающую все проблемы и разделы этики, 
а не только ее отдельные стороны» [Перов, с. 232].

В 1931 году Николай Гартман начинает препо-
давать в Берлинском университете. В 1933 году 
была опубликована его работа «Das Problem des 
geistigen Seins: Untersuchungen zur Grundlegung der 
Geschichtsphilosophie und der Geisteswissenschaf-
ten» («Проблема духовного бытия. Исследования 
к основоположению философии истории и истори-
ческих наук»), в которой философ предпринимает 
первые попытки сформулировать целостную он-
тологическую концепцию, которая, как уже не раз 
говорилось, является краеугольным камнем его 
[Гартмана] метафизики [Малинкин, с. 650].

В 1934 году публикуется статья «Sinngebung 
und Sinnerfüllung» («Смыслополагание и смыслоо-
существление»), в которой особое внимание уде-
ляется проблеме смысла. В ней Николай Гартман, 
начиная с Платона, пересматривает метафизиче-
ские концепции более ранних философов сквозь 
призму собственной метафизики смысла. «Ка-
тегорию смысла, –  пишут Фомин Антон Львович 
и Фролов Александр Викторович, –  он соотносит 
с такими традиционными метафизическими ка-
тегориями, как «идея», «мировой Ум», «Единое», 
«Бог», «субстанция», «дух», «абсолют». К исто-
рическому обзору Гартман присовокупляет соб-
ственные соображения и выкладки, пытаясь ре-
шить проблему наличия смысла в человеческой 
жизни и истории, исходя из современной ему си-
туации» [Фомин, Фролов, с. 263].

Начиная с 1935 года и вплоть до 1950 годы, из-
даются следующие фундаментальные труды Ни-
колая Гартмана по онтологии.
1. «Zur Grundlegung der Ontologie» («К основопо-

ложению онтологии», 1935).
2. «Möglichkeit und Wirklichkeit» («Возможность 

и действительность», 1938 год).
3. «Der Aufbau der realen Welt» («Строение реаль-

ного мира», 1940)».
4. «Philosophie der Natur» («Философия приро-

ды», 1950).
В первом из перечисленных выше философских 

произведений [«Zur Grundlegung der Ontologie»] 
мыслитель развивает учение об эмоционально- 
трансцендентных актах, благодаря которым, со-
гласно Гартману, реальность в процессе познания 
вторгается во внутренний мир субъекта познания, 
порождая в нем [внутреннем мире] такие антици-
пации, как надежда, страх, беспокойство и дру-
гие. Посредством этих актов субъект познания 
инициирует своё соприкосновение с внешней ре-
альностью. «В своей совокупности эмоционально- 
трансцендентные акты служат … лучшим опровер-
жением сомнений относительно существования 
реального мира и обличают несостоятельность 
солипсизма» [Кисель, с. 485], –  утверждает Ки-
сель М. А. В работе «Möglichkeit und Wirklichkeit» 
Гартман анализирует так называемые модально-
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сти и на базе этого анализа ставит знак равенства 
между такими понятиями, как возможность, не-
обходимость, действительность (бытие). В труде 
«Der Aufbau der realen Welt» философ, рассуждая 
об иерархичности мироздания и так называемых 
законах расслоения, делит бытие на следующие 
слои: неорганическая природа, жизнь, психиче-
ское бытие, духовное бытие, –  а также формули-
рует взаимодействия этих онтологических образо-
ваний друг с другом [Кисель, с. 485].

Что касается книги «Philosophie der Natur», 
то первая её редакция была написана Гартма-
ном ещё в период с 1927 по 1931 годы, а оконча-
тельный её вариант был издан им после вой ны 
в 1950 году, став четвертым и завершающим то-
мом его онтологической серии, в котором Гартман 
подводит итоги его предыдущих размышлений 
о бытии и его природе [Heiss, p. 480].

