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ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Цифровая личность как социологический документ: Шерлок Холмс 
и проблема метода

Хаустов Дмитрий Сергеевич,
к.э.н., доцент, доцент кафедры социологии и психологии, 
Байкальский государственный университет
E-mail: dmitry.khaustov1982@mail.ru

В статье предпринята попытка модифицировать метод анали-
за документов в направлении формирования подхода к циф-
ровой личности как сущности, имеющей определенные при-
знаки социологического документа. В рамках предложенного 
автором подхода рассмотрена уликовая парадигма. В статье 
предложено вторичное эмпирическое обобщение материалов 
по фальшивым новостям как проявлению цифровых лично-
стей. Кратко описаны «величайшая кража данных в истории» 
и представление о личности- нейросети. Автор полагает, что 
продемонстрированный подход может стать основой для кон-
струирования социологического метода –  на стыке анализа до-
кумента и отдельных методик социальной психологии.

Ключевые слова: анализ документа, уликовая парадигма, 
фальшивые новости, метод Морелли, Cambridge Analytica, ди-
намический знак.

Классический анализ документа и контент- 
анализ: уликовая парадигма и метод Галилея

Общеизвестно не всегда явное противопоставление 
количественных и качественных методов в соци-
альных науках. Авторы известного пособия по про-
ведению полевых социологических исследований 
отмечают:

«Исследователь, использующий различные ме-
тоды для исследования одного и того же явления, 
не должен ожидать, что результаты, полученные 
разными методами, автоматически будут согла-
сованы между собой. Напротив, следует приго-
товиться к конфликту результатов, полученному 
с помощью качественных и количественных мето-
дов. Можно также ожидать, что эти результаты бу-
дут получены с разной степенью надежности» [9, 
с. 316].

Впрочем, чуть выше авторы цитируемой рабо-
ты оговариваются, что подобный конфликт –  ско-
рее, результат измерения разных вещей. Объясня-
ется это как неочевидностью выбора метода в кон-
кретном исследовании, так и профессиональными 
компетенциями самих исследователей [9, с. 316].

Конечно, можно, сильно утрируя, утверждать, 
что перед нами противостояние гуманитарных 
и естественных наук. Согласно расхожему пони-
манию, «человеческие действия представляют со-
бой текст, написанный поведенческими знаками. 
Понимание деятельности, раскрытие значения по-
ведения требует герменевтической интерпрета-
ции… Вот эта особенность –  интенциональность 
поведения –  и отличает… …изучение человече-
ской деятельности от изучения природных явле-
ний» [14, с. 300–301]. Иначе говоря, для естествен-
ных наук в большей степени подходят количе-
ственные методы, а для социальных –  качествен-
ные. «Точные науки объективны, неточные –  субъ-
ективны» –  так звучит название одной из подглав 
научно- популярной книги, посвященной интересу-
ющей нас проблеме методов в одной из гумани-
тарных наук –  психологии [25, с. 22–25]. Вспоми-
нается старая школьная шутка, согласно которой 
гуманитарий –  это человек, который не знает ма-
тематики.

Но насколько такое противопоставление про-
дуктивно? Большинство читателей этого текста, 
вероятно, не согласятся с противопоставлением 
двух типов методов и наук. Известны примеры ко-
личественных исследований в психологии –  на-
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пример, с помощью функциональной МРТ [25, 27]: 
деятельность мозга можно действительно прочи-
тать как текст, написанный поведенческими зна-
ками –  хотя бы частично.

Автора статьи в своей научной деятельности 
часто изучает разного рода тексты и прочие доку-
менты. По этой причине ему интересны классиче-
ский анализ документов и контент- анализ. Клас-
сический (качественный) анализ документа ча-
сто противопоставляют контент- анализу. Между 
тем, контент- анализ вполне применим при клас-
сификации и рубрикации собранного материала 
[9, с. 259–261]. Классический анализ документа, 
по-видимому, пришел в социологию из историо-
графии, и до сих пор в последней продолжается 
оживленная дискуссия о том, что из себя пред-
ставляет документ в научном знании [7, с. 15–48].

В описанную дискуссию, имеющую уже доволь-
но почтенный возраст, я бы хотел вой ти с немного 
неожиданного ракурса –  рассмотреть самого чело-
века, а точнее его цифровую личность, как соци-
ологический документ. Этой проблематике посвя-
щена уже довольно обширная литература, обзор 
которой дан, например, в работе Е. Орех и О. Сер-
геевой [21]. Под цифровой личностью можно по-
нимать систему взаимосвязанных данных, ком-
пьютерных моделей и априорных механизмов вы-
водов надпредметного характера, позволяющую 
воспроизводить (или имитировать) процессы со-
знательной деятельности человека при взаимо-
действии (исследовании, эксплуатации, разработ-
ке) с объектами предметной области и другими 
личностями –  как цифровыми, так реальными [8, 
с. 130].

При этом я бы не хотел подходить к вопросу как 
Мишель Фуко: указанный автор в ярком, но весь-
ма натуралистическом обсуждении публичной 
казни как приметы рождения биополитики, за-
ложил основы целой группы теорий постмодер-
на, обсуждение которых увело бы нас в сторону 
[26, с. 7–41]. Скорее, я хотел бы сосредоточиться 
на том, что Карло Гинзбург называл уликовой па-
радигмой [3, с. 189–240].

В своем знаменитом эссе К. Гинзбург просле-
живает связь между методом атрибуции живопис-
ных полотен Джованни Морелли, дедукцией Шер-
лока Холмса и психоанализом Зигмунда Фрейда 
[3, с. 189–197]. Этот фрагмент иногда вспомина-
ют в научной литературе [23, с. 233–238], поэто-
му опишем его кратко: все трое –  Морелли, Холмс 
и Фрейд –  в своих методах опирались на второ-
степенные, малозначимые детали. Книги Морелли 
«усеяны изображениями пальцев и ушей» с поло-
тен различных художников; Шерлок Холмс в рас-
сказе «Картонная коробка» раскрывает дело, опи-
раясь на сходство ушных раковин клиентки и отре-
занных ушей в присланной коробке; для психоана-
лиза Фрейда также «привычно обнаруживать тай-
ное и скрытое, исходя из низкооцениваемых или 

незамеченных признаков, из отбросов, «отходов» 
нашего наблюдения» [3, с. 191–193].

Гинзбург называет подобный подход к изуче-
нию уликовой парадигмой, типичной для «носи-
телей охотничьего типа знания» [3, с. 197–198]. 
И в целом есть определенное соответствие с клас-
сическим анализом документов. Автор противо-
поставляет уликовую парадигму «галилеевской» 
физике: «уликовые» дисциплины (постановка ди-
агноза в медицине, знаточество в искусствове-
дении и др.) не соответствуют критериям научно-
сти, постулируемых галилеевской парадигмой [3, 
с. 201–203]. С анализом документов при перехо-
де от одной парадигмы к другой приключилась 
своеобразная виртуализация текста: «Сначала 
были отброшены, как нерелевантные для тек-
ста, все элементы, связанные с произношением 
и жестикуляцией; затем –  также и все элементы, 
связанные с материальностью письма. Результа-
том этой двухэтапной операции стала нарастаю-
щая дематериализация текста, постепенно очи-
щенного от любых чувственных опор: хотя связь 
с чувственно воспринимаемой субстанцией и не-
обходима для продолжения жизни текста, текст 
ни в коей мере не отождествляется со своей опо-
рой» [3, с. 203].

Возможно ли воспринимать социологические 
документы, сняв противоречия между двумя под-
ходами? Вероятно, универсально ответа не суще-
ствует, однако мы предлагаем посмотреть на циф-
ровую личность как социологический документ, 
а точнее –  как на систему производимых им зна-
ков.

Елена Петровская в своем эссе, посвященном 
сериалу «Шерлок» (Шерлок / Sherlock, создате-
ли –  М. Гэттис, С. Моффат, 2010–2017) выдвига-
ет гипотезу, что «современный Шерлок –  живущий 
в мире высоких технологий и пользующийся их до-
стижениями –  это уже не детектив- человек, а ско-
рее детектив- машина. Впрочем, машина особого 
рода, а именно: не алгоритм и не компьютер, а дей-
ствующая на сверхбыстрых скоростях нейросеть» 
[23, с. 245]. К мысли о том, что Шерлок Холмс –  ма-
шина приходят также и другие исследователи [1, 
с. 209–229], но гипотеза о Шерлоке- нейросети ре-
зонирует с нашей догадкой человека- документа.

В принципе, подобные подходы имеют распро-
странение: например, нам попалось на глаза ис-
следование где «каналом когнитивной среды вы-
ступают социальные сети, то живыми система-
ми –  блогеры и их интернет- аудитория, согласно 
биологическому подходу в исследовании языка» 
[10, с. 564].

Насколько такой подход можно применить при 
анализе эмпирического и аналитического матери-
ала социологии? Попробуем применить элементы 
такого подхода к популярной сейчас проблеме –  
деструктивному цифровому воздействию посред-
ством фальшивых новостей.
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Фальшивые новости: вторичное эмпирическое 
обобщение

Дадим в самых общих чертах вторичное эмпириче-
ское обобщение материалов по фальшивым ново-
стям как проявлению цифровых личностей.

Российский исследователь Е. В. Бродовская 
определяет «внешнее информационное давле-
ние» как совокупность системных информацион-
ных воздействий более- менее выраженного мани-
пулятивного характера. Зарубежные центры и ли-
деры общественного мнения через социальные 
сети оказывают негативное влияние на отдельные 
группы населения, объединенные по географиче-
скому, национальному, профессиональному, соци-
альному, политическому или иному признаку.

В начале тысячелетия основой информацион-
ного воздействия было продвижение стандарти-
зованных сценариев «цветных революций». В по-
следние годы конструируются новые гибридные 
схемы, для которых характерно: долгосрочное 
манипулятивное воздействие; конструирование 
цепочек информационно- психологических опера-
ций; разжигание социальной, религиозной и меж-
национальной (межэтнической) розни; нарастание 
разрушительных тенденций в принимающих госу-
дарствах и обществах. Вероятно, максимальную 
опасность несет управляемое использование со-
циальных сетей и мессенджеров в качестве среды 
создания и продвижения деструктивных материа-
лов, а также ложного и манипулятивного контента 
с целью формировать соответствующие когнитив-
ные схемы в сознании пользователей. [15, с. 70–
71].

Разумеется, негативное цифровое воздействие 
очень разнообразно: это и чрезмерное удержания 
внимания с помощью разнообразных психологи-
ческих уловок [19, с. 75–125], и снижение качества 
и продолжительности сна [12], и рост радикаль-
ного экстремизма [13, с. 170–187]. Однако сегод-
ня остановимся на одном из трендов негативного 
цифрового воздействия –  производстве и распро-
странении фальшивых новостей (fake news). Мо-
жет ли нам для более полного понимания социаль-
ной динамики помочь гипотеза о том, что цифро-
вая личность обладает некоторыми чертами соци-
ологического документа?

Прежде всего, в чем причина серьезности угро-
зы фальшивых новостей? Лаконично охарактери-
зуем это социальное явление.

Известно, что недобросовестная журналистика 
существует уже давно, однако фальшивые ново-
сти –  сравнительно позднее изобретение. Соци-
ально значимой силой их сделали социальные ме-
диа.

Исследователи приводят данные, что вероят-
ность репоста неправды на 70% выше, и она рас-
пространяется в 6 раз быстрее правдивых ново-
стей [11, с. 20–38]. Главными распространителя-

ми недостоверного новостного контента являются 
не лидеры общественного мнения, а пользовате-
ли, малоизвестные широкой сетевой обществен-
ности. Попросту говоря, распространение фаль-
шивых новостей –  это легкий путь к обретению по-
пулярности.

Сочинять фальшивые новости, оказывается, 
выгодно с коммерческой точки зрения. При этом 
деньги платят не «черные» пиарщики, а типичные 
рекламодатели. Как правило, фальшивые ново-
сти –  самый дешевый контент и ресурс кликов для 
сайта- однодневки, где «крутят» коммерческую ре-
кламу. Почти никогда серьезные СМИ не произво-
дят фейковые новости, но бывает, что встраивают 
их в цепочку по многоэтапному «отмыву» инфор-
мации.

Существуют исследования, согласно которым 
96% интернет- аудитории не в состоянии отличить 
фальшивую новость от истинной: в особенности 
это касается поколения Z: тут весьма показателен 
интернет- сюжет с фейковым древесным осьмино-
гом [13, с. 158–169].

Как можно интерпретировать представленные 
данные с позиции нашей гипотезы? Если цифро-
вая личность –  это социологический документ, 
то во многом –  это цифровой документ, содержа-
ние которого можно редактировать часто без его 
согласия. Цифровая личность (в основном она 
и доступна нам через подобного рода анализ) –  
это, с одной стороны, исчезновение субъекта или, 
точнее, превращение его в подобие нейросети. 
Конечно, не такой высокопроизводительной, как 
кинематографический Шерлок, но всё же.

Существует также определенная связь фаль-
шивых новостей и пропаганды. Не останавлива-
ясь подробно на историческом и общекультурном 
аспектах феномена пропаганды кратко опишем 
связь пропаганды и деструктивного цифрового 
воздействия.

Вероятно, один из первых в истории науки спо-
соб измерить влияние пропаганды с помощью ко-
личественных методов –  это исследование, по-
священное геноциду в Руанде в 1994 г. Дэвид 
Янагизава- Дротт соотнес уровень приема ради-
осигнала в каждом населенном пункте и количе-
ство человек, осужденных за участие в геноциде 
в соответствующих деревне или городе. Согласно 
его расчетам, вторая величина была на 62–69% 
выше в зоне уверенного приема пропагандистско-
го «Радио тысячи холмов» [11, с. 41–43].

Вероятно, это один из первых в истории при-
меров феномена «биодронов» (иначе говоря –  так 
называемых «зомбированных» с помощью мето-
дов социальной инженерии обывателей). В рабо-
те посвященной социологии и философии дрона, 
Грегуар Шамаю пишет о «фабрике политических 
автоматов» как об одном из сопутствующих эф-
фектов дронификации военного дела [28, с. 238–
257]. Индивид как социологический документ- 
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нейросеть может быть подвержен воздействию 
вредоносных программ.

Разумеется, в генезисе геноцида в Руанде про-
явили себя экологические, экономические и поли-
тические и прочие факторы [4, с. 429–453]. Однако 
нельзя не принимать во внимание информацион-
ную обработку населения несчастной африкан-
ской страны.

Развитие СМИ не стояло на месте: с 90-х го-
дов прошлого века пропаганда (политическая аги-
тация, политическая реклама) в социальных сетях 
из стандартизированной и тотальной преврати-
лась в адресную и точечную, работая со страхами 
и надеждами конкретного пользователя. Как это 
стало возможным?

Ученый из Стэнфорда Михал Косински открыл 
способ предсказывать индивидуальные особенно-
сти человека по использованию кнопки «Нравит-
ся» (лайкам) в соцсетях –  в сущности, цифровым 
уликам, оставляемым пользователем на «теле» 
своей цифровой личности –  социологическом до-
кументе.

Речь идет о знаменитой «крупнейшей краже дан-
ных в истории» компанией Cambridge Analytica –  дан-
ные около 50 млн пользователей социальной сети 
Facebook (запрещена в РФ) были собраны и обра-
ботаны с помощью алгоритма указанной компании.

Победа Дональда Трампа на выборах прези-
дента США в 2016 г. и Брекзит, как утверждают 
представители указанной компании, –  это их рук 
дело. Разумеется, само по себе данное утвержде-
ние очень похоже на фальшивую новость.

В чем суть разработанного М. Косински мето-
да? В его основе лежит пятифакторная модель 
личности: набор из пяти качеств, которые харак-
теризуют личность. Речь идет о так называемой 
«Большой пятерке»: открытость новому, добро-
совестность, экстраверсия, доброжелательность 
и невротизм.

Онлайн- анкету из 100 вопросов заполнили при-
мерно 86200 добровольцев. Их наиболее близким 
френдам в известной запрещенной социальной 
сети разослали анкету, содержащую 10 контроль-
ных вопросов.

При прохождении анкетирования опрашивае-
мые получали несколько долларов и соглашались 
на сбор данных как о них, так и об их друзьях: та-
ким образом Cambridge Analytica получила доступ 
к профилям примерно 50 млн пользователей.

После сбора данных о столь значительном чис-
ле людей- документов при проведении разного ро-
да рекламных и пропагандистских кампаний вклю-
чался микротаргетинг: конкретный пользователь 
социальной сети видел те новости, которые точеч-
но воздействовали на его индивидуальные страхи 
и надежды [11, с. 44–49].

Почему же так важно то, чего мы боимся и что 
из себя представляют наши френды в социальных 
медиа?

По некоторым данным, две трети взрослых 
в США узнают новости из социальных сетей и мес-
сенджеров. Как правило, мы читаем то, чем по-
делились наши друзья. «Кто поделился» важнее, 
чем «какая газета написала»: чаще всего наше 
знакомство с новостью заканчивается ее заголов-
ком. Мы доверяем новости, если доверяем вирту-
альному другу.

Важное значение исследователи социальных 
медиа придают «числу Данбара»: человек в со-
стоянии поддерживать не более 150 относитель-
но устойчивых знакомств [5, с. 25–39]. 60% соци-
альной активности типичного индивида приходит-
ся на общение с 15 людьми, только 5 из которых 
придут нам на помощь в случае крупных неприят-
ностей. Примерно 50 человек из 150 –  просто хо-
рошие знакомые. Карта социальных связей посто-
янно перестраивается: за полтора года примерно 
40% знакомств меняют статус.

Иронично, но вывод о том, что «все так посту-
пают», мы делаем на основании активного обще-
ния с 5–15 людьми [11, с. 83–97].

Как нам кажется, у человека как социологиче-
ского документа, а точнее –  специфически опре-
деляемого «цифрового двой ника» индивида –  
есть много общего с концепцией «тела без орга-
нов» [6]. Напомним, что тело без органов –  это 
виртуальная версия физического тела, потенци-
ально обладающее многими чертами, которых нет 
у тела физического. Более того, тело без органов 
может отрицать своего физического носителя. Де-
лёз и Гваттари даже генезис капитализма сводят 
к специфическому телу без органов [6, с. 26–27]. 
Вероятно, к телу без органов гипотеза человека- 
документа относится в большей степени, чем соб-
ственно к физическому телу.

Поэтика детектива, динамические знаки 
и цифровые личности

Нельзя не отметить связь между внешним инфор-
мационным давлением, фальшивыми новостями, 
пропагандой в социальных медиа и негативным 
цифровым воздействием на подавляющее большин-
ство рядовых пользователей социальных медиа. 
Вспомнив работы, посвященные социальной власти 
в эпоху Модерна и Постмодерна, можно сказать, что 
человечество перестало «Надзирать и наказывать» 
[26] и начало «Измерять и навязывать» [22].

Постепенно становится общим мнением мысль, 
что поколение Z считает цифровую среду практи-
чески второй (а то –  и первой) природой, что на-
кладывает своеобразный отпечаток на современ-
ность. Тела без органов получают в такой экосре-
де форсированное развитие, при этом все сильнее 
расходясь по ряду признаков со своими физиче-
скими носителями.

Насколько продуктивен подход к цифровым 
личностям как социологическим документам? Что 
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изучение, например, профилей в социальных ме-
диа могут нам дать для понимания офлайн мира? 
Попробуем разобраться.

Интересно, что представление о том, что люди 
в целом везде одинаковы –  это одна из логических 
конструкций детективного романа. Исследователь 
поэтики детектива Петр Моисеев отмечает связь 
детективного произведения и классицистского ро-
мана. Ряд детективистов заставляют своих персо-
нажей говорить о знании ими человеческой при-
роды: «не характеров, не среды, не бессознатель-
ного, а именно природы. <…> Поскольку все лю-
ди одинаковы, участников очередной детективной 
драмы достаточно возвести к некоему идеальному 
типу, путем аналогии увидеть сущность человека» 
[18, с. 51–52].

В этом мире все творенья
Нам дают изображенье
Как стекло зеркальное,
Нашей жизни и судьбины,
Нашей участи, судьбины,
Верное, печальное.
Это начало стихотворения Алана Лилльского –  

католического святого, жившего в XII в. Данное 
поэтическое произведение взяли за основу след-
ственного метода персонажи самого известного 
романа Умберто Эко «Имя Розы» в попытке рас-
крыть серию загадочных убийств в монастыре.

Казалось бы, перед нами просто художествен-
ная условность, которая должна иметь весьма от-
даленное отношение к реальности. Однако выво-
ды наук о человеке как будто подтверждают со-
ответствие природы человека условностям детек-
тивного жанра.

Современные социологи, психологи, биологи 
и нейрофизиологи приходят к мысли, что «поли-
тика в крови у новорожденного». Например, поли-
тические предпочтения можно узнать с помощью 
функциональной МРТ и фотографий чего-то от-
вратительного. Мозг консерватора реагирует 
на нечто ужасное интенсивнее, чем мозг либера-
ла [11, с. 69–82]. Получается, что политические 
взгляды зависят от степени пугливости, а полито-
логам вообще пора изучать генетику [17, с. 151–
155, 214–220]. В долгосрочном плане поведение 
консерваторов и либералов также предсказуемо: 
например, в США консерваторы (республиканцы) 
имеют в среднем 2,5 ребенка, а либералы (демо-
краты) –  только 1,5 [20, с. 84–85].

Иначе говоря, здесь перед нами также при-
сутствует идея о том, что система динамических 
знаков может давать достоверное изображение, 
а, значит, как нам кажется, цифровую личность 
в определенных контекстах можно рассматривать 
как социологический документ.

Е. Петровская проявления цифровой (и шире –  
современной) индивидуальности рассматривает 
через систему динамических знаков, где большое 
значение придается современным техническим 

средствам, порождающим те самые цифровые 
личности, которые можно рассматривать как соци-
ологические документы. В частности, она пишет:

«Сегодня материя дает о себе знать преиму-
щественно через технику. Вот почему такую важ-
ную роль для понимания современного мира игра-
ют фотография и кино. Это уже не «искусства»… 
…но инструменты познания… Это значит, что ки-
но и фотография не столько нас возвышают или 
развлекают, сколько рассказывают об изменени-
ях, которые произошли и с культурными навыками 
восприятия, ставшими необратимо коллективны-
ми, и с самой нашей чувственностью, чьей мерой 
«естественности» они как раз и выступают. Иначе 
говоря, именно такие технические знаки и являют-
ся в своей основе динамическими, поскольку они 
образуют ту подвижную среду, которой мы захва-
чены со всех сторон» [23, с. 14] И вот уже появля-
ются исследования об уголовно- правовых рисках 
использования мобильных приложений для зна-
комств [2]!

В несколько более мрачной манере об этом пи-
шет Джонатан Крэри, отмечая следующую законо-
мерность:

«В настоящее время конкретная работа и эф-
фекты новейших машин или сетей менее важны, 
чем то, как ритмы, скорости и форматы ускоренно-
го и интенсивного потребления меняют наш опыт 
и восприятие. <…> Единственный неизменный 
фактор, связывающий в остальном бессистемную 
последовательность потребительских продуктов 
и услуг, –  это усиливающаяся интеграция чело-
веческого времени и человеческой деятельности 
с параметрами электронного обмена. Ежегодно 
миллиарды долларов тратятся на исследование 
того, как сократить время принятия решений, из-
бавиться от бесполезного времени раздумий и со-
зерцания. Это и есть форма современного про-
гресса –  безжалостный захват и контроль времени 
и опыта» [12, с. 46–48].

Выводы

Как так получилось, что реальные люди (предпо-
ложительно) превратились в социологические до-
кументы?

Отчасти, они были ими всегда. Современником 
Галилея был личный врач папы Урбана VIII Джу-
лио Манчини, слывший среди современников не-
превзойденным знатоком живописи и экспертом 
по их авторской атрибуции, написавший об этом 
научную работу. При анализе полотен он ориенти-
ровался на второстепенные детали, о которых мы 
выше упоминали, и методы графологии [3, с. 205–
209]. В XIX веке существовали врачи- диагносты, 
которые могли «читать» пациента как открытую 
книгу, послужившие прототипами литературного 
жителя Бейкер- стрит [24, с. 26–38]. Графология, 
из когда-то полумистической дисциплины, пре-
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вратилась в одну из базовых дисциплин кримино-
логии –  исследования в этой области до сих пор 
актуальны [16]. В нашу эпоху развития цифровых 
технологии и их хабитуализации массовым созна-
нием индивиды, возможно, все более восприимчи-
вы к неявной форме пропаганды.

Возможно, именно в этом заключается одна 
из причин совпадения и удивительного единоо-
бразия цифровых личностей –  похожих на персо-
нажей второго плана в классическом детективном 
произведении.

Как нам кажется, продемонстрированный под-
ход может стать основой для конструирования со-
циологического метода –  на стыке анализа доку-
мента и отдельных методик социальной психоло-
гии.
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DIGITAL PERSONALITY AS A SOCIOLOGICAL 
DOCUMENT: SHERLOCK HOLMES AND THE 
PROBLEM OF METHOD

Khaustov D. S.
Baikal State University

The article attempts to modify the method of document analysis in 
the direction of forming an approach to a digital personality as an 
entity that has certain characteristics of a sociological document. 
Within the framework of the approach proposed by the author, the 
evidentiary paradigm is considered. The article offers a secondary 
empirical generalization of materials on fake news as a manifesta-
tion of digital personalities. The “greatest data theft in history” and 
the idea of a neural network personality are briefly described. The 
author believes that the demonstrated approach can become the 
basis for constructing a sociological method –  at the intersection 
of document analysis and individual methods of social psychology.

Keywords: document analysis, evidence paradigm, fake news, Mo-
relli method, Cambridge Analytica, dynamic sign.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Феномен смерти в оценках провинциальной молодежи (анализ 
представлений о самоубийстве и скулшутингу)

Ардашев Роман Георгиевич,
д.ф.н., к.ю.н., начальник кафедры философии и социально- 
гуманитарных дисциплин Восточно- Сибирского института 
МВД России, профессор кафедры государственного 
и муниципального управления Института социальных наук 
Иркутского государственного университета
E-mail: ardashev.rg@bk.ru

В статье рассматриваются вопросы восприятия смерти провин-
циальной молодежью. На примере социальных представлений 
молодых людей о самоубийствах и скулшутинге раскрывает-
ся контекст восприятия смерти. В результате исследования 
выделяются молодые люди, состояние в сообществах смерти 
и те, кто не интересуется данной тематикой. Первые облада-
ют более высоким уровнем депрессии, низкой самооценкой 
и восхищаются тематикой смерти, депрессивных состояний 
в медиасреде. Вторые испытывают тревогу в отношении того, 
что вокруг есть самоубийцы и они могут стать жертвами скул-
шутинга сами, имеют нормальную или высокую самооценку. 
Делается вывод о том, что смерть в виде самоубийства или 
массового убийства в школе выступает социально конструиру-
емым феноменом. Поэтому стоит обратить особое внимание 
на систему противодействия сообществам смерти в виртуаль-
ной среде и профилактике депрессии, суицида и агрессии сре-
ди подростков и молодежи.

Ключевые слова: смерть, убийство, массовое убийство, са-
моубийство, школа, колумбайн, насилие в школе, скулшутинг.

Вооруженное насилие в школе, направленное 
на одноклассников и учителей получило название 
скулшутинга, насилие в отношении себя, которое 
может привести к смерти –  суицидальное поведе-
ние. Это то, о чем пойдет речь в данной статье. 
Стоит констатировать, что массовые расстрелы 
в школах, самоубийства школьников все больше 
становятся деструктивной темой образователь-
ных учреждений 1.

Изначально эти явления были единичными со-
бытиями в странах запада, но благодаря распро-
странению подробностей в массмедиа –  стали до-
стоянием общественности и все больше и больше 
молодых людей находит смысл в этих действиях 
и для себя самих. Более того, игровой контент вир-
туального пространства –  в виде квестов и игро-
вых сообществ усиливает эффект героизации 
и исключительности, что подталкивает стигмати-
зированных молодых людей к не просто рассуж-
дениям о «мести» или «доказательстве чего-то», 
а реальным действиям, которые могут привести 
и приводят к смерти.

Несмотря на то, что движение «Колумбайн» 
признанно в России деструктивным и запрещено 
на территории страны, идеология насилия и устра-
шение населения, через массовую гибель детей, 
подростков, учителей приводит к социальной не-
стабильности. Виртуальное пространство напол-
нено различными сообществами смерти, где по-
следняя романтизируется и героизируется, что 
для неокрепшей психики подростков и молодежи, 
находящей в изоляции от сверстников, в депрес-
сивном состоянии становится точкой формирова-
ния новых смыслов.

В данной работе –  воспитание смерти стано-
вится основным в понимании мотивов и форм 
реализации деструктивной социальной активно-
сти молодых людей. Вопрос о смерти –  это вопрос 
о смысле жизни. При жестких условиях внешней 
среды (несправедливое отношение учителей, при-
теснение от одноклассников, сложности в комму-
никации или социально- экономическом взаимо-
действии в семье) порождают вопросы о необхо-
димости понимания того, для чего нужно жить. 
И если ответ не находится в позитивном гумани-
стическом контексте, то он находится в деструк-

1 Совбез РФ: Подростков затягивают в криминал с по-
мощью квестов и игровых чатов [Электронный ресурс] // Рос-
сийская газета. 10.05.2023. –  URL: https://rg.ru/2023/05/10/leg-
ko-li bit-molodym.html (дата обращения: 20.04.2025).
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тивных явлениях –  актах самоубийства или массо-
вых убийств в школах (скулшутинге).

Большинство из них не рассматривает смерть 
в религиозном или социально- экономическом 
аспекте. Влияние виртуализации и игрализации 
общества исказили традиционные формы воспри-
ятия смерти как перехода души в новое качество, 
как способ завершения цикла жизни, как социаль-
ное действие, меняющее статусы умершего и чле-
нов семьи (т.е. духовные, культурные, социальные, 
экономические и правовые нормы отходят на вто-
рой план, о них молодые люди не думают). Прио-
ритетным становится восприятие смерти как фе-
номена компьютерной игры –  после того как умер 
или тебя убили, ты перезагрузился и пошел играть 
дальше. Это происходит из-за инфантильности 
и не готовности смотреть шире. Поэтому, моло-
дые люди находятся в зоне риска воздействия де-
структивных внешних идеологически негативно 
сконструированных объектов, меняющих смыслы 
и контекст жизни, реализации, самообразования 
и т.д.

Тревога в отношении смерти выступает наибо-
лее распространенной эмоцией, если же в созна-
нии молодых людей тревога заменяется на эйфо-
рию, радость, азарт и т.д., то это выступает пока-
зателем дезадаптации личности человека, разру-
шения его внутренних ориентиров, соотносимым 
с ценностями и нормами общества, что может при-
водить к деструктивным событиям –  самоубийству 
или массовому убийству в школах. Положительное 
отношение к смерти повышает риски суицидаль-
ного поведения, а также несформированность ми-
ровоззренческой картины мира подростков по-
рождает стремление к смерти (к своей смерти или 
массовом убийствам –  смерти «обидчиков»).

Идеи смерти могут рассматриваться на уровне 
личности и на уровне общества –  в первом слу-
чае, это результат личных убеждений (зачастую 
связан с проблемами психики); во втором слу-
чае –  это социально программируемое действие, 
которое находится в интересах различных сооб-
ществ или социальных групп (то есть выступает 
конструируемым процессом). Также присутствуют 
отличия в оценке смерти себя самого (конечность 
бытия) и смерти другого (заслуженного / незаслу-
женного итога жизни). Готовность таким образом 
оценивать происходящие события является пока-
зателем зрелости или не зрелости личности, что 
соотносится с нормами общества и принятыми ти-
пами отношения к смерти, что может отражаться 
в ритуалах и практиках разного рода. Изменение 
в отношении к смерти, к принятым нормам и пра-
вилам оценки смерти в конкретном обществе мо-
жет являться фактом диванного поведения, нару-
шения правил социализации, разрушенной систе-
мой ценностей и т.д.

Таким образом, отношение к смерти один 
из показателей социальных трансформаций об-

щественного развития. Рост числа суицидов и ак-
тов массового насилия указывает на социальную 
нестабильность, чем лучше мы будем осознавать 
риски, связанные с трансформацией данных про-
цессов, тем легче сможем обеспечить социальную 
безопасность населению и заниматься системной 
профилактической работой с подростками, учите-
лями, родителями, психологами и т.д.

В научной литературе появляются различные 
подходы изучения смерти. В работах автора про-
слеживается изучение различных аспектов суици-
да и суицидального поведения, а также скулшу-
тинга [1–15]. В исследовании П. А. Баева говорится 
о моральных авторитетах, определяющих жизнь 
современных подростков и молодежи [16–18]. 
О. А. Полюшкевич рассматривает вопросы мора-
ли, игры и насилия, которое трансформирует раз-
витие социальных институтов [26–31]. Е. Г. Прото-
попова и Е. В. Казенная анализируют психологиче-
ские аспекты скулшутинга [32], С. Н. Гусев детер-
минанты совершения актов скулшутинга [21].

В работе Н. В. Вяткиной и коллег говорится 
о таком российском явлении как скулшутинг [19], 
его особенностях и формах развития в России 
(В. В. Плотников и С. Ф. Самойлов) [25]. C. А. Мар-
тиросян и коллеги рассматривают скулшутинг 
в аспекте цифровизации общества [24].

У. Б. Гриненко анализирует отношение моло-
дежи к смерти, а вместе с ним и техническим по-
казателем таких трансформаций [20]. Ю. А. Клей-
берг говорит о скулшутинг как психолого- 
девиантологический аспект поведения [23], 
Ю. В. Суходольская рассматривает скулшутинг 
как самостоятельный криминологический фено-
мен [33], А. Ю. Карпова и Д. В. Чайковский изучают 
«Пост- Колумбайн эффект»: стохастический тер-
роризм [22].

Таким образом, смерть как аспект реализации 
нарушения социальных норм присутствует в науч-
ной литературе, но требует более детального из-
учения.

Особенности исследования

В данном исследовании мы стремились выяснить 
отношение к смерти, так как по нашему мнению, 
именно оно определяет готовность активизации 
суицидального поведения и готовность проявлять 
массовое насилие в отношении других.

В онлайн исследовании приняло участие 1200 
человек, в возрасте от 16 до 25 лет, 55% девушек 
и 45% юношей, проживающих в разных регионах 
Российской Федерации.

Всех участников мы разделил на две группы: 
те, кто состоит в сообществах смерти, транслиру-
ющих тематику смерти через медийные образы 
(песни, фильмы, сериалы) и тех, кто данной темой 
не интересуется и не состоит в данных сообще-
ствах (50 х 50%).
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Результаты исследования обрабатывались в про-
грамме SPSS. Погрешность выборки 2,4. При ана-
лизе данных использовался непараметрический 
U-критерий Манна- Уитни, а также корреляционный 
анализ с использованием коэффициента Спирмена.

Анализ результатов исследования

В результате исследования, мы выяснили, что 
та группа молодых людей, что интересуется тема-
тикой смерти в широком контексте (состоит в со-
обществах смерти, слушает депрессивную музыку, 
любит фильмы о смерти, о самоубийствах, о мас-
совых убийствах в школах) более положительно 
относится к смерти (смерть как спасение (U = 59,2; 
p < 0,001); приближение к смерти (U = 65,3; p < 
0,001). Иными словами, в данной группе присутству-
ет суицидальный риск. Положительное отношение 
к смерти трактуется как избавление от страданий, 
трудностей и проблем.

Более того, среди этих молодых людей более 
выражены черты депрессивности (54%). По дан-
ным зарубежных и отечественных исследовате-
лей, те, кто совершали суицид или участвовали 
в актах массового насилия имели депрессивные 
расстройства. Данный факт не может не вызывать 
беспокойство, так как не решенные депрессивные 
состояния могут стать фатальными как для самих 
молодых людей, так и для их окружения.

Те молодые люди, что не интересуются смер-
тью как социальным, духовным или каким-то еще 
явлением более негативно и отстраненно ее вос-
принимают (страх смерти U = 67,8; p < 0,001), избе-
гание смерти U = 47,9; p < 0,001). Среди этой груп-
пы молодых людей более выражены черты трево-
жности из-за возможных угроз со стороны других, 
свершённых деструктивных действий и т.д. (49%).

Среди девушек в два раза больше тех, кто боит-
ся смерти, для юношей страх смерти более раци-
онален и опирается на когнитивные смыслы (ино-
гда искаженные). Иными словами, девушки чаще 
эмоционально оценивают смерть в формате «са-
моубийства» и «массового насилия» как жалость, 
печаль, сожаление; тогда как юноши эти же дей-
ствия воспринимают как выбор, важное действие, 
долг. Причем и те, и другие воспринимают смерть 
в рассматриваемых ключах отделено от собствен-
ной личности, то, что их напрямую не касается, мо-
жет случиться с кем-то другим. Девушки бояться 
боли и мучительной смерти, а юноши –  неожидан-
ной смерти.

Те молодые люди, кто состоит в сообществах 
смерти или интересуется фильмами и музыкой 
про смерть, говорят о ней как об обретении смыс-
ла, возрождении, новой жизни и т.д. (иными сло-
вами, происходит мистификация данной катего-
рии, которая дополняется игровыми эффектами –  
всегда можно возродиться в новой жизни). Этот 
факт, может стать основой для реального вовле-

чения их в деструктивные сообщества, направлен-
ные на реализацию идей смерти в разных видах 
и формах. Такое отношение говорит о нарушении 
существующих в обществе социальных норм и го-
товности противопоставлять себя обществу –  быть 
негативным героем. Те, кто не интересуется тема-
тикой смерти в социальных сетях, не любит де-
прессивную музыку о смерти и такие же фильмы, 
говорят о ней как об утрате или потере, необходи-
мости ценить жизнь. Смерть для них нежелатель-
ное событие, которое меняет навсегда социальное 
взаимодействие живых (табл. 1).

Таблица 1. Семантический анализ отношения к смерти (в %)

Семантические ка-
тегории анализа

Те, кто состоит 
в сообществах 

смерти

Те, кто не интере-
суется тематикой 

смерти

Жизнь Беда (47,5)
Печаль (45,8)
Скука (44,9)
Проблемы (43,7)

Активность (52,3)
Эмоции (50,9)
Страсть (49,6)
Радость (47,8)

Смерть Избавление (66,5)
Легкость (68,9)
Свобода(67,7)
Счастье (64,3)

Печаль (55,4)
Тоска (58,9)
Боль (56,6)
Утрата (54,3)

Убийство другого / 
других

Справедливость 
(62,5)
Месть (61,9)
Правда (58,7)
Воздаяние (56,6)

Глупость (58,4)
Агрессия (56,2)
Боль (53,9)
Тревога (51,2)

Самоубийство Герой (64,9)
Внимание (62,2)
Сила (57,5)
Храбрость (55,2)

Слабость (54,8)
Бегство (52,2)
Трусость (50,5)
Ложь себе (47,9)

Дисперсионный анализ для тех, кто состоит 
в сообществах смерти, показал значимость транс-
лируемых смыслов с личным восприятием (зани-
женной самооценкой и депрессивностью). А для 
тех, кто не интересуется тематикой смерти, дан-
ный анализ выявил отсутствие значимых взаимос-
вязей.

Для тех, кто состоит в сообществах смер-
ти, в целом характерна заниженная самооценка 
(67%), средний уровень (23%), высокий уровень 
(10%). Те, кто не интересуется тематикой смерти 
уровень самооценки значительно выше: высокая 
самооценка –  32%, средний уровень –  58%, зани-
женная –  10%. Низкой самооценкой и пользуются 
те, кто организует, различные сообщества смерти 
и формирует среду, где подростки и молодые лю-
ди могут чувствовать себя защищенно. Более то-
го, желание сохранить некую кулуарность, избран-
ность приводит к тому, что они активно выполняют 
условия или игровые правила членства, при этом, 
не обсуждая это ни с кем из реальной среды сво-
его социального взаимодействия. Более высокая 
самооценка у тех, кто не интересуется смертью, 
приводит к тому, что у них формируются другие 
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личные интересы, сконцентрированные вокруг 
жизни, а не смерти.

Причиной интереса к смерти (у тех, кто состо-
ит в сообществах смерти) стали проблемы с окру-
жением (друзья, одноклассники) –  32%, сложности 
во взаимодействии со старшими родственника-
ми –  20%, неразделенные чувства (любовь, пре-
данность) –  12%, экономические трудности –  10%, 
чувство одиночества, покинутости, депрессии –  
26%. Те, кто не интересуется смертью –  свои жиз-
ненные трудности любого рода преодолевают че-
рез взаимодействие и поддержку родных и дру-
зей, учителей и одноклассников, они не чувствуют 
себя одинокими и покинутыми и тревога и озабо-
ченность выступают лишь временными характери-
стиками, а не постоянными состояниями.

Итак, подростки и молодые люди находятся 
в зоне риска, когда увлекаются тематикой смерти. 
Она может стать для них роковой, так как в раз-
личных сообществах смерти в виртуальном про-
странстве, участников с депрессией и низкой са-
мооценкой, являющихся изгоями среди сверстни-
ков в школе и не имеющих поддержки родителей 
дома становятся мишенью, для управления по-
ведением, которое приводит к самоубийству или 
массовому убийству в школе.

Выводы

Таким образом, смерть –  это показатель социаль-
ных перекосов общественного развития. Это соци-
ально конструируемый образ, который притягивает 
к себе внимание тех, кто находится в депрессивных 
состояниях, граничащих со стигматизацией в соци-
альной среде. Самоубийство как форма смерти –  
это сила для тех, кто входит в сообщества смер-
ти и слабость для тех, кто не интересуется темой 
смерти совсем.

Проведенное исследование показало отноше-
ние молодежи к смерти, восприятие самоубийства 
и массовых убийств в школах среди тех, кто увле-
кается тематикой смерти и тех, кто ей не интере-
суется. Данный фокус внимания подтвердил нали-
чие взаимосвязей и необходимость мониторинга 
и дальнейшего изучения данного вопроса.

Более того, необходима целенаправленная 
профилактическая работа с группой молодежи на-
ходящейся в зоне риска –  в сообществах смерти 
в виртуальном пространстве. Тут необходима по-
мощь и поддержка учителей, психологов, родите-
лей, одноклассников, а также мониторинг и цен-
зура публикаций о смерти, призывах к насилию 
и агрессии в отношении себя и других людей.
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OF PROVINCIAL YOUTH (ANALYSIS OF IDEAS ABOUT 
SUICIDE AND SCHOOL SHOOTING)
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The article examines the issues of death perception by provincial 
youth. Using the example of social ideas of young people about 
suicide and school shooting, the context of death perception is re-
vealed. As a result of the study, young people are distinguished, 
the state in death communities and those who are not interested in 
this topic. The former have a higher level of depression, low self-es-
teem and admire the topic of death, depressive states in the media 
environment. The latter are anxious about the fact that there are 
suicides around and they can become victims of school shooting 
themselves, have normal or high self-esteem. It is concluded that 
death in the form of suicide or mass murder at school is a social-
ly constructed phenomenon. Therefore, it is worth paying special 
attention to the system of counteracting death communities in the 
virtual environment and the prevention of depression, suicide and 
aggression among adolescents and young people.
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Реализация государственной инвестиционной политики в Иркутской области 
в сфере строительства: качественный анализ
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В статье рассматриваются основы реализации государствен-
ной инвестиционной политики. На основе статистических дан-
ных, контент- анализа и символического анализа частотных 
категорий официальных документах об инвестиционной дея-
тельности в сфере строительства делается вывод о перспек-
тивах государственного управления на территории Иркутской 
области. Также рассматриваются социальные последствия 
данных трансформаций.

Ключевые слова: государственная политика, инвестиционная 
политика, строительство, качественный анализ, социальное 
моделирование.

Обеспечение развития инвестиционной дея-
тельности и повышение активности в этой сфере 
является важным направлением государственно-
го управления, особенно, на региональном уров-
не с учетом особенностей отдельной территории. 
Одной из таких территорий является Иркутская 
область, в которой инвестиции в строительную 
отрасль являются важным фактором социально- 
экономического развития.

Актуальность темы работы заключается в не-
обходимости совершенствования государственно-
го управления и стимулирования инвестиционной 
активности в сфере строительства на территории 
Иркутской области за счет использования боль-
шого объема различных инструментов для созда-
ния благоприятных условий вложения капитала 
в регионе в современных условиях нестабильно-
сти и неопределенности. Регион характеризуется 
отличительными конкурентными преимущества-
ми, развитой транспортной инфраструктурой, обе-
спечивающей доступ к международному рынку, 
наличием площадок для размещения производств 
и др.

Государственная политика территориального 
инвестирования строится чрез основы социальной 
безопасности (Р. Г. Ардашев и А. Н. Адилов [4, 5]; 
О. А. Полюшкевич [22–24]), развитие националь-
ных интересов России и креативной экономики 
и экономических притязаний населения (П. А. Баев 
[6–8], В. А. Скуденков [25, 26]), специфику террито-
риального развития (Ю. В. Заварзина [9–14]), учет 
ментальных особенностей и установок в экономи-
ческом аспекте (Е. В. Палащенко [15–20]). Эти ав-
торы характеризуют основные направления госу-
дарственной политики в сфере инвестиций в стро-
ительство, меры их поддержки и повышения инве-
стиционной привлекательности региона и др. Тем 
не менее, регулярные изменения внешней среды 
и особенности реализации инвестиционной поли-
тики на отдельной территории предполагают необ-
ходимость учета специфических условий привле-
чения инвестиций и использования наиболее акту-
альных инструментов их стимулирования.