Отдельного упоминания требует то обстоятель-
ство, что в течение почти 30 лет Николай Гартман 
вёл дискуссионный семинар по философии для 
студентов тех университетов, в которых он пре-
подавал. Происходило это следующим образом: 
в самом начале нового семестра им [Гартманом] 
определялась тема еженедельных встреч, кото-
рую потом он совместно со студентами последова-
тельно разбирали. Встречи проводились каждую 
неделю, и каждая из них начиналась с того, что 
один или двое её участников делали небольшие 
доклады по теме, после чего в течение почти трёх 
часов велось их [докладов] совместное обсужде-
ние. Результатом любого собрания должны были 
быть чётко сформулированные выводы по обсуж-
даемой проблеме.

Были у данных встреч и так называемые не-
гласные правила. Например, никто из собравших-
ся не имел права превращать живое обсуждение 
в монологическую речь. Так же каждый, кто всту-
пал в прения, должен был начинать ровно с того 
места, на котором остановился предыдущий вы-
ступающий. Никто не имел права выйти из разго-
вора, не доведя свою мысль до логического завер-
шения или не объяснив, почему он не считает це-
лесообразным продолжать её [мысль] развивать. 
Всё это позволяло студентам постепенно приобре-
тать навык слышания другого человека.

Ещё одним важным условием проведения по-
добного рода встреч было то, что ни один из их 
участников не имел права срывать или пропускать 
их. Даже по причине болезни. «Хорошо помню, –  
пишет Роберт Хайс, –  как в один из вечеров один 
из участников «Круга» (так Гартман называл эти 
встречи) был болен. Он тихо встал и, пошатыва-
ясь, перешел в другую комнату. Никто тогда не об-
ратил на него никакого внимания. Через некото-
рое время, поскольку этот человек так и не вер-
нулся назад, я тоже поднялся и собрался прове-
рить, всё ли с ним в порядке. Всё это происходи-
ло под удивлённым взглядом Гартмана. Но моло-

дому человеку и вправду было плохо. Он лежал 
в соседней комнате в полуобморочном состоянии. 
Вопреки правилу о том, что во время дискуссии 
должна обсуждаться только её [дискуссии] тема, 
я сообщил обо всём собравшимся. Гартману были 
совершенно неинтересны детали, не касающиеся 
напрямую обсуждаемого вопроса, поэтому он про-
сто ответил: «Он несомненно вернётся». И он был 
прав» [Heiss, p. 476–477].

В 1945 году философ переезжает в Гёттинген, 
где и умирает 9 октября 1950. Уже посмертно пу-
бликуется его работа под названием «Ästhetik» 
(«Эстетика»), которую он начал писать в один 
из самых сложных периодов своей жизни –  весною 
1945 года. Саулиус Гениузас в статье «Nicolai Hart-
mann on the Value of Aesthetic Experience» так ха-
рактеризует данный труд: ««Эстетика» Гартма-
на предлагает читателю невероятно детальный 
и взвешенный анализ центральных проблем этой 
области исследования и особенно методов их кон-
цептуализации, господствовавших в философ-
ской мысли в первой половине XX века. В его ра-
боте красота рассматривается в самом широком 
контексте: в природе как таковой, а также в раз-
личных формах искусства (живописи, музыке, ар-
хитектуре, декорировании). Сама работа нацеле-
на на то, чтобы предоставить читателю ясный ана-
лиз структуры эстетического опыта, с точки зре-
ния его восприятия и творческого осмысления» 
[Saulius, p. 248].

Именно так философ закончил работу над по-
строением собственной оригинальной метафизи-
ческой концепции, включающая в себя онтологию, 
гносеологию, этику и эстетику. Автору данной ста-
тьи кажется целесообразным кратко проанализи-
ровать её [концепции] элементы.

Онтология Николая Гартмана является сердце-
виной его метафизической концепции и именно 
на её основе он формулирует все остальные свои 
идеи и доктрины. Онтологические представления 
мыслителя зиждутся на его глубоком убеждении 
в реальности всего сущего, в котором он разли-
чает «вот-бытие» (Dasein) и «так-бытие» (Sosein). 
«Dasein» указывает на то, что нечто существует, 
а «Sosein» раскрывает качественную определён-
ность этого нечто. В основе всего конкретного, 
по Гартману, лежат некие общие принципы, на-
зываемые категориями. Строение реального ми-
ра исследуется посредством анализа этих катего-
рий. Николай Гартман выделяет 3 формы катего-
рий: модальные (возможность, действительность, 
необходимость и их противоположности); струк-
турные («принцип –  конкретное», «структура –  мо-
дус», «форма –  материя» и так далее); категори-
альные. Последние подразделяются философом 
на следующие законы: (1) законы значения; (2) за-
коны когерентности; (3) законы расслоения; (4) за-
коны зависимости. Каждый из перечисленных за-
конов, в свою очередь, делится на 4 частных за-
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кона. Так, например, законы значения включают 
в себя закон принципа, закон значения слоя, закон 
принадлежности и закон детерминации слоя. Су-
щее философ подразделяет на 4 бытийных слоя: 
(1) физически- материальный; (2) органически- 
живой; (3) душевный; (4) исторически- духовный, –  
которые взаимодействуют друг с другом соглас-
но особым –  категориальным –  законам [Гартман, 
с. 320–324].

Исходя из утверждения о реальности бытия, 
Николай Гартман постулирует принципиальную 
его [сущего] познаваемость посредством внедре-
ния познающего субъекта в объект познания. «Та-
ким образом, –  утверждает Абушенко Владимир 
Леонидович, –  онтологический подход понимает 
познавательное отношение как бытийное, т.е. по-
зволяет постичь его в его встроенности во взаи-
мосвязи жизни, в его дифференцированности 
по «слоям» бытия» [Абушенко, с. 203].

Говоря об этических нормах и обязательно-
сти их соблюдения людьми, Николай Гартман 
утверждает, что существует некое «царство цен-
ностей», которое по-разному постигается разны-
ми людьми. Эти ценности соотносятся друг с дру-
гом согласно совершенно особым законам и зако-
номерностям, благодаря чему в этой особой сфе-
ре реальности формируется абсолютная и неза-
висимая от людей и их представлений иерархия 
ценностей [Перов, с. 242].

Ну и, наконец, рассуждая о проблемах эстети-
ки, Николай Гартман приходит к выводу, что имен-
но эстетические ценности являются тем фунда-
ментом, на базе которого индивид имеет возмож-
ность созидать жизненные смыслы, делающие 
его самого и всю его жизнь значимой. По Гарт-
ману, «… мир может обладать какой-либо значи-
мостью, –  пишет Саулиус Гениузас, –  только ес-
ли человеческая жизнь прививает ему эту значи-
мость. Привитие значимости подразумевает при-
витие определённых ценностей. В нашем случае 
речь идёт о привитии миру эстетических ценно-
стей. Единственный способ этого добиться –  при-
обретать способность видеть правильного, то есть 
учиться собственный пережитый эстетический 
опыт переводить из сферы ирреального в сферу 
актуального» [Saulius, p. 256].

Необходимо заметить, что деятельность Нико-
лая Гартмана не привела к возникновению отдель-
ной философской школы, однако, его труды ока-
зали влияние на таких мыслителей, как Пьер Эр-
нест Вейс, Георг Якоби, Дитрих фон Гильдебранд, 
Роман Витольд Ингарден, Микель Дюфрен.

Подводя итог всему сказанному выше, необ-
ходимо отметить, что исторические и жизненные 
обстоятельства –  две мировые вой ны, переезды 
с из одного города в другой, активная преподава-
тельская деятельность, жизнь в стране, возглав-
ляемой национал- социалистической партией –  
в рамках которых осуществлялись творческие 

поиск и творчество немецкого философа контра-
стируют с общей тональностью его работ, их глу-
биной, аполитичностью и абсолютной отрешенно-
стью от каких бы то ни было проблем окружающе-
го мира.