Обеспечение повышения инвестиционной при-
влекательности региона является одной из осно-
вополагающих задач государственной политики, 
для реализации которой используются различные 
меры.

Иркутская область является одним из экономи-
ческих центров Сибирского федерального округа 
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России с численностью населения более 2,3 млн 
чел по состоянию на 01.01.2025. В регионе рас-
полагаются производства в сфере добывающей, 
химической, энергетической, металлургической, 
лесной промышленности и др. [32].

В качестве основных преимуществ региона 
с точки зрения инвестиционной привлекательности 
в сфере строительства выступают: невысокая сто-
имость энергетических ресурсов за счет наличия 
каскада гидроэлектростанций, обеспечивающих 
возможности для экспорта электроэнергии, доста-
точно приемлемый промышленный транспортно- 
логистический потенциал, крупные запасы по-
лезных ископаемых, включая наличие различных 
ресурсов, а также научно- образовательный ком-
плекс из сети учреждений по подготовки квалифи-
цированных кадров в различных отраслях.

Несмотря на наличие таких преимуществ и ре-
ализацию различных мер государственной под-
держки инвестиционной деятельности в сфере 
строительства, в Иркутской области уровень ин-
вестиционной привлекательности остается низ-
ким. Исходя из рейтинга агентства «Эксперт РА» 
по итогам 2023 г., указанный регион вошел в 15 
субъектов РФ в категории «С» –  с низким уров-
нем инвестиционной привлекательности [30]. Это 
вызвано низкими оценками таких параметров, как 
развитие инфраструктуры, экономики, финансо-

вое состояние организаций, а также уровень жиз-
ни населения по сравнению со значениями этих 
индикаторов в других регионах страны.

По данным Национального инвестиционного 
рейтинга, который проводит Агентство стратеги-
ческих инициатив РФ, по итогам 2024 г. Иркутская 
область заняла 28-е место по сравнению с другими 
регионами (247,42 балла), а в 2023 г. –  23-е место 
(249,46 балла) и в 2022 г. –  22-е место (245,71 бал-
ла) [29]. Такие данные указывают на ухудшение ин-
вестиционной активности в регионе по сравнению 
с темпами ее повышения в других субъектах РФ. 
Кроме того, в области инвестиций для Иркутской 
области за 2019–2023 гг. характерны низкие тем-
пы прироста объема инвестиционных вложений, 
замедление темпов жилищного строительства, 
несмотря на действующие программы государ-
ственной поддержки, низкий индекс физического 
объема выполненных строительно- монтажных ра-
бот, особенно, по сравнению с другими региона-
ми. Таким образом, в качестве проблемы исследо-
вания определен низкий уровень инвестиционной 
привлекательности Иркутской области.

По данным Министерства экономического раз-
вития и промышленности Иркутской области, 
а также рейтингов аналитических агентств, можно 
составить таблицу социального развития инвести-
ционной политики (табл. 1).

Таблица 1. Основные показатели инвестиций в сфере строительства в Иркутской области

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Янв.-сент. 
2024 г.

Темп приро-
ста за 2019–
2023 гг., %

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 367 390 516 846 910 603 148,2

- доля в объеме по РФ, % 1,90 1,91 2,22 2,98 2,67 2,51 40,9

Инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления, тыс. руб.

153 163 218 359 389 259 154,8

- отклонение от показателя по РФ, % 16,95 18,26 37,88 85,53 67,37 55,02 297,4

Динамика инвестиций в основной капитал 
в сопоставимых ценах к предыдущему году, %

107,4 102,3 118,4 139,9 97,6 101,6 –9,1

- отклонение от показателя по РФ, п.п. 5,31 2,40 9,80 33,20 –12,20 –7,00 –329,7

Инвестиции в строительстве, млрд руб. всего, 
в т.ч.:

203 208 300 531 528 388 160,4

- в жилую недвижимость 21,9 25,9 23,9 18,5 17,6 6,0 –19,9

- в здания (кроме жилых) и сооружения 180,8 182,5 276,1 512,2 510,2 382,4 182,2

Объем выполненных строительно- монтажных 
работ, млрд руб.

158 164 281 398 391 195 146,9

- доля в объеме по РФ, % 1,73 1,70 2,54 3,03 2,56 1,76 47,9

Индекс физического объема выполненных 
строительно- монтажных работ, %

128,9 104,4 151,1 120,6 89,8 72,7 –30,3

- отклонение от показателя по РФ, п.п. 26,8 2,3 44,1 13,1 –19,2 –28,8 –171,6

Ввод в действие зданий по площади, тыс. кв. м 1 667 1 725 1 496 1 688 1 987 1 806 19,2

- жилые 1 433 1 354 1 342 1 409 1 690 1 338 17,9

- нежилые 234 371 154 279 297 467 27,0
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Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Янв.-сент. 
2024 г.

Темп приро-
ста за 2019–
2023 гг., %

Удельный вес площади введенных зданий 
в Иркутской области в величине по РФ, %

1,14 1,20 1,01 1,05 1,14 1,06 –0,1

Ввод в действие зданий по количеству, ед. 6 099 6 450 8 413 7 444 8 577 8 871 40,6

- жилые 5 923 6 266 8 284 7 192 8 288 8 640 39,9

- нежилые 176 184 129 252 289 231 64,2

Площадь введенных зданий на душу населе-
ния, кв. м/чел.

0,70 0,73 0,63 0,72 0,85 0,78 22,3

- отклонение от показателя по РФ, % –30,27 –25,32 –37,32 –34,19 –28,80 –34,38 –4,9

Источник: данные сформированы на основе [27–33].

Полученные данные позволяют определить об-
щие тенденции инвестиционной деятельности, ак-
тивности и результатов реализации государствен-
ной политики в сфере инвестиций в строитель-
стве. Это входит в стратегические основы разви-
тия страны [1].

Согласно Стратегии социально- экономического 
развития Иркутской области на период до 2036 г., 
инвестиционная политика в регионе ориентирова-
на на повышение эффективности действующих 
и разработку новых мер государственной под-
держки субъектов инвестиционной деятельно-
сти [2]. Для достижения этой стратегической цели 
в регионе реализуется государственная програм-
ма «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», одним из приоритетов которой явля-
ется повышение инвестиционной привлекательно-
сти [3]. В рамках данной программы в Иркутской 
области предусмотрены различные меры под-
держки инвестиций в строительстве:
– дифференцированные налоговые ставки 0,55 

и 1,1% (базовая ставка 2,2%) для субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере обра-
батывающих производств, в т.ч. при осущест-
влении строительной деятельности;

– пониженные налоговые ставки при осущест-
влении строительно- монтажных работ в рам-
ках региональных инвестиционных проектов 
(в случае получения статуса такого проекта): 
по налогу на прибыль 0% в первые пять лет 
проекта и 10% в последующие 5 лет, возмеще-
ние за счет налога на имущество 50% стоимо-
сти строительства многоквартирных жилых до-
мов, 100% затрат на строительство социальных 
объектов;

– займы, гарантии и поручительства на осущест-
вление строительно- монтажных работ, напри-
мер, заем на проведение строительных работ 
в рамках социально значимых проектов в сум-
ме 10–200 млн руб. по ставке от 5,5% на срок 
не более 5 лет, субсидии на возмещение затрат 
на реализацию инвестиционных строительных 
проектов и др.;

– имущественная поддержка: предоставление 
льготных условий пользования земельным 
участком, Пониженная ставка арендной пла-
ты для приоритетного инвестиционного проек-
та, для резидентов особой экономической зо-
ны «Ворота Байкала», подбор инвестиционной 
площадки и др.;

– специальные меры поддержки малого и сред-
него предпринимательства, например, нулевая 
ставка единого налога при применении пред-
принимателями упрошенной системы налого-
обложения в первые два года;

– консультационная поддержка: предоставление 
информационно- консультационных услуг, в ос-
новном, на бесплатной основе, для потенциаль-
ных инвесторов органами государственной вла-
сти (инвестиционный совет при Губернаторе Ир-
кутской области), в Центре «Мой бизнес» и др.
На рисунке 1 представлено облако слов, наибо-

лее часто используемых в документах по инвести-
ционному планированию в сфере строительства 
в Иркутской области. Это показывает символиче-
ские сферы конструирования смыслов в офици-
альных документах.

Рис. 1. Облако слов в сфере инвестиционной политики 
в сфере строительства в Иркутской области

По состоянию на 01.01.2025, на территории ре-
гиона реализуется 180 ед. инвестиционных проек-

Окончание
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тов общей стоимостью 3,5 трлн руб., в т.ч. 145 ед. 
предусматривают осуществление строительно- 
монтажных работ. Их реализация, по оценке реги-
ональных органов власти, позволит создать свы-
ше 40 тыс. ед. новых рабочих мест [27].

Несмотря на реализацию различных мер под-
держки инвестиций в сфере строительства в Ир-
кутской области, следует отметить определенные 
тенденции (см. табл. 1). В частности, объем ин-
вестиций в основной капитал в регионе за 2019–
2023 гг. вырос с 367 млрд руб. до 910 млрд руб. или 
на 148,2%. Его доля в общем объеме по РФ пока-
зала увеличение с 1,9 до 2,67% за данный период, 
составляя, при этом, существенно низкое значение. 
Вместе с этим, по итогам 2023 г. объем инвести-
ций в сопоставимых ценах к предыдущему году со-
ставил 97,6% или сократился на 2,4%. Поэтому его 
рост во многом был вызван влиянием повышения 
цен на фоне высокой инфляции в регионе. Кроме 
того, в 2023 г. прирост указанного объема в Ир-
кутской области составил на 12,2 п.п. меньше, чем 
по России, а за январь- сентябрь 2024 г. –  на 7 п.п.

Объем инвестиций в сфере строительства 
за 2019–2023 гг. вырос всего на 160,4% или 
с 203 млрд руб. до 528 млрд руб., при этом в жи-
лую недвижимость он сократился на 19,9%. Нега-
тивные тенденции следует отметить по объему вы-
полненных строительно- монтажных работ, кото-
рый вырос на 146,9% за данный период, а его доля 
по аналогичному показателю в стране принимала 

никое значение –  1,73% в 2019 г. и 1,76% за январь- 
сентябрь 2024 г. Кроме того, индекс физическо-
го объема выполненных строительно- монтажных 
работ в регионе составил в 2023 г. 89,8% (на 19,2 
п.п. меньше, чем по России), а по итогам января- 
сентября 2024 г. –  72,7% (на 28,8 п.п. меньше, чем 
по стране). Это говорит о существенном замедле-
нии физических объемов строительства, а, следо-
вательно, ухудшении инвестиционной активности 
в этой сфере в регионе. Кроме того, следует от-
метить высокий уровень износа отдельных стро-
ительных машин в организациях строительства 
в регионе –  35,7% в 2022 г. и 43,8% в 2023 г.

Объем введенных в действие зданий в реги-
оне увеличился всего с 1 667 тыс. кв. м в 2019 г. 
до 1 987 тыс. кв. м в 2023 г. или на 19,2%, а по ито-
гам января- сентября 2024 г. составил 1 806 тыс. кв.м. 
При этом его доля по стране была существенно низ-
кой: по 1,14% в 2019 г. и 2023 г. Несмотря на то, 
что площадь введенных зданий на душу населения 
Иркутской области увеличилась за 2019–2023 гг. 
на 22,3%, она составляла меньше, чем по России 
в целом, в 2019 г. на 30,27%, а в 2023 г. –  на 28,8%.

Более того, мы провели контент- анализ пу-
бликаций об инвестиционной политике (n = 3588) 
за 2019–2024 гг., в сфере строительства и смогли 
выделить следующие показатели (табл. 2). Источ-
никами анализа выступали официальные страни-
цы органов власти разного уровня, затрагиваю-
щие рассматриваемую сферу.

Таблица 2. Контент- анализ публикаций об инвестиционной политике в сфере строительства (в %)

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Гибкость / гибкий подход в строительстве 14,3 11,5 11,5 12,2 13,1 12,2

Имущественные меры поддержки в сфере инве-
стиций

13,6 13,4 11,2 12,1 11,2 10,6

Уровень жизни населения 15,4 12,2 10,1 10,8 8,8 8,6

Качество жизни 12,1 11,6 10,1 8,9 8,1 8,1

Инвестиции в строительство 11,4 8,1 11,3 8,4 7,6 7,6

Государственное стимулирование строительства 10,9 8,4 14,7 17,3 10,9 17,3

Инвестиционная политика 8,6 17,5 15,6 17,2 19,1 16,7

Строительство в регионе 13,7 17,3 14,5 22,1 21,2 18,9

Представленные в таблице 2 данные указыва-
ют на зависимость в информационной среде орга-
нов власти тематики инвестиционной активности 
от разнообразных факторов. В настоящее время 
действующий механизм реализации инвестицион-
ной политики в Иркутской области в сфере строи-
тельства ориентирован преимущественно на ока-
зание мер поддержки бизнеса и социально зна-
чимых строительных проектов с доминированием 
традиционных имущественных, информационных 
и консультационных мер. При этом для такого ме-
ханизма характерны следующие ключевые недо-
статки с учетом результатов его реализации:

– отсутствие гибкого подхода с учетом измене-
ний внешнего окружения и условий функциони-
рования субъектов строительного рынка и ин-
вестиционной деятельности, меры поддерж-
ки определяются заранее не ряд лет вперед 
и практически не меняются;

– преобладание имущественных мер поддерж-
ки, не в полной мере доступных для большого 
числа субъектов инвестиционной деятельности 
в сфере строительства, отсутствие в отдель-
ных случаях адресного характера поддержки;

– для повышения инвестиционной привлекатель-
ности в регионе должны быть созданы благо-
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приятные экономические условия капиталовло-
жений в сфере строительства, а, следователь-
но, приниматься меры по улучшению уровня 
жизни населения (среднедушевые денежные 
доходы населения Иркутской области состав-
ляли в 2019 г. на 25,4% меньше, чем по стра-
не в целом, в 2023 г. –  на 20,7%, а за январь- 
сентябрь 2024 г. –  на 21,5%, т.е. уровень жизни 
населения систематически в течение длитель-
ного периода времени не меняется при высоких 
темпах инфляции);

– низкий вклад региона в общие объемы ин-
вестиций в основной капитал и выполнен-
ные строительно- монтажные работы за 2019–
2023 гг., а также их снижение по сравнению 
с общероссийскими тенденциями, особенно, 
относительно экономически развивающихся 
субъектов РФ (г. Москва, Республика Татар-
стан, Приморский край, Ямало- Ненецкий авто-
номный округ и др.);

– отсутствие взаимосвязи мер государственного 
стимулирования инвестиционной деятельности 
в сфере строительства с основными отрасле-
выми проблемами (высокая стоимость строи-
тельных материалов, недостаток квалифици-
рованных рабочих, недостаток заказов на ра-
боты и др.).
Таким образом, для повышения эффектив-

ности инвестиционной политики в Иркутской об-
ласти в сфере строительства и улучшения при-
влекательности региона для инвестиций меха-
низм реализации этой политики должен включать 
в себя совокупность взаимосвязанных и гибких 
мер и инструментов контроля, стимулирования 
и поддержки для достижения целей социально- 
экономического развития региона.

Проведенное исследование позволило устано-
вить необходимость совершенствования государ-
ственной инвестиционной политики Иркутской об-
ласти в сфере строительства за счет улучшения 
механизма ее реализации, который должен вклю-
чать в себя следующие элементы:
– ежегодная диагностика строительного рын-

ка (в разрезе жилой и нежилой недвижимо-
сти) и инвестиционной активности его субъек-
тов во взаимосвязи с тенденциями социально- 
экономического развития региона с использо-
ванием анализа статистических данных, опро-
сов представителей крупных региональных 
строительных компаний (Новый город, Пара-
петСтрой, Альфа, ДомСтрой, ГРАНДСТРОЙ, 
ВостСибСтрой, Восток Центр Иркутск и др.), 
проведения круглых столов с участием органов 
государственной власти и др.;

– выявление проблем, сдерживающих инвести-
ционную активность строительных организа-
ций, свой ственных для субъектов в Иркутской 
области, а также проблем повышения уровня 
жизни населения;

– разработка решений выявленных проблем 
за счет выработки конкретных мер государ-
ственного регулирования и поддержки инве-
стиционной активности строительных органи-
заций Иркутской области и повышения уровня 
жизни населения, например, в случае наличия 
проблемы административных барьеров –  ре-
гламентация их устранения и упрощение про-
цедур;

– определение круга субъектов инвестиционной 
деятельности, которые действительно нужда-
ются в мерах государственной поддержки для 
обеспечения их адресности;

– обсуждение, обоснование целесообразности 
и определение мероприятий реализации раз-
работанных направлений решения выявленных 
проблем, включая нормативно- правовое и ме-
тодическое сопровождение, сроков и ответ-
ственных лиц;

– реализация мер государственного регулирова-
ния и поддержки инвестиционной активности 
строительных организаций Иркутской области, 
контроль их проведения в соответствии с за-
планированными сроками;

– ежегодная оценка эффективности реализован-
ных мер стимулирования инвестиционной ак-
тивности строительных организаций Иркутской 
области и уровня жизни населения.
Такой механизм реализации государственной 

инвестиционной политики в сфере строительства 
позволит улучшить принимаемые меры не толь-
ко поддержки отрасли, но и создания условий для 
платежеспособного спроса на инвестиции.

Выводы

В Иркутской области реализуется государствен-
ная инвестиционная политика в сфере строитель-
ства в соответствии с региональной стратегией 
социально- экономического развития на долгосроч-
ный период. Стратегическим приоритетом в этой 
области является повышение эффективности дей-
ствующих и создание новых мер поддержки субъек-
тов инвестиционной деятельности. При этом ориен-
тация исключительно на оказание различных мер 
поддержки предполагает недостаточно полноцен-
ную разработку мер по повышению инвестицион-
ной привлекательности региона за счет создания 
благоприятных условий для вложения капитала в от-
расль строительства.

Официальные статистические данные свиде-
тельствуют о росте объема инвестиций в сфе-
ре строительства, основная величина из которых 
приходится на объекты коммерческой недвижимо-
сти. При этом их рост произошел исключительно 
за счет ценового фактора, поскольку физический 
объем строительных работ в 2023 г. и по итогам 
января- сентября 2024 г. продемонстрировал сни-
жение, особенно, по сравнению с общероссийски-
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ми тенденциями. Вклад региона в общий объем 
инвестиций в стране и выполненные строительно- 
монтажные работы сократился за 2019–2023 гг., 
т.е. темпы их повышения составили в Иркутской 
области меньше, чем по РФ в целом.

Рейтинг Иркутской области по инвестицион-
ной активности является негативным. В Нацио-
нальном инвестиционном рейтинге, проведенном 
Агентством стратегических инициатив РФ, регио-
на занял в 2024 г. 28-е место при том, что годом 
ранее ему было присвоено 23-е место. По оценке 
агентства «Эксперт РА», Иркутская область вхо-
дит в регионы с низкой инвестиционной привлека-
тельностью (категория рейтинга «С»).

Для повышения эффективности инвестицион-
ной политики в Иркутской области в сфере строи-
тельства и улучшения привлекательности региона 
для инвестиций механизм реализации этой поли-
тики должен включать в себя совокупность взаи-
мосвязанных и гибких мер и инструментов контро-
ля, стимулирования и поддержки для достижения 
целей социально- экономического развития регио-
на.

Нами предлагается механизм реализации го-
сударственной инвестиционной политики Иркут-
ской области в сфере строительства, включаю-
щий в себя ежегодную диагностику строительно-
го рынка и инвестиционной активности его субъ-
ектов во взаимосвязи с тенденциями социально- 
экономического развития региона, выявление 
проблем, определение способов их решения и ме-
роприятий по реализации с последующим контро-
лем и оценкой эффективности с точки зрения по-
ставленных стратегических целей, задач и прио-
ритетов.
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The article examines the basics of implementing state investment 
policy. The object of qualitative research based on statistical data, 
content analysis and symbolic analysis of frequency categories of 
official documents on investment activities in the field of construction 
is a conclusion about the prospects of public administration in the 
Irkutsk region. The social consequences of these transformations 
are also considered.
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В статье рассматриваются социальные и субъективные фак-
торы, влияющие на представление о благополучии участников 
семей, проживающих на территории Иркутской области, респу-
блики Бурятия и Забайкальского края. На основе результатов 
проведенного исследования приводятся мнения сибиряков 
по поводу факторов, свидетельствующих о наличия социаль-
ного благополучия, и их отражении в планировании семейного 
развития Авторами затронуты вопросы, связанные с социаль-
ной поддержкой семей и молодежи. Приводятся примеры ос-
новных направлений со стороны государства для увеличения 
рождаемости.

Ключевые слова: социальное благополучие, субъективное 
благополучие, социальная политика, демографическая поли-
тика, увеличение рождаемости, меры социальной поддержки.

Дискуссия, развернувшаяся в контексте обсуж-
дения демографической ситуации в нашей стра-
не, выявляет различные мнения в отношении мо-
делей влияния на группы, отвечающие за воспро-
изводство населения, а также отношение к соб-
ственно процессу рождения детей и условиям его 
реализации. Основным критерием оценки стано-
вится, на наш взгляд, аспект наличия социального 
и субъективного благополучия семей в предыду-
щем поколении (при наличии) и мер, предприни-
маемых в процессе реализации социальной поли-
тики государства.

Субъективное благополучие рассматривают 
с точки зрения комфорта, удовлетворенности, со-
стояния счастья (Перов Е. В. [9]), фактора влияния 
на социальное настроение россиян (Латова Н. В. 
[5]), субъективного на формирование социальной 
справедливости (Бараш Р. Э. [2], А. В. Немировская 
[6]), корреляции ощущения благополучия с мигра-
ционным поведением представителей отдельных 
социально- демографических групп (Бабаян И. В., 
Пашинина Е. И. [1]) и в некоторых других аспектах. 
Субъективное благополучие является частью со-
циального благополучия, по мнению ряда иссле-
дователей, в связи с чем была поставлена задача 
проанализировать отношение к семье и её участ-
никам как основному элементу восприятия благо-
получия, а также какие чувства иллюстрируют по-
зитивное отношение к социальному благополучию.

Индивидуализм как процесс формирования 
личности стал определенной тенденцией разви-
тия в нашем государстве еще в конце ХХ века, 
с момента становления российского государства. 
Это отразилось на появлении и преобладании ин-
дивидуальных стратегий развития и образова-
ния с применением таких маркеров, как престиж 
и успешность, а также на преобладании в процес-
се построения государственной политики тактики 
поддержки саморазвития индивидов и групп, что 
стало основой реализации, например, мероприя-
тий молодежной политики. Компенсаторная функ-
ция периодически трактовалась как неприемле-
мая, воспринимаемая как элемент возрождения 
патернализма. Такое состояние нашло свое отра-
жение в разных сферах развития ментальности 
отдельных групп, не миновало оно и семью как ма-
лую группу. Социологи достаточно давно сделали 
вывод, что преобладание нуклеарных семей стало 
индикатором индустриального и постиндустриаль-
ного развития общества, а технологизация и циф-
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ровизация свела к неважному критерию необхо-
димость регистрации брачных отношений из пред-
ставлений о норме взаимодействия между взрос-
лыми мужчинами и женщинами. Государственный 
запрос на изменение демографической полити-
ки делает актуальным изменение представлений 
о взаимодействии в семье и предсемейных отно-
шениях, а также о необходимости сопровождения.

Благополучие семьи является одним из факто-
ров формирования и существования крепкой, здо-
ровой ячейки нашего общества. Благополучные 
семьи –  это то счастливое состояние, где каждый 
чувствует себя защищенным, счастливым и при-
нимаемым, отношения между членами семьи ува-
жительные, с высоким уровнем доверия, в семье 
каждый осознанно принимает решение, согласо-
вывает его с партнерами по отношениям и стре-
мится к благополучию и гармонии.

Основными ценностями благополучия семьи 
является здоровый образ жизни и культура се-
мейных отношений. Культура семейных отноше-
ний заложена в семейном воспитании и возника-
ет не сразу, а формируется и прививается именно 
в процессе семейных отношений. Основой гармо-
нии семейных отношений является ответствен-
ность всех членов семьи, что является традицион-
ным направлением.

Благополучие семьи часто ассоциируется с ее 
благосостоянием, которое выступает как мате-
риальное, финансовое благо, т.е. полная обеспе-
ченность. Если рассматривать благополучие как 
удовлетворенность собственной жизнью, которое 
складывается не только из таких факторов, как 
состояние здоровья, уровня взаимоотношений 
в семье, коллективе, но и довольство финансовым 
состоянием, стабильностью и защищенностью.

Благополучие семьи включает несколько ви-
дов. Наиболее содержательными видами являют-
ся социальное и субъективное благополучие. Со-
циальное благополучие базируется на построении 
здоровых, заботливых позитивных социальных от-
ношениях, на социальной поддержке и их развитие 
не только между членами семьи, но и с окружени-
ем, т.е. в социуме. Дружеские отношения долж-
ны быть выстроены на доверии и уважении, уме-
нии управлять конфликтами. Прочные социальные 
связи обеспечивают общее удовлетворение жиз-
нью со стороны индивида и его малой группы, что 
становится основой преобладания социального 
оптимизма в отдельных частях общества.

Социальное благополучие включает различ-
ные основы, такие как социальные, финансовые, 
физические, интеллектуальные, экологические, 
психические. Говоря о социальном аспекте, мы 
подразумеваем прекрасные связи с близкими, 
с друзьями, с коллегами по работе и стремление 
поддержать этот баланс с личной жизнью.

Финансовые моменты благополучия заключают-
ся в умении правильно планировать свой бюджет 

не только на ближайшее время, но и на длитель-
ное, а также соблюдать его, не выходя за рамки, что 
поможет обеспечить финансовую безопасность.

Физический аспект социального благополучия 
заключается в его активности, участие не только 
в спортивных занятиях, но и хотя бы в совершение 
пеших прогулок, которые снижают риск многих за-
болеваний.

Интеллектуальный аспект очень влиятелен 
на социальное благополучие. Человек, который 
много читает, познает мир, интересуется новыми 
достижениями во всех сферах жизнедеятельно-
сти, отгадывает кроссворды, невольно завоевыва-
ет уважение среди окружающих и чувствует себя 
социально защищенным.

Психическое благополучие стало темой дня 
в ковидную эпоху и не потеряло своей актуаль-
ности по сей день, поскольку социальная изоля-
ция повлекла за собой снижение этических и эмо-
циональных барьеров, снижение уровня эмпатии 
к представителям других групп, возросла мнимая 
солидарность. Этот феномен не изменился на про-
тяжении многих столетий, однако более серьезно 
влияет на уровень стрессоустойчивости и невос-
приимчивости к социальным инфекциям, каковые 
становятся новым испытанием для социума.

Немалую роль играет и экологический аспект, 
так окружающая среда может дать человеку мно-
жество положительных ощущений, например, ти-
хий шелест травы или яркое мерцание звезд на не-
бе, способствуют отключиться от проблем, рассла-
биться. Тенденция настоящего времени, связанная 
с необходимостью оставить потомкам ресурсо- 
наполненную территорию, с трудом, но прижива-
ется в умах граждан, о чем говорят исследования 
коллег об управлении эко-территориями.

Если рассматривать социальное благополучие 
семьи в широком смысле, то можно выявить его 
зависимость от следующих факторов:
– уровня социально- экономического развития 

страны;
– наличия мер безопасности на государственном 

уровне;
– защиты социальных прав, например, на обра-

зование, право на высокотехнологическое ме-
дицинское обслуживание и другие;

– создания условий заниматься спортом, досу-
гом;

– региональных особенностей [11, 12].
Социальное благополучие тесно связано 

с субъективным благополучием. Субъективное 
благополучие относится к категории субъектности 
человека, где каждый может по-разному воспри-
нимать и оценивать что-либо с его точки зрения, 
руководствуясь своими чувствами, убеждения-
ми и даже желаниями и дать свою субъективную 
оценку.

Субъективное благополучие по определению 
Эдварда Дипера, как указывает в своих иссле-
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дованиях Кужильная А. В., добавляет в исходный 
конструкт когнитивный аспект отношений к себе 
и окружающей действительности, т.е., по его мне-
нию, вместе три таких элемента как удовлетво-
ренность, позитивный и негативный эффект (если 
анализировать восприятие людьми событий и об-
щественного мнения), формируют определенный 
уровень [4]. Обычно это называется самооценкой 
людьми качества жизни, т.е. как человек оценива-
ет жизнь в целом или конкретные обстоятельства, 
через призму суждений и эффективных реакций.

Говоря о субъективном благополучии, где мы 
сталкиваемся с индивидуальной оценкой, то нуж-
но сказать, что она включает различные составля-
ющие, например:
– удовлетворенность жизнью. У каждого челове-

ка своя оценка такого состояния, и оно зави-
сит, в свою очередь, от множества факторов, 
например, хорошая работа и личный рост, не-
прерывный процесс самосовершенствования 
и обучения, хорошее финансовое положение. 
Кроме этого, личностные черты индивида так-
же определяют удовлетворенность жизнью;

– эмоциональное благополучие, которое можно 
рассматривать через призму индивидуальных 
качеств субъектов, таких как умение не только 
находить положительные эмоции, как радость, 
счастье, но и сдерживать и управлять ими, спо-
собность восстанавливаться после неудач;

– психологическое благополучие, которое зави-
сит от принятия той или иной ситуации и выра-
жается в позитивном отношении к ней, когда 
индивид постепенно достигает цель в жизни, 
и он удовлетворен этим;

– физическое состояние здоровья. При негатив-
ном эмоциональном стиле поведения и воспри-
ятия, по сравнению с позитивным, у человека 
ослабевает иммунная система, и это приводит 
к большому риску развития заболеваний, о чем 
компетентно заявляют исследователи в сфере 
здравоохранения.
Можно отметить, что в свою очередь субъек-

тивное благополучие влияет на психологическое 
и физическое здоровье не только на индивидуаль-
ном уровне, но и через наши отношения.

Ряд ученых, как Халфина Р. Р., Тимербула-
тов И. Ф. и другие, указывают на существование 
прединдикаторов благополучия –  это успешность 
деятельности и поведения, наличие ясных целей, 
ресурсов и условий для достижения поставленных 
целей, успешность реализации планов [10].

В рамках обучения студентов по направлению 
«Социальная работа» на программах бакалаври-
ата и магистратуры авторами было инициирова-
но проведение исследования образа социально-
го и субъективного благополучия среди жителей 
Иркутской области, республики Бурятия и Забай-
кальского края методом неструктурированного 
интервью (N = 120). В числе опрошенных 52% жен-

щин и 48% мужчин. В группе «молодежь» с возрас-
том от 14 до 35 лет находится 40% респондентов, 
среди зрелых людей в возрасте от 36 до 58 лет –  
43%, пожилых в возрасте от 59 до 74 лет –  17% 
участников (пожилыми женщинами мы приняли 
участников с 59 лет, поскольку они находились бы 
в группе предпенсионеров, будучи безработными).

Проанализировав результаты, касающиеся ка-
тегорий, которыми опрошенные обозначают «бла-
гополучие», мы видим, что в тройку лидеров были 
выделены финансы (в том числе достаток, дохо-
ды, благосостояние) –  (47%), здоровье (39%), се-
мья (35%). Во вторую группу мы выделили любовь, 
дружба и счастье –  21%, спокойствие (в том числе 
честь, чистая совесть, самоуважение) –  19%, де-
ти и внуки –  9%. Единично респондентами были 
названы безопасность и защита, комфорт и ста-
бильность, карьера и успех (от 5 до 7% от числа 
опрошенных).

Респондентам был задан вопрос о формах до-
стижения благополучия. По мнению участников, 
это общение и поддержка, готовность уделять 
внимание –  46%; работа (в том числе домашние 
дела и возможность заниматься любимым де-
лом) –  так ответили 35%. Так же отдых с семьей, 
встречи с родственниками, сочувствие и поддерж-
ка со стороны семьи –  29% и готовность вести 
здоровый образ жизни, посещать врачей, уделять 
внимание друзьям и представителям противопо-
ложного пола (заниматься личной жизнью) –  16%. 
Прозвучали так же целеустремленность (12%) 
и образование, самообразование (6%).

Проанализировав оценки участников группы 
«молодежь», можно отметить, что образ социаль-
ного благополучия в их представлении зачастую 
не связан с семьей, больше с любовью, дружбой 
и доверительными отношениями. Если анализиро-
вать ответы респондентов мужского пола, то мы 
видим преобладание гедонистических установок 
(заработки, в том числе связанные с «лёгкими 
деньгами»; общение и поддержка со стороны окру-
жающих близких людей; личные встречи, в том 
числе с распитием спиртных напитков; компьтер-
ные игры; спортивные победы). Семья рассма-
тривается как те люди, кому можно доверять при 
встрече, проводить совместно отдых, в том числе 
туристические вылазки, кто «слушает и слышит», 
как «островок благополучия» каждым третьим, на-
чиная с восемнадцатилетних, в числе иных, выше-
перечисленных способов жизнепроведения. Жен-
щины демонстрируют важность семьи, детей и за-
боты в большинстве по своей группе, при выявле-
нии возрастного критерия –  после 35 лет.

Наше государство имеет свою национальную 
цель, которая направлена на увеличение числен-
ности населения страны за счет собственных ре-
сурсов. Для воплощения в жизнь национальной 
программы «Демография», где приоритетным на-
правлением является увеличение рождаемости, 
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важно принимать экстраординарные меры соци-
альной поддержки семей, имеющих детей, а так-
же повышать внимание к вопросам участия семей 
в общественных проектах.

Исследовательская практика показывает, что 
стабильность и благополучие семей не всегда яв-
ляются главными факторами повышения рождае-
мости. Так, во многих развитых странах, где высо-
кий уровень жизни, но молодые люди настроены 
на повышении карьеры, на занятиях наукой, ис-
кусством, спортом и на других развлечениях и ре-
бенок для них является обременением. И, напро-
тив, в самых бедных странах, как в Судане, Ниге-
рии, Конго и других, где на уровень рождаемости 
не влияет ни качество жизни, ни уровень безопас-
ности страны, наличие или отсутствия государ-
ственной поддержки семьям. В этих странах соци-
альная роль женщин –  это быть матерью, поэтому 
все семьи многодетные.

Если же рассматривать российские семьи, 
то на рождаемость оказывают влияние многие 
факторы. Так, например, отсутствие стабильно-
сти, социальные и финансовые кризисы, сложная 
международная ситуация, участие мужчин стра-
ны в специальной военной операции с последу-
ющими рисками для семей, инфляция приводит 
к тому, что многие россияне в настоящий момент 
не рассматривают рождение детей как приоритет 
в реализации жизненных планов.

Такие несоответствия подчеркивают, что рож-
даемость зависит от огромного множества факто-
ров и оценить их влияние довольно сложно.

О том, что в России социокультурный фактор 
имеет неоспоримую роль, указывает Е. В. Перов 
в одной из своих работ, и говорит, что согласно 
исследованиям, 46% россиян не готовы снизить 
свой уровень жизни и запросов, либо отказать-
ся от карьеры ради рождения детей [9]. Согласно 
результатам исследования, 46% россиян не гото-
вы снизить свой уровень жизни и запросов либо 
отказаться от карьеры ради рождения детей [9]. 
Если обратиться к истории, то можно заметить, 
что в 2006–2010 годах, где уровень благосостоя-
ния россиян был высокий, но рождаемость была 
на низком уровне.

Одним из основных факторов, влияющих 
на рождаемость в России можно назвать «квартир-
ный вопрос». Безусловно, на рождаемость влияет 
обеспеченность семей жильем. Не каждый росси-
янин может позволить купить себе жилье или нет 
возможности проживать у родителей, где доста-
точная жилплощадь. Ситуация с поддержанием 
ведомственного жилья, в том числе общежитий, 
является весомой нагрузкой на бюджеты предпри-
ятий и муниципалитетов, поэтому не решает про-
блемы социального жилья для молодых и зрелых 
семей с детьми. Дорого и небезопасно стало взять 
жилье в аренду, проживать у родственников, где 
стесненные условия проживания, что дает повод 

строительным компаниям рекламировать пред-
почтительные установки на ипотечные формы по-
явления жилья.

Остаются многочисленными такие факты, как 
негативное отношение со стороны работодателей 
при трудоустройстве женщин с малолетними деть-
ми или незамужние женщины детородного возрас-
та. Хотя известно, что такое отношение со сторо-
ны работодателя незаконны, но известны факты, 
что молодых мам значительно реже берут на ра-
боту, чем, скажем, молодых отцов или бездетных 
мужчин. Такая ситуация заставляет многих жен-
щин откладывать рождение детей до тех пор, по-
ка не будет сформирована серьезная «финансо-
вая подушка», которая позволит какое-то время 
обходиться без постоянной работы. Эта тенденция 
последних десятков лет уже привела к тому, что 
многие женщины начинают откладывать период 
рождения детей на более поздние сроки, потому 
что необходимо сначала задуматься о своей ка-
рьере, о финансовом обеспечении или даже про-
сто удержаться на рабочем месте.

Для стимулирования рождаемости и увеличе-
ния числа многодетных семей (3 ребенка и боль-
ше) необходимо принимать новые меры социаль-
ной поддержки. Эффективность реализации про-
граммы «Материнский капитал» подтверждена 
результатами. Именно поэтому начиная с 01 ян-
варя 2020 г. получить средства в рамках данной 
программы государственной поддержки имеют 
право семьи, в которых родился еще первый ре-
бенок. Размеры материнского капитала постоян-
но увеличиваются, так в 2024 г. материнский ка-
питал составит 630 380 руб. на рождение первого 
и 833 024 руб. на второго и последующих детей.

Усовершенствован механизм представления 
ежемесячных выплат на детей, начиная с 2023 г., 
было введено единое социальное пособие и вы-
плачивается в размере 50, 70 или 100% от прожи-
точного минимума, установленного в субъектах 
Федерации, в зависимости от среднедушевого до-
хода семьи [7].

Не остается и без внимания вопрос о создании 
условий для трудовой деятельности родителей 
малолетних детей, в некоторых регионах начинает 
развиваться бесплатная профессиональная под-
готовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 лет.

Положительным моментом можно отметить, что 
для сохранения репродуктивного здоровья, повы-
шение качества и доступности медицинской по-
мощи женщинам в период беременности и родов, 
а также для новорожденных детей осуществляет-
ся строительство новых перинатальных центров, 
вспомогательные репродуктивные технологии ста-
ли оплачиваться за счет средств обязательного 
медицинского страхования. Развивается направ-
ление по профессиональной психологической по-
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мощи в кризисных центрах для беременных и мо-
лодых матерей. Авторы считают необходимым, 
тем не менее, отметить, что происходит смеще-
ние условий для охраны здоровья матери и ре-
бенка в крупные и средние города, в связи с чем 
важно демонстрировать опыт сотрудничества сис-
темы здравоохранения с социальными учреждени-
ями, где будущие мамы могут остановиться после 
приезда на консультации в перинатальные центры, 
а в особенности перед родами, поскольку этот во-
прос является острым в свете нуклеаризации се-
мьи и не вовлеченным в общие меры поддержки.

Правительство РФ 17 августа 2018 г. утверди-
ло новые условия для программы так называемой 
льготной семейной ипотеки, которая постоянно 
изменяется, давая все новые возможности моло-
дым семьям для приобретения жилья и продле-
на до 2030 г. Однако можно констатировать, что 
эта возможность была приостановлена в декабре 
2024 года, следовательно, важно говорить об аль-
тернативах –  социальном жилье для молодых со-
трудников, расширении поддержки по профессио-
нальным стратам, возвращение участия молодых 
семей в строительстве жилья по принципу моло-
дежных жилищных кооперативов.

В начальной школе предусмотрено для детей 
бесплатное горячее питание за счет средств реги-
ональных и муниципальных бюджетов, что стало 
важным для многих семей, не только многодетных.

В связи с пандемией COVID-19 были введены 
дополнительные меры семьям, имеющим детей, на-
пример пособия на детей, льготы на коммунальные 
услуги (если они выше 18–22% от дохода семьи) 
и бесплатная молочная кухня и другие меры [8].

Но, несмотря на ряд проанализированных по-
ложительных моментов, на наш взгляд, необходи-
мо принимать дополнительные меры по стимули-
рованию рождаемости, например:
– продолжать увеличивать размер материнского 

капитала при рождении вторых и последующих 
детей;

– оказывать материальную поддержку семьям 
с двумя и более детьми от 3 до 7 лет, причем 
не зависимо от статуса нуждаемости, в заяви-
тельном порядке;

– ввести налоговые льготы для семей с детьми;
– предоставить бесплатные и /или доступные ус-

луги по уходу за детьми до 3 лет: сочетание ра-
боты и возможности ухода за детьми (напри-
мер, через предоставление работодателями 
работы формы «удаленка»; обеспечение всех 
семей с детьми возможностью получения бес-
платных мест в яслях и детских садах, в груп-
пах продленного дня, выделение бесплатных 
путевки в оздоровительные лагери, творче-
ские кружки, спортивные секции и повысить 
уровень открытости информации об уже имею-
щихся возможностях; поощрять работодателей 
за внимание к семьям (например, в форме на-

клеек о несении социальной ответственности 
их предприятием);

– увеличить период ухода за одним ребенком 
с 1,5 до 3 лет для включения в страховой стаж 
при отсутствии трудовой занятости;

– поощрять и оказывать социальную поддержку 
студенческих семей, обратив внимание на воз-
можности увеличить срок выхода из отпуска 
по уходу за детьми при предоставлении акаде-
мического отпуска либо восстановления по ме-
сту учебы в период более пяти лет.
Все меры социальной поддержки необходи-

мо предоставлять не только малообеспеченным 
семьям, но и семьям с доходами, превышающи-
ми прожиточный минимум, поскольку они также 
нуждаются в разноплановой активной поддержке 
со стороны государства.

Подводя итоги исследования, авторы резю-
мируют, что представление о социальном благо-
получии не всеми представителями различных 
социально- демографических групп связано с по-
строением собственной семьи, рождением и вос-
питанием детей. Многие граждане прямо отреаги-
ровали на изменение социально- экономических, 
социально- культурных условий и иных обстоя-
тельств, что отразилось на матримониальных пла-
нах, например, молодежи. Демографическое по-
ведение становится важной частью социального 
заказа со стороны государства и общественных 
структур при обоюдной ответственности за ста-
бильное будущее матерей, отцов и их потом-
ства, а также предков, которые так же нуждаются 
во внимании и поддержке со стороны родственни-
ков. Нам видится, что становится приоритетным 
направлением работа с семьей, и «мягкое» сопро-
вождение создаваемых семей, и включение цен-
ности юридического оформления семейных отно-
шений в спектр ценностных ориентаций в процес-
се социального воспитания как подрастающего 
поколения, так и людей с установившимся стиле-
вым поведением, что могут поддерживать и в эле-
ментах корпоративной культуры, и в элементах 
социального служения по сопровождению обще-
ственного запроса и на благо нашего государства.
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This article examines social and subjective factors that influence the 
perception of well-being of family members living in the Irkutsk re-
gion, the Republic of Buryatia and the Trans- Baikal Territory. Based 
on the results of the conducted research, the opinions of Siberians 
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well-being and their reflection in family development planning. The 
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В статье представлены результаты комплексного исследования 
иппотерапии как инновационной технологии социальной рабо-
ты. Исследование проводилось с использованием следующих 
методов: количественного и качественного контент- анализа, 
SWOT-анализа. Целью исследования является проведение 
комплексного анализа иппотерапии как инновационной техно-
логии социальной работы посредством применения контент- 
анализа научных публикаций по данной тематике, что позво-
ляет определить специфику использования данной практики 
в сфере социальной работы. Так, комплексный анализ пока-
зал, что иппотерапия является актуальной темой исследования 
в различных научных журналах оздоровительного и реабили-
тационного направления. Метод более активно используется 
в мероприятиях реабилитации, адаптации, коррекции. И имеет 
свои преимущества, выражающиеся, в частности, в получении 
клиентом пользы для улучшения своего состояния (физически, 
психологически), недостатков в виде ограниченной доступно-
сти и проблем реализации.
Таким образом, применение иппотерапии представляется важ-
ным шагом в развитии социальной и медицинской практики 
в силу указанных в данной статье особенностей инновацион-
ной технологии социальной работы.

Ключевые слова: иппотерапия, реабилитация, технологии со-
циальной работы, контент- анализ, социальные проблемы, не-
коммерческая организация, социальная реабилитация.

В условиях роста числа людей, нуждающихся 
в поддержке и помощи, важно не только гаран-
тировать доступ к учреждениям здравоохране-
ния и медицинским услугам, но и создать необ-
ходимые условия для полной интеграции людей 
с ограниченными возможностями в общество. Ис-
следование технологий социальной работы, на-
правленных на реабилитацию, становится ключе-
вым аспектом в решении этой проблемы. Одним 
из наиболее результативных методов реабилита-
ции является такая инновационная технология со-
циальной работы, как иппотерапия.