Роберт Хайс, пытаясь объяснить этот контраст, 
таким образом характеризует внешний вид и вну-
треннее умонастроение своего преподавателя 
и коллеги: «Было в его облике, характере, мане-
рах и, наконец, в его одежде что-то вневременное. 
Гартмана нельзя было назвать человеком, живу-
щим здесь и сейчас. Сферой его обитания были 
прошлое и будущее. Настоящее для него было 
всего лишь малой толикой необъятной временной 
целостности … Гартман не был «современным че-
ловеком» в привычном смысле, хотя он и не отри-
цал современный мир. Но он не держался за не-
го … Неумолимость времени была чужда ему. Его 
движениям была свой ственна неспешность и он 
совершенно иначе воспринимал преходящие яв-
ления действительности и их привычный облик» 
[Heiss, p. 469–470].

Проведённое исследование позволяет сделать 
следующие выводы.
1. Немецкий философ Николай Гартман был уни-

кальным для своего времени человеком, био-
графия и труды которого оказали и продолжа-
ют оказывать влияние не только на его соб-
ственное становление в качестве самобытного 
философа, но и всей вообще западноевропей-
ской философской и научной мысли.

2. Сформулированная им целостная метафи-
зическая концепция в качестве фундамента 
имеет оригинальную и самобытную онтологи-
ческую доктрину, на основе которой развива-
ются его гносеологическая, этическая и эсте-
тическая теории.

3. Изучение современной философской мысли, 
а также понимание сути фундаментальных 
исторических и культурных сдвигов, имеющих 
место в современном обществе, невозможны 
без глубокого погружения в проблематику, над 
разработкой которой трудился всю свою со-
знательную жизнь немецкий философ.

Автору данной статьи хотелось бы закончить 
её цитатой известного отечественного мысли-
теля Александра Николаевича Малинкина, кото-
рый, в своей статье «Николай Гартман: «забытый 
философ»» пишет следующее: «Так что? Неуже-
ли Н. Гартман остался за бортом нашего корабля, 
устремившегося в третье тысячелетие? Нет. Рано 
или поздно Н. Гартману придется вернуться. Он 
занимает в истории философии свое особое, уни-
кальное место. Обойти такую фигуру, как Н. Гарт-
ман, на самом деле, невозможно. И когда вме-
сте с последними пережитками «коммунистиче-
ской эпохи» миф о «конце метафизики» потеряет 
власть над сознанием мыслящих людей, к Н. Гарт-
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ману в России придет подлинно «хрестоматийная» 
известность» [7, с. 649].
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PHILOSOPHY AS A METAPHYSICS: THE CREATIVE 
BIOGRAPHY OF NICOLAI HARTMANN

Chebykin E. V.
Surgut State University

The article analyzes the creative biography and metaphysical con-
cept of the German philosopher Nikolai Hartmann. Nikolai Hart-
mann’s metaphysics is a unique combination of ontological, epis-
temological, ethical and aesthetic approaches to understanding the 
essence of our being. In order to achieve what he wants, the author 
sets out to describe the main milestones of Nikolai Hartman’s crea-
tive biography and formulate the main postulates underlying his dis-
tinctive metaphysical concept. Scientific novelty is associated with 
the study of the peculiarities of the German philosopher’s metaphys-
ical views through the prism of the life circumstances in which his 
main ideas were formulated. As a result, it is established that the 
philosophical views of Nikolai Hartmann differ from the philosophical 
views of other thinkers of the 20th century in their fundamentality, 
their focus on creating a unified metaphysical concept and their ab-
solute detachment from those political and cultural processes and 
phenomena within which the German philosopher lived and worked.

Keywords: Nicolai Hartmann, metaphysics, ontology, gnosiology, 
ethic, aesthetics.
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