Данная технология открывает новые возмож-
ности в сфере социальной работы, позволяя улуч-
шить не только физическое здоровье получателя 
социальных услуг, но и социальное, тем самым 
способствуя его социальной адаптации. Исходя 
из этого, можно утверждать, что иппотерапия в на-
стоящее время является одним из перспективных 
направлений комплексной реабилитации.

В нашем государстве иппотерапия, как ме-
тод реабилитации возникла относительно недав-
но. В 1991 году в Москве начал функционировать 
Детский экологический центр «Живая Нить», ко-
торый положил начало развитию иппотерапии, как 
в Российской Федерации, так и в ближних зару-
бежных странах. 1 октября 2023 года был утвер-
жден национальный стандарт ГОСТ Р 70774–2023 
«Услуги адаптивной верховой езды (иппотерапии). 
Общие требования». Стандарт распространяется 
на деятельность всех организаций, оказывающих 
услуги адаптивной верховой езды (иппотерапии). 
Нормативный правовой акт устанавливает сле-
дующее определение иппотерапии: «адаптивная 
верховая езда –  вид абилитации и реабилитации 
лиц с ОВЗ с использованием специально органи-
зованного процесса верховой езды» 1. Националь-
ный стандарт регламентирует методы абилитации 
и реабилитации, используемые в иппотерапии. 
ГОСТ регулирует, что услуги адаптивной верхо-
вой езды основаны на использовании трех основ-
ных методов: базовой иппотерапии (получатель 
социальных услуг не управляет лошадью), разви-
вающей верховой езды (получатель социальных 
услуг управляет лошадью под полным и постоян-
ным контролем инструктора) и оздоровительной 

1 ГОСТ Р 70774–2023. Услуги по адаптивной верховой ез-
де (иппотерапии). Общие требования (утв. и введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 09.06.2023 № 374-ст).
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верховой езды (получатель услуг самостоятельно 
управляет лошадью 1.

Эффективность использования иппотерапии 
в реабилитации подчеркнута в работах множества 
исследователей. Так, например исследователи 
С. Т. Кохан и Я. И. Грабовская в своей работе при-
шли к выводу, что изучаемая технология помога-
ет активизировать центральную нервную систему, 
способствует восстановлению двигательных, ког-
нитивных и сенсорных функций организма, а так-
же положительно влияет на состояние человека 
в целом [9]. К похожим выводам пришли и ученые 
И. П. Иванова, М. А. Садвакасова, Ю. О. Якушина 
и Д. Г. Караханова, изучая иппотерапию как метод 
лечения [7]. Большинство исследователей сходят-
ся во мнении, что иппотерапия во многих случа-
ях является незаменимым методом реабилитации 
даже в самых тяжелых случаях [6; 11].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что иппотерапия представляет собой уникаль-
ный и эффективный метод реабилитации людей 
с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидностью.

Методология и методы исследования

Объектом исследования является иппотерапия как 
инновационная технология социальной работы, 
предметом –  специфика использования иппотера-
пии как технологии социальной работы.

Целью исследования является проведение все-
стороннего анализа иппотерапии как инновацион-
ной технологии социальной работы путем контент- 
анализа научных публикаций по тематике иссле-
дования, что позволяет определить специфику 
применения иппотерапии, а также SWOT-анализа 
иппотерапии как инновационной технологии соци-
альной работы. Достижение цели имеет практи-
ческое значение, заключающееся в возможности 
применения разработанных авторами рекоменда-
ций по результатам исследования на практике, на-
пример, в работе конных центров.

В качестве методов исследования были выбра-
ны количественно- качественный контент- анализ 
научных публикаций в российской электронной 
библиотечной системе Elibrary.ru, а также SWOT-
анализ иппотерапии как инновационной техноло-
гии социальной работы.

Для составления исследовательской выборки 
контент- анализа был осуществлен поиск научных 
публикаций по ключевым словам. Были отобра-
ны публикации, содержащие ключевое слово «ип-
потерапия» –  555 шт. Далее были исключены на-
учные публикации, полный текст которых не был 
размещен на платформе eLibrary.Ru или был не-
доступен для свободного прочтения.

1 ГОСТ Р 70774–2023. Услуги по адаптивной верховой ез-
де (иппотерапии). Общие требования (утв. и введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулиро-
ванию и метрологии от 09.06.2023 № 374-ст).

Таким образом, в рамках исследования авто-
рами была составлена выборочная совокупность, 
включающая 154 научные публикации. В нее во-
шли публикации, соответствующие следующим 
критериям: публикация опубликована до начала 
проведения исследования (октябрь 2024 г.), напи-
сана на русском языке, имеет полный и доступный 
текст на сайте научной электронной библиотеки. 
Единицы анализа –  научные публикации, разме-
щенные в российской научной электронной библи-
отеке eLibrary.Ru об иппотерапии.

Результаты исследования

Исследование было проведено в два этапа. Так, 
первая часть исследования заключалась в анали-
зе динамики публикационной активности авторов 
в eLibrary.Ru по изучаемой тематике (рис. 1). Ана-
лизируя рис. 1, можно прийти к ряду выводов. Ин-
терес научного сообщества к иппотерапии возник 
в 2003 году, спустя двенадцать лет с начала работы 
первого в России реабилитационного центра, ис-
пользующего в своей работе иппотерапию. Заметен 
резкий спад публикационной активности в периоды 
с 2011–2012 гг., и 2019–2020 гг., и пик активности 
в 2022 и 2023 гг.
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Рис. 1. Динамика публикационной активности научного 
сообщества по годам

Спад активности научного сообщества в 2019 г. 
можно объяснить возникновением и широким рас-
пространением пандемии COVID-19. Пик активно-
сти, зафиксированный в последние годы, объясня-
ется популяризацией конного спорта и конной ре-
абилитации.

Наиболее популярными работами об иппотера-
пии являются работы таких авторов, как: В. Я. Эскин 
и Т. Е. Левицкая («иппотерапия как комплексный 
метод реабилитации и восстановления» –  24 ци-
тирования [15]); Л. Н. Каращук и М. И. Разживина 
(«проблема аутизма в современном мире» –  19 
цитирований [8]); Ю. А. Слепчнеко («методы аби-
литации и реабилитации с помощью лошади в си-
стеме адаптивной физической культуры» –  16 ци-
тирований [13]); Р. С. Баймуродов и М. К. Амонов 
(«иппотерапия как метод лечебной физической 
культуры» –  16 цитирований [2]).

Анализ распределения научных статей по жур-
налам, в которых они опубликованы позволил сде-
лать вывод о том, что наибольшее количество на-
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учных публикаций об иппотерапии были опублико-
ваны в таких журналах, как: «Теория и практика 
физической культуры» –  8 шт., «Адаптивная фи-
зическая культура» –  7 шт., «Вестник Тамбовско-
го университета. Серия: Естественные и техниче-
ские науки» –  7 шт., «Ученые записки универси-
тета имени П. Ф. Лесгафта» –  6 шт., «Коневодство 
и конный спорт» –  5 шт., «Иппотерапия и ветери-
нария» –  5 шт. Таким образом, отметим существо-
вание журналов, основные рубрики которых непо-
средственно связанны с реабилитацией с помо-
щью верховой езды. Это еще раз подчеркивает 
актуальность изучения иппотерапии.

Анализ распределения публикаций по темати-
ческим рубрикам показал, что иппотерапия изуча-
ется в рамках следующих предметных полей:
– медицина и здравоохранение –  141 публикация 

(25,41% от всех публикаций);
– физическая культура и спорт –  132 публикации 

(23,78%);
– народное образование и педагогика –  119 пу-

бликаций (21,44%);
– сельское и лесное хозяйство –  54 публикации 

(9,73%);
– психология –  41 публикация или (7,39%);
– экономика и экономические науки –  17 публи-

каций (3,06%);
– социология –  10 публикаций (1,8%);
– строительство и архитектура –  10 публикаций 

(1,8%);
– и другие предметные поля, сумма которых со-

ставляет 31 публикацию (5,59%).
Отметим, что иппотерапия изучается в рам-

ках различных тематических рубрик. К наиболее 
популярным рубрикам можно отнести медицину 
и здравоохранение, физическую культуру и спорт, 
народное образование и педагогику. Было обна-
ружено, что многие исследования проводились 
в неожиданных предметных полях (например, эко-
номика и экономические науки, строительство 
и архитектура), что подчеркивает междисципли-
нарный характер выбранной для анализа темы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что иппотерапия в настоящее время представля-
ет собой актуальную область исследований для 
научного сообщества. Это может быть обуслов-
лено тем, что как метод социальной работы, ип-
потерапия является относительно новой и инно-
вационной практикой не только в нашей стране, 
но и по всему миру.

Вторая часть исследования представляла со-
бой контент- анализ, который, в свою очередь со-
стоял из шести этапов.

На первом этапе контент- анализа было проана-
лизировано определение иппотерапии и методы ее 
исследования, используемые авторами научных 
публикаций. Как оказалось, исследователи склон-
ны понимать иппотерапию по-разному, при этом 
вкладывая в нее единый смысл. Авторы научных 

публикаций определяли иппотерапию как: форму 
физиотерапии; нейрофизиологическое лечение; 
метод реабилитации; средство реабилитации; вид 
зоотерапии; лечение; инструмент реабилитации; 
технологию социальной работы; вид арт-терапии. 
При чем, все вышеперечисленное осуществляется 
при взаимодействии получателя социальных услуг 
с лошадью. Большая часть исследователей пони-
мают под иппотерапией не только верховую езду, 
но и непосредственное общение человека с жи-
вотным.

Однако, в ходе анализа научной литературы 
было обнаружено понятие «ипповенция», озна-
чающее организованное общение человека с ло-
шадью с целью улучшения психологического со-
стояния, получения положительных эмоций, лич-
ностного роста и развития человека [10]. Таким 
образом, отличие иппотерапии от ипповенции за-
ключается в различии воздействия на человека. 
Ипповенция направлена на решение психоэмоци-
альных проблем человека, а основная цель иппо-
терапии –  воздействие на физиологию за счет пе-
редачи импульсов от движения лошади при верхо-
вой езде.

В рамках исследования иппотерапия будет рас-
сматриваться как одна из инновационных техно-
логий социальной работы, при которой воздей-
ствие на организм получателя социальных услуг 
происходит при помощи взаимодействия с лоша-
дью [4]. Основными методами исследования, ко-
торые использовали представители научного со-
общества при изучении иппотерапии являются: 
эксперимент, наблюдение, анкетирование, проек-
тивный метод, метод экспертного анализа гото-
вого решения, традиционный анализ документов, 
контент- анализ (качественный и количественный) 
и интервью (стандартизированное, полустандар-
тизированное и нестандартизированное).

Второй этап предполагал изучение назначения 
(цели применения) иппотерапии (табл. 1). Во мно-
гом, применение иппотерапии было неразрывно 
связано с реализацией какой-либо технологии со-
циальной работы.

Таблица 1. Цель использования иппотерапии

Единицы анализа Кол-во науч-
ных публи-

каций

Процент упоминания, 
в %Подкатегории

Реабилитация 151 98,05

Коррекция 48 31,17

Адаптация 46 29,87

Социализация 39 25,32

Диагностика 19 12,34

Абилитация 14 9,09

Социальная поддержка 4 2,6

Физиотерапия 3 1,95
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Так, иппотерапия, в большинстве случаев вос-
принималась авторами научных публикаций как 
часть реабилитации (151 шт. или 98,08%). Это 
не вызывает удивления, так как в большинстве пу-
бликаций само понятие иппотерапии содержало 
термин «реабилитация».

На втором месте по количеству упоминаний 
расположена такая технология социальной рабо-
ты, как коррекция (31,17%), на третьем –  адапта-
ция (29,87%). Обе технологии являются часто при-
меняемыми в работе с людьми, имеющими огра-
ниченные возможности здоровья. Люди с ОВЗ, 
в свою очередь, являются основной категорией, 
в работе с которой активно применяется иппоте-
рапия, что также отображено в трактовке понятия 
«иппотерапия» у многих авторов.

Социализация, которая упоминалась в 39 ста-
тьях (25,32%), также является одной из традици-
онных технологий социальной работы. Упомина-
ния социализации связаны с необходимостью вза-
имодействия получателя социальных услуг с ин-
структором, другими специалистами, а также ины-
ми всадниками. Тем самым, у человека формиру-
ется новое социальное окружение, оказывающее 
на него положительное влияние.

Диагностика, упомянутая в 19 научных публи-
кациях играет немаловажную роль в иппотерапии. 
Диагностика, являясь технологией социальной ра-
боты представляет собой процедуру, направлен-
ную на оценку состояния человека. Таким обра-
зом, ее можно считать своеобразным индикато-
ром прогресса иппотерапии. 14 научных статей 
упоминали иппотерапию, как инструмент абили-
тации (9,09%). Сама абилитация представляет со-
бой технологию, ориентированную на развитии ка-
ких-либо новых умений, навыков и возможностей, 
для чего и используется иппотерапия.

Менее чем в 5% публикациях упоминались та-
кие назначения иппотерапии, как: социальная под-
держка, физиотерапия и арт-терапия (анималоте-
рапия, зоотерапия). Помимо этого, были обнару-
жены технологии социальной работы, не являю-
щиеся целями или назначениями иппотерапии: 
проектирование и консультирование. Таким обра-
зом, можно сделать вывод о том, что иппотерапия 
не только представляет собой инновационную тех-
нологию, но и служит универсальным инструмен-
том в рамках других технологий социальной рабо-
ты. Это подчеркивает ее значимость применения 
иппотерапии.

На третьем этапе были изучены специалисты, 
задействованные в иппотерапии (табл. 2).

Анализируя таблицу, можно отметить, что 
74,03% публикаций содержали в себе упомина-
ние роли инструктора. Примечательно, что разные 
авторы публикаций использовали разные терми-
ны для обозначения инструктора по иппотерапии. 
Так, были обнаружены следующие обозначения: 
инструктор; тренер; иппотерапевт; специалист 

по иппотерапии. При этом, как бы не был обозна-
чен специалист, его вклад в реабилитацию с помо-
щью иппотерапии неоценим –  во многом эффек-
тивность технологии зависит именно от его уси-
лий.

Таблица 2. Специалисты, задействованные в иппотерапии

Единицы анализа Кол-во научных 
публикаций

Процент упомина-
ния, в %подкатегории

инструктор 114 74,03

врач 34 22,08

психолог 24 15,58

массажист 7 4,55

логопед 6 3,9

невролог 2 1,3

методист 1 0,65

специалист по со-
циальной работе

4 2,6

волонтеры конных 
центров

2 1,3

Помимо инструктора по иппотерапии были об-
наружены упоминания роли следующих специали-
стов: врач (22,08%) и психолог (15,58%). Важность 
медицинских работников в реабилитации обуслов-
лена множеством аспектов. Среди них можно от-
метить, например, медицинскую оценку состояния 
пациента –  определение показаний или противо-
показаний использования иппотерапии в лечении 
с помощью верховой езды. Медицинские работни-
ки, также в рамках межведомственного взаимо-
действия принимают непосредственное участие 
в разработке индивидуальной программы реаби-
литации (ИПР).

Упоминания роли психолога в иппотерапии 
можно обосновать тем, что иппотерапия являет-
ся одной из наиболее эффективной технологией 
при работе с людьми с нарушением психическо-
го и (или) интеллектуального развития), а также 
с расстройством аутистического спектра (РАС). 
Таким образом, психолог дополняет работу ин-
структора, обеспечивая более комплексный под-
ход к реабилитации получателей социальных ус-
луг, что особенно необходимо при работе с людь-
ми, имеющими психические и (или) интеллекту-
альные нарушения.

Помимо часто встречаемых специалистов бы-
ли обнаружены единичные упоминания масса-
жиста, логопеда, специалиста по социальной ра-
боте, невролога, волонтера конного центра и ме-
тодиста. Такой результат может быть обоснован 
большой эффективностью комплексного подхода 
и межведомственного взаимодействия.

Следующий этап контент- анализа предполагал 
изучение социальных групп, в работе с которы-
ми распространено применение исследуемой тех-
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нологии. Отметим, что 91,56% статей содержали 
в себе идею о том, что иппотерапия адресно при-
меняется в работе с несовершеннолетними. Дру-
гие 8,44% научных публикаций упоминали, что ип-
потерапия применима не только в работе с детьми, 
но и со всем населением. Например, исследова-
тель С. Д. Жукова в своей работе пришла к выводу 
о том, что конный туризм, как одна из разновид-
ностей иппотерапии является полезным и важным 
для всего общества в целом [5, с. 135].

Среди категории несовершеннолетних было 
распространено упоминание следующих групп –  
большинство публикаций были посвящены рабо-
там со школьниками; более 9% статей были на-
правлены на изучение воздействия иппотерапии 
на дошкольников, 5% –  на подростков с девиант-
ным поведением. Были обнаружены единичные 
упоминания реабилитации воспитанников интер-
натов (1,95%) и спортсменов (1,3%), методом ип-
потерапии.

Большинство авторов научных публикаций пи-
сали о реабилитации людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью (95,45%). 
Среди них, было изучено упоминание нозологиче-
ских групп (табл. 3).

Таблица 3. Социальные группы, в работе с которыми 
используется иппотерапия

Единицы анализа Кол-во науч-
ных публи-

каций

Процент 
упоминания, 

в %
Подкатегории

Нарушение опорно- 
двигательного аппарата

81 52,6

Церебральный паралич 51 33,12

Расстройство аутистического 
спектра

31 20,13

Задержка интеллектуального 
развития

30 19,48

Нарушение психического раз-
вития

28 18,18

Синдром дауна (трисомия 
по хромосоме 21)

6 3,9

Инвалиды по слуху 5 3,25

Эпилепсия 4 2,6

Моноплегия верхней конечности 1 0,65

Более половины научных публикаций, взя-
тые нами для анализа, были посвящены работе 
с людьми с нарушениями опорно- двигательного 
аппарата. Среди этой категории наиболее распро-
страненными являются такие нарушения здоро-
вья, как церебральный паралич (33,12%) и моно-
плегия верхней конечности (0,65%). Третье место 
по количеству упоминаний занято расстройство 
аутистического спектра (20,13%).

Практически в равных долях были обнаружены 
упоминания задержки интеллектуального разви-

тия и нарушения психического развития, доли ко-
торых составили 19,48% с 18,18% соответственно. 
В шести публикациях обнаружены упоминания ип-
потерапии в работе с детьми с синдромом дауна.

Также, выявлены упоминания реабилитации 
людей с инвалидностью по слуху (3,25%) и лю-
дей, страдающих эпилепсией (2,6%). При чем, ис-
следователями было доказано, что приступы эпи-
лепсии у людей, проходящих реабилитацию с по-
мощью иппотерапии, заметно сократились. Была 
обнаружена публикация, посвященная использо-
ванию иппотерапии с тяжелой формой рассеянно-
го склероза. Авторы исследования пришли к сле-
дующим результатам: иппотерапия повышает ка-
чество жизни не только получателя социальных 
услуг с рассеянным склерозом, но и иных людей, 
вовлеченных в уходе за ним [1, с. 162].

Таким образом, можно подчеркнуть универ-
сальность иппотерапии в работе с различными со-
циальными группами. Следует отметить, что в ра-
боте с различными группами населения стоит ис-
пользовать различные методы и техники иппоте-
рапии в зависимости от целей и задач иппотера-
пии в конкретном случае.

Пятый этап контент- анализа был нацелен 
на изучение пользы иппотерапии. Более 92% ав-
торов научных публикаций придерживались идеи 
комплексной эффективности иппотерапии для 
человека. Под комплексной эффективностью по-
нимается положительное влияние технологии как 
на физиологическое здоровье, так и на психологи-
ческое и социальное. Несмотря на это, многие ис-
следователи акцентировали внимание на воздей-
ствии на какой-либо вид здоровья (табл. 4).

Таблица 4. Виды выгод, которые получают «пациенты» 
иппотерапии

Единицы анализа Кол-во науч-
ных публи-

каций

Процент упо-
минания, в %подкатегории

Физические выгоды 148 96,1

Психологические выгоды 117 75,97

Социальные выгоды 79 51,3

Таким образом, на первом месте по количеству 
упоминаний расположились физические выгоды 
(96,1%), на втором –  психологические (75,97%), 
на третьем –  социальные (51,3%). В зависимости 
от вида выгод иппотерапии можно классифициро-
вать ее преимущества следующим образом.

1. «Физические выгоды»: развитие коорди-
нации и моторики –  45,45%; развитие двигатель-
ной активности –  37,01%; развитие равновесия 
и баланса –  27,27%; снижение мышечной спастич-
ности, повышение мышечного тонуса –  29,87%; 
укрепление дыхательной, сердечной и опорно- 
двигательной системы –  23,38%; формирование 
правильной осанки –  19,48%; увеличение мышеч-
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ной массы –  16,88%; увеличение скорости реагиро-
вания –  14,94%; развитие выносливости –  13,64%; 
формирование правильного паттерна ходьбы –  
10,39%; помогает «побороть болезнь» –  9,74%; 
тренировка вестибулярного аппарата –  2,6%; по-
вышение аппетита –  1,95%; нормализация сна –  
1,3%.

2. «Психологические выгоды»: улучшение са-
мооценки, уверенности в себе –  43,51%; снижение 
симптомов депрессии и тревожности –  39,61%; 
улучшаются память, внимание, мышление –  
33,12%; развитие навыков саморегуляции и дис-
циплинированности –  27,92%; расширение спек-
тра эмоций –  27,27%; развитие эмпатии –  11,69%; 
повышение мотивации к лечению –  11,04%; акти-
визируются все высшие психические функции –  
9,09%; формирование чувства ответственности –  
8,44%; развитие стрессоустойчивости –  7,14%; 
улучшение способности воспринимать и обраба-
тывать сенсорную информацию –  2,6%; раскрытие 
потенциальных возможностей –  1,3%.

3. «Социальные выгоды»: улучшение вза-
имодействия с окружающими, способности дей-
ствовать в команде (коммуникативные навыки) –  
34,42%; положительное влияние на процесс вос-
питания –  13,64%; занятие досуга наездника –  
10,39%; укрепление семей –  3,25%; повышение 
эффективности социальной адаптации –  3,25%.

Исходя из этого, можно заключить, что иппоте-
рапия имеет комплексное положительное влияние 
на состояние человека в целом. Получатель соци-
альных услуг, реабилитация которого происходит 
с использованием иппотерапии, получает возмож-
ность жить успешной и полноценной жизнью.

Далее, были проанализированы риски (угрозы) 
и рекомендации, связанные с применением иппо-
терапии.

Авторы научных публикаций, взятых нами для 
анализа, выделяют следующие проблемные мо-
менты использования изучаемой технологии.
1. Зависимость эффективности иппотерапии 

от компетентности и личных качеств инструк-
тора. Работу должен вести подготовленный 
специалист. В ином случае иппотерапия может 
нанести вред получателю социальных услуг.

2. Нельзя исключать риск различных реакций 
«пациентов» на лошадь в начале занятий, 
в том числе крайне негативных реакций. Так, 
можно отметить возможность наличия у полу-
чателя социальных услуг гиппофобии, кото-
рая исключает возможность участия лошади 
в процессе реабилитации. Особенно этот риск 
имеет место быть при работе с такими катего-
риями населения, как дети с нарушением пси-
хического развития. Работа с такими детьми 
должна сопровождаться непосредственным 
участием компетентного психолога.

3. Риск негативного влияния данного метода 
на организм человека, связанного с возмож-

ной травмой физического и психологического 
характера. При несоблюдении техники безо-
пасности, технология может представлять угро-
зу здоровью человека. Так, авторы Т. В. Бутко 
и С. С. Артамонова описывают в своей работе 
ситуации, когда преобладание ярких цветов 
одежды и применение шуршащих материалов 
могут напугать лошадь и привести к опасной 
ситуации, угрожающей здоровью всадника [3, 
с. 39].

4. Отсутствие объективной оценки процесса реа-
билитации с помощью иппотерапии. В процес-
се реабилитации иппотерапия, как правило, 
не используется в качестве единственного ме-
тода воздействия на получателя социальных 
услуг, а представляет собой одну из несколь-
ких применяемых в конкретном случае техно-
логий. Исходя из этого, затруднительно устано-
вить, какие именно факторы способствовали 
достигнутым успехам, а какие не оказали по-
ложительного влияния на состояние человека. 
Например, автор научных публикаций Г. Т. Ту-
супбекова подчеркивает отсутствие достаточ-
ного количества экспериментальных данных, 
что не позволяет определить иппотерапию, как 
метод лечения [14, с. 97].

5. Проблема возникновения трудностей или не-
возможности подбора индивидуальной нагруз-
ки для всадника и объективной оценки функци-
ональных возможностей и состояния лошади.

6. Проблема выбора лошади с нужными параме-
трами и характеристиками. Чаще всего про-
цесс тренировки и подбора лошади происходит 
без объективной оценки состояния как всадни-
ка, так и животного. Однако, многие исследо-
ватели, наоборот, отмечают, что конные цен-
тры ответственно подходят к выбору лошадей 
для иппотерапии. Были обнаружены исследо-
вания, направленные на изучение пород ло-
шадей, участие которых наиболее эффектив-
но в процессе иппотерапии. Например, работы 
Е. М. Сергеевой посвящены изучению возмож-
ностей применения пони в иппотерапии [12].

Отметим, что требования к лошади, использу-
емой в адаптивной верховой езде определены го-
сударственным стандартом (ГОСТ Р 70774–2023). 
В соответствии со стандартом, лошади необходимо:
– состояние здоровья, которое позволяет уча-

ствовать в занятиях;
– нахождение под контролем районной ветери-

нарной станции, и, следовательно иметь па-
спорт (ветеринарный или спортивной лошади);

– иметь персональный чип;
– обладать ритмичным четырехтактным шагом;
– обладать четко выраженными правильными 

аллюрами (аллюр –  вид или способ походки ло-
шади);

– пройти специальную подготовку для участия 
в занятиях;
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– иметь рост не менее 120 см. в холке;
– быть не моложе шести лет.

В процессе анализа были обнаружены следу-
ющие рекомендации по использованию иппотера-
пии в процессе реабилитации.
1. Чем раньше обратились к иппотерапии –  тем 

эффективнее положительное влияние на орга-
низм человека.

2. Необходимо продолжить изучение иппотера-
пии, для обоснования необходимости ее ис-
пользования в процессе реабилитации получа-
телей социальных услуг.

3. Необходимость использования специальной 
эргономичной одежды при иппотерапии. Так, 
рекомендация состоит в необходимости моде-
лирования специфической амуниции для про-
ведения занятий по верховой езде.

4. Иппотерапия должна быть частью комплексной 
программы реабилитации человека, а не дей-
ствовать отдельно. Именно такой подход, сре-
ди научного сообщества, считается наиболее 
успешным и эффективным.

На основе проанализированных научных пу-
бликаций был проведен SWOT-анализ иппотера-
пии как технологии социальной работы (табл. 5).

Обсуждение результатов

Данное исследование подтверждает актуальность 
изучения и применения иппотерапии в медицин-
ской и социальной практике. Что соответствует по-
лученным данным в результате контент- анализа, так 
и в работах видных деятелей и ученых, в частности 

вышеупомянутых, С. Т. Кохан и Я. И. Грабовской [9], 
И. П. Ивановой, М. А. Садвакасовой, Ю. О. Якуши-
ной и Д. Г. Карахановой [7], и других. Отметим, что 
в то время, как авторы пришли к выводу, что иппоте-
рапия как технология более применима в реабилита-
ционных мероприятиях, но не исключает и использо-
вание в адаптационных и коррекционных программах. 
Тем не менее ряд исследователей рассматривают 
иппотерапию, в частности, как меру реабилитации 
клиента социальных услуг (В. Я. Эскин и Т. Е. Левиц-
кая [15], Ю. А. Слепчнеко [13]). Авторы акцентирует 
внимание на возможности и важности применения 
указанной технологии в работе с различными кате-
гориями населениями, что соответствует выводам 
исследователей С. Д. Жуковой [5], Л. Р. Ахмадеевой [1]

Отметим, то иппотерапия как технология соци-
альной работы не только универсальна, но и по-
лезна. То есть приносит физическую, психологиче-
скую и социальную пользу участникам восстано-
вительного процесса, что соотносится с получен-
ными в результате анализа выводами и основны-
ми положениям статей, указанных выше ученых. 
Тем нее менее, как метод воздействия на состоя-
ние клиента является неоднозначным в плане его 
оценки и фиксации в настоящий момент, посколь-
ку входит в комплексную программу, что под-
тверждается и в самом исследовании и в работе 
Г. Т. Тусупбековой [14]. Так, результаты нашего ис-
следования, в целом, согласуются с результатами 
упомянутых в тексте статьи исследований, но тем 
нее имеют свою научную новизну в плане получе-
ния данных изучения динамики и содержания ра-
бот по указанной тематике.

Таблица 5. Таблица SWOT-анализа

S –  сильные 
стороны

1. Существование принятого государственного стандарта об иппотерапии.
2. Физические выгоды для получателя социальных услуг.
3. Психологические выгоды для получателя социальных услуг.
4. Социальные выгоды для получателя социальных услуг.
5. Подходит для реабилитации многим людям с нарушениями.
6. Улучшение общественного здоровья населения.
7. Формирование экологического сознания и воспитания у молодежи.
8. Профилактика социальных проблем.
9. Создание новых сообществ с общими целями и интересами

W –  слабые 
стороны

1. Отсутствие объективной оценки процесса реабилитации с помощью иппотерапии.
2. Сложности в подборе индивидуальной нагрузки для всадника.
3. Сложность выбора лошади с нужными параметрами и характеристиками.
4. Зависимость эффективности иппотерапии от возраста получателя услуг.
5. Небольшое число организаций, занимающихся иппотерапией, то есть ограниченная доступность.
6. Существование медицинских противопоказаний для занятия иппотерапией.
7. Нехватка квалифицированных и компетентных специалистов

O –  возмож-
ности

1. Возможность проведения дополнительных исследований.
2. Возможность интеграции людей с ОВЗ и инвалидностью в общество в процессе прохождения реабилитации мето-
дом иппотерапии.
3. Возможность сотрудничества конных центров с организациями здравоохранения и образования в рамках межве-
домственного взаимодействия.
4. Возможность написания грантов и проектов для дальнейшего развития иппотерапии.
5. Возможность расширения целевой аудитории иппотерапии.
6. Возможность интеграции иппотерапии с иными технологиями социальной работы для обеспечения комплексного 
подхода.
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7. Возможность «освобождения общества» от стереотипов.
8. Возможность создания новых рабочих мест.
9. Возможность активного проведения досуга у всадников

T –  угрозы 1. Риск различных реакций получателей услуг на лошадь.
2. Риск «встречи» с неподготовленным и некомпетентным инструктором.
3. Риск получения травм в процессе использования иппотерапии.
4. Риск возникновения аллергических реакций на лошадь.
5. Риск возникновения непредсказуемого поведения лошади.
6. Риск наступления неприятных климатических условий во время занятий.
7. Риск возникновения неблагоприятной политической и экономической ситуации в государстве.
8. Риск отсутствия эффективности иппотерапии из-за особенностей получателя социальных услуг

Выводы

Таким образом, исследование иппотерапии как ин-
новационной технологии социальной работы, позво-
лил сформулировать следующие выводы.
1. Иппотерапия имеет применение не только 

в мероприятиях реабилитационного профиля, 
но и в коррекции и адаптации клиента. То есть 
является универсальным методом медико- 
социальной практики.

2. Изучение указанной технологии введется бо-
лее активно в области медицины и физиче-
ской культуры, нежели в таких нестандартных 
полях как экономика и экономические науки, 
строительство и архитектура.

3. Основное отличие иппотерапии от ипповенции 
определяется направленностью и результата-
ми воздействия. То есть, если цель иппотера-
пии –  физиологическое воздействие, то иппо-
венции –  психоэмоциональное.

4. Анализ показал, что особую роль в восстано-
вительном процессе играет инструктор (то есть 
имеется зависимость эффективности метода 
от его компетентности), не менее важную: тре-
нер, врач, психолог и иные медицинские и со-
циальные работники.

5. Использование иппотерапии приветствуется 
в работе с различными категориями населе-
ния, то есть приносит пользу, как обществу, 
так и конкретному клиенту. Так, он получает 
в процессе не только физические, но и психо-
логические и социальные выгоды.

6. Как технология имеет свои нюансы примене-
ния, которые, в частности, определяют про-
блемные моменты реализации на практике: 
компетентность специалиста, пригодность для 
здоровья, влияние на организм человека, не-
однозначность системы оценки, проблемы вы-
бора необходимой лошади.

7. Авторами были предложены рекомендации 
в сфере изучения и применения иппотерапии, 
в частности, продолжение исследований в дан-
ной области, использование специальной эрго-
номичной амуниции, а также в комплексе с дру-
гими методами в рамках единой программы.

8. По результатам SWOT-анализа, были опреде-
лены те или иные плюсы практики (существо-
вание государственного стандарта, польза для 
клиента, профилактика социальных проблем 
и т.д.), минусы (объективная оценка результа-
тов, проблемы реализации, нехватка квалифи-
цированных специалистов и др.), а также соот-
ветствующие возможности (гранты и проекты, 
дополнительные исследования, сотрудниче-
ство с другими организациями) и угрозы (ню-
ансы практики: некомпетентный инструктор, 
непредсказуемость отношений между лоша-
дью и клиентом, травмоопасность и т.д.).
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF SOCIAL 
REHABILITATION: THE VIEW OF THE SCIENTIFIC 
COMMUNITY ON HIPPOTHERAPY

Sedykh O. G., Avilova V. A.
Baikal State University

The article presents the results of a comprehensive study of hippo-
therapy as an innovative technology of social work. The study was 
conducted using the following methods: quantitative and qualitative 
content analysis, SWOT analysis. The purpose of the study is to 
conduct a comprehensive analysis of hippotherapy as an innova-
tive technology of social work through the use of content analysis 
of scientific publications on this topic, which allows us to determine 
the specifics of using this practice in the field of social work. Thus, 
the comprehensive analysis showed that hippotherapy is a relevant 
topic of research in various scientific journals in the health and reha-
bilitation field. The method is more actively used in rehabilitation, ad-

aptation, correction activities. And it has its advantages, expressed, 
in particular, in the client receiving benefits for improving his condi-
tion (physically, psychologically), disadvantages in the form of limit-
ed availability and implementation problems. Thus, the use of hippo-
therapy seems to be an important step in the development of social 
and medical practice due to the features of the innovative technolo-
gy of social work indicated in this article.

Keywords: hippotherapy, rehabilitation, social work technologies, 
content analysis, social problems, non-profit organization, social re-
habilitation.
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Статья посвящена анализу актуальной проблемы избыточной 
массы тела, с которой сталкивается современная молодежь. 
Приводятся статистические данные о негативных тенденциях 
в состоянии здоровья молодежи в субъектах Дальневосточного 
федерального округа, связанные с нарушением метаболизма. 
В работе рассматриваются факторы, способствующие разви-
тию ожирения, а также последствия данной патологии, влияю-
щие на психофизическое здоровье студентов, их социальное 
взаимодействие, детерминирующих в дальнейшем успеш-
ность социальной адаптации в пространстве вуза. Анализиру-
ются как теоретические, так и практические аспекты воздей-
ствия физкультурно- спортивной деятельности на состояние 
здоровья и социальную адаптацию студентов. Эмпирическая 
база исследования сформирована на основе социологических 
опросов, проведенных среди студентов- дальневосточников. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что регуляр-
ные занятия физической культурой способствуют развитию 
коммуникативных навыков и значительно упрощают процесс 
адаптации к новой социальной среде. С учетом выявленных 
проблемных аспектов, в статье предлагаются рекомендации 
по интеграции физической культуры в образовательный про-
цесс с целью повышения эффективности социальной адапта-
ции студентов, имеющих излишний вес.

Ключевые слова: студенческая молодежь, здоровье, излиш-
ний вес, социальная адаптация, физкультурно- спортивная де-
ятельность.

Введение

Современный этап развития общества характери-
зуется постоянным увеличением количества людей 
с избыточной массой тела и ожирением. С учетом 
данных Росстата о том, что на начало 2024 года 
численность населения России превышала 146 млн 
человек, доля страдающих ожирением россиян со-
ставила почти 27%. При этом глава Минздрава Ми-
хаил Мурашко подчеркнул, что данное заболевание, 
возникающее, зачастую, как следствие патогенного 
влияния современного образа жизни, запускает це-
лый каскад других проблем со здоровьем, нередко 
приводя к развитию тяжелых сопутствующих забо-
леваний, потере трудоспособности и инвалидности 
[16].

Предметом пристального внимания государ-
ства и научного сообщества является проблема 
набора лишнего веса среди подрастающего по-
коления. По словам замминистра здравоохране-
ния Евгения Камкина, значительно вырос пока-
затель молодежи, имеющей избыточный вес или 
различные степени ожирения в возрастной груп-
пе 15–17 лет, в которой с 2010 по 2022 год, чис-
ло диагнозов ожирение (на 100 000 населения, 
с диагнозом, установленным впервые) выросло 
на 18,8 тысяч человек, и в 2023 году составило 
3683 случая [12].

Вышеизложенное согласуется с исследования-
ми в части изучения состояния здоровья подрост-
ков и молодежи 15–19 лет в регионах Дальнево-
сточного федерального округа. Показатели за-
болеваемости на 2021 год свидетельствуют, что 
среди классов болезней, традиционно лидирую-
щих среди данной группы населения (органов ды-
хания, системы кровообращения, органов зрения 
и др.), зарегистрирована высокая заболеваемость 
по классу болезней эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушения обмена веществ. 
Наиболее высокие уровни были отмечены в Амур-
ской области (5,8%), Чукотском Автономном Окру-
ге (2,4%), Приморском крае (2,2%), Республике 
Саха (Якутия) и Сахалинской области (по 1,5%) 
[10, 17].

Структура первичной заболеваемости среди 
подростков Хабаровского края 15–17 лет, за пе-
риод с 2005 по 2021 г. свидетельствуют о досто-
верном увеличении по классу болезней, проте-
кающих с нарушением метаболизма –  ожирению 
(на 144%), сахарному диабету (на 104%) (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Динамика заболеваемости подростков с 2005 
по 2021 г. сахарным диабетом (на 100 000 населения 
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Рис. 2. Динамика заболеваемости подростков 
ожирением с 2005 по 2021 г. (на 100 000 населения 

15–17 лет).

Данные статистики говорят о том, что актуаль-
ность проводимого исследования обусловлена та-
кой проблемой, как повсеместное распростране-
ние данной патологии среди молодежи, неся в се-
бе высокую угрозу для их здоровья, что может 
в дальнейшем оказать крайне негативное влияние 
на социально- экономическое благополучие стра-
ны в целом, и дальневосточного региона, в част-
ности.

По утверждению специалистов, наиболее уяз-
вимой социальной группой традиционно являет-
ся студенческая молодежь, уникальность кото-
рой определяется обучением и социализацией 
в особых условиях высших учебных заведений, 
предъявляющих высокие требования к пластич-
ности психики и физиологии молодых людей [14]. 
В свою очередь, избыточный вес и ожирение ока-
зывают значительно большее влияние на физи-
ческое и психоэмоциональное состояние студен-
тов. Увеличение суммарной учебной нагрузки, на-
пряженная умственная деятельность в сочетании 
с низкой двигательной активностью, обусловлива-
ют снижение активности функциональных систем, 
а также уровней физического развития и физиче-
ской работоспособности, что в целом, приводит 
к возникновению условий для повышенной утом-
ляемости, ухудшению самочувствия и здоровья 
[19].

Рассматривая данную патологию с позиции фи-
зического здоровья, ученые выделяют такие мета-
болические нарушения, происходящие в организме, 
как повышенное артериальное давление, сахарный 
диабет 2-го типа, эндокринные нарушения, респи-

раторные симптомы, включая одышку, ортопедиче-
ские осложнения, и даже злокачественные новоо-
бразования [7]. Помимо рисков, связанных с ожире-
нием, молодые люди данной группы несут психоло-
гическое и эмоциональное бремя. Так, у студентов, 
имеющих лишний вес, могут возникать такие про-
блемы, как неуверенность в себе и в своей внешно-
сти, низкая самооценка, стеснение и многое другое, 
что в дальнейшем может привести к определённым 
психическим расстройствам.

В то же время, социальные ожидания в отно-
шении молодежи сегодня связаны с ориентацией 
на ее серьезные физические возможности и опре-
деленные нагрузки –  особенно в обществе, пере-
живающем резкие социальные трансформации, 
в котором наметились новые каналы для социаль-
ного восхождения, а также максимального повы-
шения личного социального статуса [15]. Возмож-
ности постоянного стремления к преобразовани-
ям, социальной мобильности, активной жизненной 
позицией –  дают дополнительные преимущества 
молодому поколению, имеющему здоровье, и, на-
против, еще больше ограничивает возможности 
лиц с ожирением.

Еще одной значимой проблемой, вставшей 
в центре внимания научного сообщества, являют-
ся вопросы социальной адаптации студентов с из-
быточным весом к реалиям высшего образования. 
Активное встраивание молодежи в период обуче-
ния в социальную среду вуза, позволяет формиро-
вать определенный круг общения, учит жить в об-
ществе. Это новый социальный опыт, неизбежным 
этапом получения которого, является именно со-
циальная адаптация студента, под которой пони-
мается способность индивида приспосабливаться 
к социальным и физическим требованиям среды, 
функционально и культурно взаимодействуя с со-
циумом [3].

В период обучения у студента происходит 
трансформация системы ценностных ориентаций 
личности, предпринимаются серьезные усилия 
по наращиванию квалификации, формируются 
определенные типы межличностных взаимодей-
ствий. Адаптация студентов в высшем учебном 
заведении –  это процесс, который может длиться 
на протяжении всего периода обучения, от успеш-
ности которого зависит содержание и успешность 
прохождения последующих этапов социализации: 
интеграции и индивидуализации [9].

Между тем, социальная адаптация студентов, 
страдающих чрезмерной полнотой, неизбежно от-
личается от адаптации остальных студентов, так 
как большинство молодых людей с ожирением, 
воспринимающих свое положение как депривиро-
ванное, испытывают объективные трудности в ин-
теграции в обществе вследствие определенных 
отклонений в состоянии здоровья, физических 
ограничений и, связанных с этим, психологиче-
ских проблем [21].
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Ощущая на себе обструкцию общества и бли-
жайшего окружения, они вынуждены по-своему 
приспосабливаться к социальной среде вуза, под-
страиваться к общепринятым шаблонам, чтобы 
соответствовать критериям и ценностям студен-
тов, не имеющих нарушений физической «нормы» 
в виде избыточного веса, которые диктует совре-
менное общество. Так, в частности, внешний об-
лик, от которого во многом зависит и их социаль-
ный статус, и взаимоотношения со сверстниками 
и значимыми другими, а также служит своеобраз-
ным кодом для окружающих о принадлежности 
студента к определенной социальной группе, спо-
собствует заинтересованности студентов в фор-
мировании красивого тела и совершенствовании 
своей внешности.

Специалисты утверждают, что помимо инди-
видуальных усилий студентов по преодолению 
социальной ущемленности в связи с чрезмерной 
полнотой, работу над созданием необходимых 
возможностей для социальной адаптации данной 
группы молодых людей целесообразно начинать 
с возвращения большинства из них к нормально-
му весу [15].

В своей научной работе В. В. Апокин говорит 
о том, что регулировать процесс адаптации сту-
дентов в вузе, значит способствовать повыше-
нию резистентности организма студента, которая 
может быть специфической и неспецифической. 
«Неспецифическая –  формирует способность 
адекватно реагировать на самые различные воз-
действия. Наиболее эффективным средством по-
вышения неспецифической резистентности и сни-
жения веса считается спорт и физическая культу-
ра…» [4].

О том, что физические упражнения стимулиру-
ют метаболические процессы в организме, повы-
шают затраты энергии, способствуют коррекции 
массы тела, нормализации работы всех систем 
и органов, отмечают в своих трудах многие иссле-
дователи [5, 9].

При этом И. Ф. Яценюк добавляет, что физи-
ческая культура позволяет положительно вли-
ять не только на физиологическую составля-
ющую адаптации, но и на процесс социально- 
психологической адаптации студенческой моло-
дежи [20]. Автор утверждает, что физическое раз-
витие и духовное совершенствование личности, 
здоровый стиль жизни и активная жизненная по-
зиция –  все это в настоящее время является те-
ми важными человеческими ценностями, кото-
рые формируются в процессе занятий физической 
культурой и спортом.

Рассматривая в диссертационной работе физи-
ческую культуру как средство социальной адапта-
ции студентов в пространстве вуза, Е. С. Левченко 
говорит о ее значимости в формировании готов-
ности личности к социальному взаимодействию. 
В свою очередь, это подтверждает тот факт, что 

физическая культура может быть интегрирована 
в социально- педагогическую систему вузов как 
часть комплексной поддержки студентов, имею-
щих излишний вес [13].

Результаты исследования Е. Г. Турбиной также 
подтверждают, что физкультурно- спортивная де-
ятельность позволяет вовлекать студентов в ши-
рокий спектр социальных взаимодействий, фор-
мируя адекватные поведенческие нормы и стан-
дарты, оказывая при этом важную компенсатор-
ную функцию через возможность формирования 
и развития межличностных отношений, а также 
понимания необходимых ориентировок для дости-
жения жизненного успеха, которые в последствии 
становятся стимуляторами социализации [18].

Эксперты подчеркивают, что совместные заня-
тия, тренировки, а также спортивные соревнова-
ния объединяют участников, что в свою очередь 
способствует формированию доверительных от-
ношений и улучшению взаимодействия между ни-
ми. Также, данные практики представляют собой 
эффективный инструмент, позволяющий студен-
там проявить свою самостоятельность, социаль-
ную ответственность и умение работать в коман-
де. Эти качества играют ключевую роль в процес-
се социальной адаптации, помогая молодым лю-
дям успешно взаимодействовать с окружающим 
миром и формировать позитивные отношения 
с другими [8].

В то же время, значительный потенциал физи-
ческой культуры и спорта на практике не всегда 
эффективно используется для укрепления здоро-
вья, повышения уровня социальных коммуникаций 
молодых людей, имеющих излишний вес, полно-
ценной их социализации в обществе. Социальная 
адаптация студентов данной категории зачастую 
затруднена из-за ограниченных возможностей для 
физкультурных занятий, а также недостатка физи-
ческого воспитания; в большинстве своем, с тео-
ретическим характером подготовки по дисциплине 
«Физическая культура». Распространенная долгие 
годы среди российской общественности идеоло-
гия, основанная на мнении, что понятия «ожире-
ние» и «физическая активность», мало совмести-
мы, по факту привели к тому, что физкультурно- 
спортивная деятельность не рассматривалась как 
эффективное средство социальной адаптации 
студентов, имеющих лишний вес, в период обуче-
ния в высшем учебном заведении [2].

Методология

Накоплен не малый объем научных работ в области 
исследования проблемы излишнего веса и ожире-
ния студенческой молодежи. Был выявлен ее меж-
дисциплинарный характер: социология, педагогика, 
психология, медицина так или иначе занимаются из-
учением данной проблематики, позволяя, в рамках 
вышеизложенных наук, по-новому взглянуть на дан-
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ный процесс. Следует отметить ряд выдающихся 
российских ученых, работавших и продолжающих 
работу в данном направлении. Так, проблемы про-
филактики и борьбы с избыточным весом и ожире-
нием исследованы в научных работах О. В. Бороди-
ной, Т. Г. Вознесенской, С. И. Кузина, М. В. Кармано-
ва, А. В. Сидорова, Я. С. Цыденовой и др.

Представляется важным отдельно выделить 
научные труды исследователей, в которых рас-
сматривалась проблема социальной адаптации 
студентов, имеющих излишний вес, в простран-
стве высшего учебного заведения. Так, общие ме-
тодологические подходы к выявлению состояния 
социального самочувствия студенческой моло-
дежи с избыточным весом и пути его оптимиза-
ции рассмотрены в работах Т. Ю. Покровской [15]. 
Психологические результаты процесса социаль-
ной адаптации студентов представлены в науч-
ных статьях Т. Д. Дубовицкой и А. В. Крыловой [11]. 
Также вопросы социальной адаптации студентов 
с излишним весом и ожирением отражены в рабо-
тах М. И. Базыкина, Г. Н. Лесниковой [5], А. А. Без-
денежных, В. А. Брыкина, О. Ф. Крикунова [6], 
Е. В. Филипповой, И. В. Грошевихина [19], в кото-
рых авторы рассматривают условия снижения ве-
са и профилактики ожирения у студентов данной 
категории средствами физической культуры с це-
лью их успешной социальной интеграции, а также 
ведут поиск стратегических ориентиров ее дости-
жения.

Результатыиобсуждение

В процессе изучения данной проблемы, ранее на-
ми было проведено социологическое исследование 
среди студентов 1–3 курсов (n = 995) некоторых 
крупнейших дальневосточных вузов по вопросам, 
касающихся изучения представлений и мотиваци-
онных установок студентов в отношении здоровья 
и здорового образа жизни. Из числа опрошенных 
32% составили лица мужского пола, 68% –  женского.

Один из разделов анкеты был направлен на изу-
чение распространенности избыточной массы тела 
и ожирения среди студентов- дальневосточников, 
а также оценке их способности адаптироваться 
в социальной среде вуза с помощью средств фи-
зической культуры и спорта. В разработанной ав-
тором анкете студентам предлагалось самостоя-
тельно вычислить свой индекс массы тела (ИМТ), 
опираясь на данные о росте и весе. Также сту-
дентов просили ответить на вопросы о своих при-
вычках, предпочтениях в физической активности, 
о регулярности занятий физкультурно- спортивной 
деятельностью, а также о том, есть ли у них доступ 
к спортивным ресурсам в вузе и насколько они ак-
тивны в социальной жизни, связанной с физиче-
ской культурой.

По результатам определения студентами ин-
декса массы тела было установлено, что 64,0% 

из них относятся к категории веса «нормаль-
ный» и находятся в хорошей физической форме. 
У 20,3% респондентов выявлена недостаточная 
масса тела, в то время как у 11,7% наблюдается 
избыточный вес, а 4,0% студентов уже находят-
ся на стадии ожирения (табл. 1). При этом лишь 
23,3% респондентов знали, что «здоровым значе-
нием» считается показатель от 18,5 до 24, а пока-
затель выше –  говорит о риске возникновения про-
блем со здоровьем.

Таблица 1. Результаты опроса студентов вузов ДФО в возрасте 
17–20 лет

№ Категориявеса Девушки Юноши

1 Недостаточный вес 157 (15,8%) 45 (4,5%)

2 Нормальный вес 509 (51,2%) 128 (12,8%)

3 Избыточный вес 75 (7,5%) 42 (4,2%)

4 Ожирение 13 (1,3%) 27 (2,7%)

Далее на предложенные вопросы отвечала со-
циальная группа студентов, у которых был выяв-
лен излишний вес или ожирение (n = 157).

По утверждению специалистов, на уровень со-
циальной адаптации личности воздействует мно-
жество факторов, одним из которых является ком-
плекс внутренних факторов, зависящих от степе-
ни отклонения физических параметров молодого 
человека от «нормы». В этой связи студентам бы-
ло предложено ответить на вопрос: «Оказывает ли 
Ваш вес влияние на ваше самочувствие и уверен-
ность в себе?» Анализ полученных ответов проде-
монстрировал, что 78,6% участников опроса при-
знали наличие комплексов, связанных с избыточ-
ным весом, из них 62,1% –  девушки и 37,9% –  юно-
ши.

При ответе на вопрос о том, оказывает ли вес 
влияние на процесс обучения и адаптацию к уни-
верситетской жизни, больше половины респонден-
тов (58,2%) ответили утвердительно, 31,1% –  ука-
зали, что иногда это доставляет им неудобства, 
а оставшейся части студентов –  10,7%, вес не ме-
шает вовсе.

Также, говоря о социальной адаптации, сту-
денты отметили, что избыточная полнота создает 
сложности в межличностных взаимоотношениях 
(72,2%), усиливает желание уклониться от соци-
альных обязанностей (48,4%), мешает вести нор-
мальную общественную (43,3%) и личную жизнь 
(61,8%), что в свою очередь, может повлиять 
на возможности для личностного роста, развития 
(26,1%) и снижение уверенности в своих способно-
стях (19,8%), ограничение возможности заводить 
новые знакомства (16,8%) и выстраивать отноше-
ния (14,6%) (допускался выбор не более трех ва-
риантов ответов).

Регулярные занятия физической культурой 
и спортом способствуют не только улучшению 
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физического здоровья индивида, но и позитивно 
сказываются на его психологическом благополу-
чии, что, в свою очередь, играет ключевую роль 
в успешной адаптации к социальной среде учеб-
ного заведения. С этим согласились 74,2% ре-
спондентов. При этом, воспринимают физкультур-
ную деятельность как средство улучшения общего 
самочувствия, совершенствования деятельности 
различных систем организма –  38,4% опрошен-
ных, улучшения внешнего вида, пропорций тела –  
27,2% респондентов, как средство преодоления 
стеснительности, снятия нервного напряжение –  
19,0%, возможность найти новых друзей, общение 
с однокурсниками –  15,4%.

Тем не менее, на вопрос о том, насколько ча-
сто студенты занимаются физическими упражне-
ниями, выяснилось, что 68,4% опрошенных зани-
маются только на занятиях по дисциплине «Физи-
ческая культура», при этом почти половина из них 
(36,0%) нередко эти занятия пропускают по при-
чине того, что испытывают трудности в выполне-
нии контрольных нормативов (29,3%), чрезмерной 
утомляемости (20,5%), ощущении дискомфортно-
сти своего состояния во время занятий (16,2%), 
стеснении, испытываемом, если что-то не полу-
чается (12,0%), отсутствии интереса и желания 
заниматься (8,2%). Также было установлено, что 
лишь 16,3% респондентов иногда ходят на допол-
нительные тренировки, а 8,1% –  занимаются спор-
том дополнительно на регулярной основе 2–3 раза 
в неделю. Возможно, это связано с тем, что при 
составлении программ физкультурно- спортивных 
занятий в вузах не учитываются должным образом 
состояние здоровья студентов с излишней массой 
тела, предшествующая физическая подготовлен-
ность, интересные и доступные для них формы 
коммуницирования.

При этом, почти две трети респондентов (72,0%) 
согласились с тем, что если бы занятия проводи-
лись в отдельной группе, по специально разра-
ботанной, адаптированной программе занятий 
и тренировок, с подходящими и посильными для 
них упражнениями, то это очень повысило бы их 
мотивацию к занятиям физкультурно- спортивной 
деятельностью, что в свою очередь, способство-
вало бы не только снижению веса, но и развитию 
личностных качеств и коммуникативных навыков. 
В частности, участники опроса отметили, что это 
могло бы привести к установлению новых контак-
тов (37,3%), возможности общения с людьми, раз-
деляющими их взгляды и интересы (27,8%), а так-
же к развитию дружеских отношений (20,7%). Эти 
аспекты имеют большое значение для успешной 
адаптации в новой социальной среде.

Самыми популярными ответами о том, какой 
именно активностью они хотели бы заниматься, 
стали оздоровительный фитнес (йога, занятия 
с использованием гантелей, фитболов, экспанде-
ров и другого подходящего инвентаря) (36,2%), 

плавание (21,4%), легкий туризм и прогулки 
(17,0%), настольный теннис (11,3%), бадминтон 
(9,1%).

Таким образом, опрос показал, что большин-
ство студентов с избыточным весом всё же испы-
тывают дискомфорт относительно своего состо-
яния. Молодые люди ощущают социальную дис-
танцию между собой и другими студентами, чув-
ствуют неуверенность в своих способностях, что, 
в свою очередь, снижает их самооценку и уровень 
амбиций, мешая преодолению депривации, с ко-
торой они сталкиваются.

Также полученные данные свидетельствует 
о положительном образе регулярных занятий фи-
зическими упражнениями среди студентов, имею-
щих лишний вес. Анализ результатов показал, что 
молодые люди воспринимают физкультурные за-
нятия в большей степени как средство улучшения 
показателей здоровья и снижения массы тела. Тем 
не менее, на практике не всех участников опроса, 
имеющих излишний вес, можно отнести к тем, кто 
в свободное время ведет активный образ жизни 
и поддерживает себя в хорошей физической фор-
ме. При выборе конкретных трудностей, самыми 
популярными стали: физическая усталость, низ-
кая самооценка, а именно неуверенность в себе, 
стеснение, а также отсутствие интереса.

Одним из основных побудительных мотивов 
к занятиям физкультурными практиками у респон-
дентов в большей степени может стать включение 
их в безопасные и продуктивные формы взаимо-
действия, используя дифференцированный под-
ход, на основе учета индивидуальных особенно-
стей занимающихся и их интересов. В свою оче-
редь, это способствовало бы решению таких пси-
хологических и социальных проблем, как развитие 
уверенности в себе, возможность общения, появ-
ления новых социальных контактов и т.д.

В качестве примера положительного опыта хо-
телось бы привести программы, успешно реализу-
емые в Тихоокеанском государственном универ-
ситете, г. Хабаровск. Так, в частности, для прео-
доления негативных факторов социальной адап-
тации студентов, страдающих чрезмерной полно-
той, в вузе проводится обеспечение материальной 
доступности таких видов физкультурной деятель-
ности, как оздоровительное плавание и аквааэро-
бика, занятия которыми проводятся как в рамках 
программы по дисциплине «Физическая культура» 
(раздел «Плавание»), так и организованной рабо-
ты секций на бесплатной основе, где могут зани-
маться все желающие.

Тренировка по плаванию, снижая нагрузку 
на опорно- двигательный аппарат, при этом эф-
фективно укрепляет мышцы. Данный вид дви-
гательной активности, по утверждению ученых, 
выступает не только как средство профилактики 
ожирения, но и оказывает положительное влия-
ние на психологическое и социальное здоровье 
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студентов, улучшая настроение и повышая самоо-
ценку, что в целом способствует улучшению соци-
ального самочувствия молодежи [6].

Работа, направленная на социальную адапта-
цию студентов с избыточным весом, также пред-
полагает вовлечение их в физическую и спортив-
ную активность, с учетом их индивидуальных осо-
бенностей и физических возможностей.

Так, к примеру, с 1970 года в вузе работает ту-
ристический клуб «Горизонт», где значимый ак-
цент делается на занятиях пешим и водным ту-
ризмом. Члены клуба активно принимают участие 
в соревнованиях различных уровней, ходят в по-
ходы, посещают лекционные и практические об-
учающие занятия и семинары. Согласно мнению 
специалистов, прогулки и легкий туризм, в целом, 
обеспечивают необходимую двигательную актив-
ность и разностороннюю физическую подготовку, 
способствуя снижению веса и улучшению общего 
состояния здоровья, а также формируя позитив-
ный подход к физической активности [1]. Помимо 
этого, во время похода есть возможность устано-
вить новые знакомства и получить массу впечат-
лений. Тем самым, предпринимаются меры по ре-
ализации комплексного решения проблем адапта-
ции студентов и включения их в активную спортив-
ную, а также социальную деятельность.

Заключение

В результате проведенного исследования было 
установлено, что в настоящее время проблема из-
лишнего веса и ожирения среди студенческой мо-
лодежи очень актуальна.

На основе теоретического анализа и практиче-
ских наблюдений можно утверждать, что физиче-
ская культура, будучи неотъемлемой частью об-
разовательного процесса, не только способствует 
укреплению здоровья и снижению веса, но и ока-
зывает значительное положительное воздействие 
на социальную адаптацию студентов. Это, в свою 
очередь, является важным аспектом их успешной 
интеграции в социальную среду высшего учебного 
заведения.

Однако стоит отметить, что потенциал физиче-
ской культуры и спорта ещё не в полной мере ис-
пользуется для формирования физического и пси-
хологического здоровья студентов, имеющих из-
быточный вес или ожирение. Также не все ресур-
сы нацелены на улучшение их социальных контак-
тов и полноценную адаптацию в обществе.

В целом, разработка социальной политики ву-
зов по обеспечению социальной адаптации сту-
дентов, имеющих излишний вес, должна быть 
направлена на такие мероприятия, как поддерж-
ка здорового образа жизни, доступность занятий 
физической культурой и спортом, стимулирова-
ния собственной социальной активности в прео-
долении данной патологии. При этом, необходи-

мо направлять молодых людей, ощущающих соци-
альную депривацию, в такую среду, где ценности 
и нормы были бы для них наиболее подходящими, 
где взаимодействия со «значимыми другими» но-
сили бы позитивный характер.

Таким образом, можно утверждать, что социаль-
ная значимость и недостаточная эффективность 
подходов к вопросам, связанных с сохранением 
здоровья, снижением веса и социальной адаптаци-
ей студентов с избыточной массой тела и ожирени-
ем с использованием средств физической культу-
ры и спорта, делают данное исследование особен-
но актуальным. Это также подчеркивает растущую 
потребность в поиске новых и инновационных ме-
тодов для решения указанных проблем.
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PHYSICAL AND SPORTS ACTIVITIES AS A FACTOR 
OF SOCIAL ADAPTION OF STUDENTS OVER BODY 
WEIGHT

KonobeyskayaA.V.
Pacific State University

The article is devoted to the analysis of the current problem of ex-
cess body weight that modern youth faces. Statistical data on nega-
tive trends in the health of young people in the constituent entities of 
the Far Eastern Federal District associated with metabolic disorders 
is provided. The work examines the factors contributing to the devel-
opment of obesity, as well as the consequences of this pathology, 
affecting the psychophysical health of students, their social interac-
tion, which subsequently determine the success of social adaptation 
in the university environment. Both theoretical and practical aspects 
of the impact of physical culture and sports activities on the health 
and social adaptation of students are analyzed. The empirical ba-
sis of the study was formed on the basis of sociological surveys 
conducted among students from the Far East. The results obtained 
indicate that regular physical education contributes to the develop-
ment of communication skills and significantly simplifies the process 
of adaptation to a new social environment. Taking into account the 
identified problematic aspects, the article offers recommendations 
for the integration of physical education into the educational process 
in order to increase the effectiveness of social adaptation of over-
weight students.

Keywords: student youth, health, excess weight, social adaptation, 
physical education and sports activities.
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Анализ событий ХХ века в российской социально-экономической 
действительности в контексте влияния на них политической составляющей
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Статья продолжает серию работ, в которых проводится ана-
лиз исторических предпосылок формирования двух соци-
альных групп, обладающих свой ствами господствующих 
общественно- политических классов. При доминировании той 
или иной группы развитие общества происходит эволюционно 
по одной из ветвей общественно- экономических формаций, 
предельными состояниями которых являются уклады государ-
ственного и буржуазного капитализма. Равновесному разви-
тию общества соответствует наличие признаков обеих ветвей 
формаций и двухпартийная политическая система, выражаю-
щая интересы указанных групп. Революционными являются 
переходы между формационными ветвями, связанные с изме-
нением системы ценностей. Статья имеет полемическую на-
правленность, изложенные в ней идеи являются результатом 
обобщения и систематизацией известных фактов, направлена 
на выявление структурных диспропорций существующей поли-
тической системы с целью их устранения.

Ключевые слова: политология, социология, принуждение, 
власть, социально –  политические изменения.

Энгельс указывал, что ядром марксизма яв-
ляется учение о прибавочной стоимости и исто-
рический материализм [1, c. 350–351], объясняю-
щий эволюцию формаций сменой способов про-
изводства с развитием средств [2, с. 7]. Соглас-
но марксизму, в России могла произойти только 
буржуазно- демократическая революция, преодо-
левающая пережитки феодализма, и революция 
произошла, но социалистическая. А проблема 
в том, что не должно было быть революции при 
переходе от земельного феодализма к государ-
ственному капитализму. Революции связаны с из-
менением системы ценностей, но развитие внутри 
формационных ветвей является количественным, 
а не качественным. В ветви формаций, основан-
ных на частном присвоении чужого труда, греко- 
римское рабовладение превратилось в колонат 
и в городской феодализм без революции, а пре-
вращения городского феодализма в буржуазный 
капитализм никто не заметил. Революции не бы-
ло нигде при переходе от патриархального ра-
бовладения к земельному феодализму (Киевская 
Русь). Первой революцией был отмечен переход 
от родового строя к патриархальному рабовладе-
нию, оставивший след в виде теогонии, переход 
от патриархального к частному рабовладению был 
революцией и сопровождался серией конфлик-
тов, например, Пелопоннесской вой ной, Великая 
французская революция, утопившая в крови сна-
чала Францию, а потом и Европу, прокладывала 
путь от земельного феодализма в буржуазный 
капитализм, Парижская коммуна была попыткой 
перехода от буржуазного капитализма к государ-
ственному (к коммуне), –  это были переходы меж-
ду формационными ветвями.

В России был земельный феодализм, несмо-
тря на отмену крепостного права в 1861 г., общи-
на сохранялась [3, с. 196], ее разложение началось 
с аграрной реформы 1906–1911 гг., пролетариат 
формировался на базе обнищавших крестьян [4, 
с. 74], имевших общинные представления о спра-
ведливости. Утверждение, что в России начала 20 
в. «капиталистическими являлись не только про-
мышленность, но и сельский мир» [5, с. 178] осно-
вано на недоразумении: имея предпосылки разви-
тия буржуазного капитализма, общество не имело 
соответствующей такому развитию системы цен-
ностей и восприняло систему коммунистических 
ценностей. В феврале 1917 г. была буржуазно- 
демократическая революция, которая сверг-
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ла царя и разрушила феодальное государство, 
а в октябре 1917 г. была социалистическая ре-
волюция, которая вернула Россию к исходной 
ветви формаций –  к государственному капита-
лизму. Были две последовательные и противопо-
ложные по направленности революции, а не го-
сударственный переворот и не одна революция, 
состоящая из двух этапов [6, с. 5]. В результате 
двух революций никакого «формационного скач-
ка» не произошло, с переходом к государственно-
му капитализму была достигнута предельная кон-
центрация капитала, ставшая причиной быстрой 
индустриализации Советской России. Так же как 
в России, буржуазная революция в Китае (Синь-
хайская революция 1911–1913 гг.) привела к свер-
жению маньчжурской династии и провозглашению 
Китайской республики. На момент социалистиче-
ской революции (1925) в Китае с населением око-
ло 483,8 млн чел. [7, с. 7] пролетариат составлял 
около 2 млн чел. [8, с. 24], т.е. менее 0,42% населе-
ния. Как и Ленин, Мао Цзе- Дун мучился с опреде-
лением природы революции и назвал «буржуазно- 
демократическую революцию нового типа» –  «но-
водемократической» [9, c. 173]. Революции в Рос-
сии и в Китае были идентичны: общинная культура 
сделала их возможными, никакой исторической 
роли пролетариат не играл. Обе страны построили 
государственный капитализм.

Формационная модель и двухпартийная система

Формационная модель марксизма неверна. К.Маркс 
и Ф.Энгельс не придали значения праву сувере-
на изымать земли, т.к. немецкие феодалы сохра-
няли собственность на землю даже с утратой по-
литического суверенитета (упразднение сеньорий 
и графств в 1801–1806 гг.). На Руси земли при-
надлежали государству в лице суверена, князья, 
бояре и духовенство владели землей поскольку 
служили ему. Ошибка состояла в том, что за лич-
ным владением [10, c. 81, 82] не был увиден факт 
огосударствления, т.е. обобществления земель, 
поэтому земельный феодализм оказался предте-
чей не государственного, а буржуазного капита-
лизма. Результатом стала путаница в формацион-
ной модели: патриархальное рабовладение (ази-
атская формация) исчезло, городской феодализм 
стал «зарождением капитализма в Италии», госу-
дарственный капитализм стал социализмом, а го-
сподствующим классом –  пролетариат, а не воз-
главлявшие его коммунисты. Ошибки можно было 
избежать, посмотри Маркс и Энгельс на устрой-
ство современного им общества Индии, включав-
шего 4 касты: брахманы (жрецы), кшатрии (вои-
ны), вайшии (крестьяне, ремесленники, торговцы 
и ростовщики) и шудры (беднота). До кастового 
деления индийское общество делилось на 4 вар-
ны в том же составе: брахманы, кшатрии, вайшии 
(скотоводы и землевладельцы) и шудры, первые 

три варны именовались «дваждырожденными», 
но считалось, что только брахманам и кшатриям 
дана власть над всеми созданиями (Законы Ману, 
IX, 327), а вайшиям –  только над животными. Варны 
брахманов и кшатриев считались едиными (Законы 
Ману IX, 322), причем брахманство было выше кша-
тры (Панчавимша брахмана XII, II, 9) и считалось ее 
причиной: брахман мог существовать без кшатры, 
но кшатра без брахмана существовать не могла 
[11, c. 305–306], кшатра была военной элитой при 
брахманстве. Айтарея брахмана (текст из сборника 
гимнов Ригведы, 6–7 вв. до н.э.) противопоставляла 
брахманов всем другим варнам и устанавливала, 
что царь должен становиться идентичным брах-
ману на время жертвоприношения и избавляться 
от тождества в конце обряда. Духовником царя был 
жрец пурохита (буквально: «кто поставлен впере-
ди») и считалось, что боги не принимают жертв царя 
без участия пурохиты (Айтарея брахмана VIII; 24). 
Царь зависел от пурохиты, духовно жрец был выше 
царя, но подчинялся ему в вопросах светской жизни. 
Таким образом, дуалистическая модель бл. Авгу-
стина 413–427 гг. в основных положениях повторяла 
Айтарею брахмана 6–7 вв. до н.э., а в Законах Ману 
(2 в. до н.э. –  2 в.) была описана структура классов 
полной формационной модели задолго до Маркса 
и Энгельса. Тем не менее, и в 20 веке индологи 
доказывали [66, с. 43], а социологи соглашались, 
что «иерархия каст покоится не на власти или го-
сподстве, а на отдаленности или близости по отно-
шению к некой ценности…» [12, c. 161]. Иерархия 
каст «покоится» на социокультурном господстве 
и воспроизводит классовую структуру формаций, 
основанных на обобществленной собственности, 
т.е. возникновение 4-х основных каст является соци-
альным феноменом и относится к периоду патриар-
хального рабовладения, эти касты включили в себя 
подкасты, имевшие более древнее происхождение 
от тотемических групп [13, c. 208]. Существование 
кастовой системы в 21-м веке означает, что эволю-
ция укладов этой ветви формаций сопровождается 
изменением форм закабаления и принципов рас-
пределения, больше ничем, т.е. эволюция такого 
общества состоит в эволюции культуры.

Новая формационная модель предполагает на-
личие двух ветвей, отличающихся доминировани-
ем идеологического или экономического господ-
ства и, следовательно, доминированием в эконо-
мике обобществленной или частной собственно-
сти на средства производства. В глобальном пла-
не это разделение отражает наличие двух групп 
закономерностей, определяющих содержание 
эволюции общества:
• закономерностей биологического и экономи-

ческого бытия, выражением которых являют-
ся дарвиновская теория и теории эволюции об-
ществ, основанных на экономическом господ-
стве (марксизм), а движущей силой развития –  
имущественное неравенство;
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• закономерностей отношений между людьми, 
т.е. социального бытия, архаичным выражени-
ем которых, являются религии, а движущей си-
лой развития –  неравенство положения в соци-
альной иерархии.
Соответствующие закономерностям типы об-

щественной организации можно условно обозна-
чить как низший, ориентированный на дарвинизм 
и отражающий биологическую природу человека, 
и высший, отражающий его социальную природу. 
Отличие эволюционных законов экономики от эво-
люционных законов социальной среды проявляет-
ся в том, что первые обуславливают элиминацию 
социальной дифференциации (за счет установле-
ния правового равенство и гражданских свобод) 
и возникновение имущественного неравенства 
(определяющего социальное положение), а вто-
рые –  элиминацию имущественной дифферен-
циации (экономическое равенство и социальные 
гарантии) и неравенство положения в социаль-
ной иерархии. Эквивалентом гражданских свобод 
в формациях, основанных на социокультурном 
господстве, являются социальные гарантии и до-
ступность «социальных лифтов» для представи-
телей «нижних этажей» социальной иерархии, т.е. 
ротация элит (например, квоты и программы «по-
зитивной дискриминации» в Индии). Быстро выяс-
нилось, что в госкапиталистическом укладе проще 
сделать всех одинаково бедными, чем одинаково 
богатыми:
• если в буржуазно капиталистическом укладе 

возникновение имущественного неравенства 
и перераспределение богатства осуществля-
ются за счет участия в экономическом росте, 
то в госкапиталистическом –  имущественное 
неравенство порождается положением в ие-
рархии;

• единственным доходом государства является 
рента (собственно рента, налоги или дивиден-
ды) и она не может быть произвольной. Случа-
ем, когда размер ренты не приводит к переко-
сам является взимание дивидендов, и это оз-
начает участие государства в капитале и суще-
ствование секторов буржуазного капитализ-
ма внутри государственного. Государственный 
капитализм способен обеспечить мобилиза-
цию ресурсов и концентрацию капитала, но он 
не способен обеспечить интенсивный эконо-
мический рост, в нем нет необходимых для это-
го движущих сил. Экономический рост в этом 
укладе является экстенсивным, т.е. происхо-
дит за счет вовлечения новых ресурсов.
Последнее является причиной необходимо-

сти экономически господствующего класса в го-
скапиталистическом укладе и наличия реально 
функционирующей двухпартийной политической 
системы (а не ее имитации). Формации, основан-
ные на экономическом господстве, обеспечивают 
экономический и научно- технический прогресс, 

но соответствуют низшим типам общества, эво-
люция которых охватывается эволюцией европей-
ской цивилизации и представляет собой не исто-
рию человека, а историю превращения обезьяны 
в человека. Общество, основанное на идеологи-
ческом господстве, является высшим типом об-
щества, но без низшего типа оно не может суще-
ствовать, т.к. не способно к развитию (оно может 
только расширяться), а при отсутствии «социаль-
ных лифтов» оно консервируется и превращается 
в кастовую систему.

Таким образом, в ходе проведенного в рамках 
данной работы исследования были получены сле-
дующие результаты.
1. Доказано, что история общества является 

историей классовой борьбы, но борьбы не тех 
классов, о которых говорится в марксизме, –  
это борьба идеологически господствующего 
класса с экономически господствующим за по-
литическое господство над обществом, сим-
волизируемая дихотомией общего и частного 
блага. Общество используется этими класса-
ми: один привлекает экономическим равен-
ством политически неравных и заботой (ко-
торая превращается в зависимость от соци-
ального государства), второй –  экономиче-
ским неравенством политически равных 
и свободой (которая превращается в свободу 
продажи самого себя). Политическое домини-
рование класса определяется системой ценно-
стей, делающей возможными конкретный эко-
номический уклад, форму правления и полити-
ческий режим, т.е. тип общества:

• иерархическое (замкнутое) общество, ос-
нованное на обобществленной собственности 
на средства производства, с чем связано доми-
нирование в нем рентных и распределительных 
отношений. В таком обществе превалируют от-
ношения социокультурного господства, а отно-
шения распределения формируют зависимости 
и иерархию. Идеологически господствующий 
класс стремится к расширению государствен-
ной власти, посредством которой он осуще-
ствляет обобществление и распределение об-
щественного богатства, что предполагает ав-
тократические формы правления и социальное 
государство. Благосостояние общества опре-
деляется рентой, получаемой за пользование 
его ресурсами (капиталом, производительны-
ми силами, землей, недрами), и изменяется эк-
стенсивно. Инклюзивность социальных групп 
в процесс перераспределения обеспечивает 
рост или уменьшение неравенства, а в зависи-
мости от принципов оно воспринимается спра-
ведливым или нет;

• либеральное или демократическое (откры-
тое) общество, основанное на частном пра-
ве на средства производства, из которого вы-
текают возможность присвоения чужого труда 
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и экономическое господство. Экономическое 
господство и присвоение противостоят идеоло-
гическому господству и распределению, поэто-
му экономически господствующий класс стре-
мится к ограничению государственной власти 
(т.к. не она является источником его господ-
ства) и к равенству перед законом, демократи-
ческим формам правления и правовому госу-
дарству. Благосостояние общества определя-
ется объемом производства благ с развитием 
производительных сил и изменяется интенсив-
но, движущей силой интенсификации является 
имущественное неравенство: перераспреде-
ление богатства осуществляется за счет уча-
стия в экономическом росте. Рано или поздно 
это общество превращается в олигархическое, 
а потом –  в иерархическое. Не демократия 
и не правовое государство порождают олигар-
хию, а тип господства, который в них нуждает-
ся;

• смешанное (реальное) общество, в котором 
одни отрасли экономики построены по типу 
формаций, основанных на обобществленной 
собственности, а другие –  по типу формаций, 
основанных на частном присвоении чужого тру-
да. Смешанные общества отличаются домини-
рованием черт того или иного «чистого» типа, 
а объединяет их фиксация в конституции при-
знаков правового и социального государства 
одновременно. Современная Россия являет-
ся экономической общностью, смешанным об-
ществом с доминированием черт иерархиче-
ского, поддерживаемого внешними угрозами, 
предполагающими необходимость концентра-
ции капитала и государственной собственности 
в ключевых отраслях.

2. Выявлено, что экономическое господство де-
мократично потому, что равенство оправды-
вает частное присвоение, порождающее это 
господство, а идеологическое господство ав-
тократично, поскольку любая иерархия имеет 
предел. Исходя из данного тезиса, демократия 
и автократия говорят не о свободе, а о доми-
нирующем в обществе типе господства, опре-
деляющем ее содержание или как осознанной 
необходимости определенных действий (Спи-
ноза под необходимостью понимал Бога [14, 
с. 8 и с. 94], а Ленин –  объективные законы [15, 
c. 195]), или как свободы действовать «по сво-
ему усмотрению, на свой собственный страх, 
во всем, что касается только его самого» [16, 
c. 72], в том числе вопреки осознанной необ-
ходимости. Эти две свободы могут не только 
совпадать, первая свобода может предпола-
гать больший объем гражданских прав, чем 
вторая, например, если вторая распространя-
ет гражданские свободы на сферу девиант-
ного поведения, к которому априорное равен-
ство не применимо. Первая предполагает, что 

действие всегда является рациональным, вто-
рая допускает иррациональность вопреки не-
обходимости и здравому смыслу, и эта разни-
ца считается критерием свободы, за которую 
стоит умирать… Заканчивается история «от-
крытого общества» имени Карла Поппера, ре-
ализуемая Дж. Соросом, искренне верящим 
в озадачивший И. П. Павлова рефлекс свобо-
ды [17, c. 343] и в демократию- рефлекс, требу-
ющую «конструктивного» вмешательства [18, 
с. 397], и чем напоминающего Льва Троцко-
го, из тех же побуждений искренне верившего 
в Мировую революцию.

3. Выявлено, что в случае если между идеологи-
чески и экономически господствующими клас-
сами (представляющими их интересы полити-
ческими партиями) противоречия возникают 
только по поводу обладания средствами про-
изводства (причины для конфликта отсутству-
ют при разграничении сфер экономики или 
участии государства в капитале, т.е. форми-
ровании рентных отношений), то борьба иде-
ологических классов между собой за господ-
ство над обществом носит бескомпромиссный 
характер, что является причиной формирова-
ния однопартийной системы в госкапиталисти-
ческом укладе. Борьбу идеологических клас-
сов, которыми являлись фракции ВКП(б), вы-
ражавшие различные течения коммунистиче-
ской доктрины, отражала сталинская концеп-
ция нарастания классовой борьбы при постро-
ении социализма, другим выражением борьбы 
идеологических классов является религиозная 
нетерпимость. В государстве не может быть 
двух или трех идеологически господствующих 
классов, –  рано или поздно в борьбе за свое 
политическое господство они устроят бойню, 
в которую втянут общество. Компромисс меж-
ду идеологически и экономически господству-
ющими классами является необходимостью 
и выражается двухпартийной системой.
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В статье анализируются основные изменения электорального 
ландшафта в Республике Мозамбик за период президентских 
выборов 2014, 2019 и 2024 гг. Пространственное распределе-
ние голосов избирателей находится в тесной связи с регио-
нальными социально- политическими процессами и историче-
ски обусловленными предпосылками. Были проанализированы 
официальные материалы мозамбикского правительства, а так-
же публикации зарубежных СМИ за выбранные временные 
рамки. Ключевой тенденцией исследуемого периода является 
упадок национал- демократической партии RENAMO и транс-
формация электорального поведения в провинциях, активно 
поддерживавших оппозицию с конца 1970-х гг. В конце работы 
приведены выводы о том, что Мозамбик переживает стадию 
обновления высшего руководства антиправительственных сил. 
Автор предполагает, что будущая социально- политическая си-
туация в Республике зависима от избрания нового харизмати-
ческого лидера оппозиционной партии.

Ключевыеслова: Африка, Мозамбик, президентские выборы, 
политическая социология, социально- политическая ситуация, 
оппозиция.

Введение

Новый этап социально- политического развития го-
сударств Африки южнее Сахары в XXI веке и транс-
формациями институтов региональной власти 
на континенте привлекает внимание мировых ис-
следователей электоральных процессов.

Согласно пункту 57 Концепции внешней поли-
тики Российской Федерации от 31 марта 2023 г., 
Россия поддерживает стремление африканских 
государств к сохранению самобытности и сувере-
нитета 1. Политическая независимость стран Аф-
рики и принцип «африканским проблемам –  афри-
канское решение», важность соблюдения которо-
го также подчеркивается в документе, неразрыв-
но связаны с обеспечением легитимности прези-
дентских выборов.

Республика Мозамбик –  государство площа-
дью 799,4 тыс. км² на юго-востоке африканского 
континента. Его восточная часть омывается Ин-
дийским океаном, а на юге, западе и севере име-
ются сухопутные границы с 6-ю странами: Южно- 
Африканской Республикой, Королевством Эсвати-
ни, Республикой Зимбабве, Республикой Малави, 
Республикой Замбией, Объединенной Республи-
кой Танзанией. Население Мозамбика –  35,2 млн 
человек 2. Официальный язык –  португальский. 
Столица –  город-порт Мапуту. По классификации 
Департамента по экономическим и социальным 
вопросам ООН, государство относится к субреги-
ону Восточная Африка 3. Одновременно, Мозам-
бик с 1992 года является членом интеграционного 
торгово- экономического объединения –  сообще-
ства развития Юга Африки (англ. Southern African 
Development Community, SADC) 4.

Мозамбик является президентской республи-
кой и унитарным государством [6]. В XXI веке стра-
на вовлечена во внешнеполитические процессы, 
происходящие на континенте. Правительство Мо-
замбика также старается поддерживать междуна-

1 Концепция внешней политики Российской Федерации 
(утверждена Президентом Российской Федерации В. В. Пути-
ным 31 марта 2023 г.) // Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации. 31.03.2023. –  URL: https://www.mid.ru/ru/
detail- material-page/1860586/ (дата обращения 20.01.2024).

2 Mozambique Population // Worldometer. –  URL: https://www.
worldometers.info/world- population/mozambique- population/ (дата 
обращения 20.01.2024).

3 Statistics Division // –  URL: https://unstats.un.org/unsd/meth-
odology/m49/ (дата обращения 20.01.2024).

4 Member States –  URL: https://www.sadc.int/member- states 
(дата обращения 20.01.2024).
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родный диалог с неафриканскими государствами, 
в том числе, с Российской Федерацией. Приори-
тетным направлением сотрудничества для внеш-
них акторов является горнодобывающий сектор. 
Выбор первичного сектора экономики основной 
целью прямых иностранных инвестиций обуслов-
лен наличием в стране богатейших запасов при-
родного газа, угля и алюминиевой руды [5, с. 39].

Несмотря на высокий ресурсный потенциал 
Мозамбика, большинство его населения прожи-
вает за чертой бедности [8, с. 95]. Трудности раз-
вития национальной экономики во многом связа-
ны с глубоким социально- политическим кризисом. 
Его причины носят комплексный характер: исто-
щение человеческого капитала населения стра-
ны после гражданской вой ны 1977–1992 гг., неу-
довлетворенность предпринимаемыми правитель-
ством мерами по ликвидации нищеты и голода, 
обострившаяся после мятежа исламистов 2017 го-
да террористическая угроза на севере страны 
в провинции Кабу- Делгаду, недоверие населения 
правящей партии FRELIMO (порт. Frente de Liber-
tação de Moçambique) и разочарование во внутри-
политическом курсе послевоенного государства 
[3, с. 49]. Последний фактор отражается в транс-
формации электорального поведения граждан 
Мозамбика.

24 октября 2024 года Национальная избира-
тельная комиссия Мозамбика огласила результа-
ты голосования на президентских выборах. Пред-
ставитель партии FRELIMO Даниэл Шапу, набрав-
ший 70,67%, был объявлен победителем. Обще-
ственные волнения, сопровождавшие электораль-
ный цикл и усилившиеся после подведения итогов, 
переросли в открытые столкновения с силовыми 
структурами. В ходе противостояния активистов 
и полиции, по разным оценкам, погибло более 270 
граждан Республики [7].

Однако социально- политический кризис в Мо-
замбике в XXI веке начался заметно раньше и ла-
тентно продолжается уже более 10-ти лет. Теку-
щая ситуация является следствием событий пер-
вой половины 2010-х годов. Далее будут рассмо-
трены генезис, период эскалации и последствия 
кризиса для электорального ландшафта Респу-
блики.

Электоральные тренды в условиях кризиса

В 1992 году при содействии ООН с подписани-
ем Римских мирных соглашений между мозам-
бикским социал-демократическим правитель-
ством FRELIMO и оппозиционной национал-демо-
кратической партией RENAMO (порт. Resistência 
Nacional Moçambicana) закончилась гражданская 
война, длившаяся с 1977 года. Но проявление со-
циального недовольства постконфликтным курсом 
властей FRELIMO и столкновения с полицией бы-
ли зарегистрированы уже в ходе электоральных 

циклов 1999 и 2002 года [2, с. 896]. Правительство 
расценило протестное поведение населения как 
потенциальную угрозу обрушения существующе-
го общественного строя и ввело ряд жестких мер: 
в стране прошла масштабная волна арестов и кон-
фискаций имущества.

В 2012 году лидер RENAMO Афонсу Длакама, 
занимавший пост главы официальной оппозиции 
в стране и сохранивший его после окончания вой-
ны, принял решение вернуться к партизанской так-
тике боевых действий. Военные базы правитель-
ства были атакованы повстанцами в центральной 
и северо- западной части Мозамбика. Эпицентром 
боестолкновений стала провинция Нампула, где 
в годы гражданской вой ны оппозиционеры наибо-
лее активно сопротивлялись наступлению отрядов 
FRELIMO [9].

Несмотря на открытое вооруженное противо-
стояние двух партий, за RENAMO сохранялся ста-
тус официальной оппозиции и право на предста-
вительство в парламенте –  Собрании Республи-
ки. Накануне выборов 2014 года Афонсу Длакама 
объявил о прекращении огня с целью обеспече-
ния легитимности и безопасности электорально-
го процесса. По итогам голосования победу одер-
жал кандидат от FRELIMO Филипе Ньюси. Длака-
ма официально выиграл только в 5-ти провинци-
ях, население которых традиционно поддержива-
ло RENAMO –  в Нампуле, Тете, Софале, Манике 
и Замбезии, получив в последней наибольшую 
поддержку в 56% (табл. 1). Позиции FRELIMO бы-
ли сильны в Ньясе, Кабу- Делгаду, Иньямбане, Га-
зе и Мапуту (в провинции и столице).

Таблица 1. Результаты президентских выборов 2014 г. 
в Мозамбике, %

Провинция Филипе Нью-
си (FRELIMO)

Афонсу Длакама 
(RENAMO)

Север

Кабу-Делгаду 77,7 18,4

Ньяса 48,7 44,3

Нампула 44,3 49,8

Центр

Тете 45,9 49,8

Замбезия 38,9 52,9

Маника 47,6 48,6

Софала 35,3 56,0

Юг

Иньямбане 76,2 18,7

Газа 93,8 3,2

Мапуту 73,6 17,6

Мапуту(ст.) 68,9 20,6

Источник: составлено автором по материалам [11].
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Важно учесть, что, в отличие от многих оппо-
зиционных партий в соседних государствах, чей 
политический курс зиждился на консолидации 
представителей одной этической группы (напри-
мер, зулусская «Партия свободы Инката» в Южно-
африканской Республике), для RENAMO фактор 
территориальной консолидации превалировал над 
вопросами национальной идентичности [2, с. 71]. 
Но симпатизирующие национал- демократам про-
винции Нампула, Тете, Маника, Замбезия и Софа-
ла оказались заключены между контролируемыми 
FRELIMO севером и югом –  силы RENAMO были 
сосредоточены в стратегически невыгодном поло-
жении.

Афонсу Длакама обвинил правительство 
в фальсификации результатов президентского го-
лосования и возобновил боевые действия: с 2014 
по 2016 год в центральной части страны разверну-
лась фаза вооруженного противостояния повстан-
цев RENAMO правительственным силовым струк-
турам. Главная база повстанцев располагалась 
в Горонгозе (провинция Софала), менее крупные 
были законспирированы на территории Нампулы, 
Тете и Замбезии. К концу 2016 года Длакама с це-
лью восстановления сил повстанческих группиро-
вок заключил временное перемирие, спустя год 
подтвердив его продление на неопределенный 
срок [13]. Мнение лидера о необходимости такти-
ческой передышки не приняли активные оппози-
ционеры, придерживавшиеся политике сопротив-
ления при любых условиях. Разногласия по вопро-
су продолжения боевых действий постепенно при-
вели к расколу в лагере RENAMO.

Смерть Афонсу Длакамы в 2018 году и при-
ход к власти в оппозиции не самого популярного 
активиста Осуфу Момаде явились причиной су-
щественной флуктуации курса «партии сопро-
тивления» и потери эмоциональной солидарно-
сти у большого числа ее сторонников [4, с. 124]. 
В 2019 году RENAMO при содействии ООН под-
писало мирное соглашение с правительством, ко-
торое многие члены RENAMO посчитали пораже-
нием. На выборах 2019 года национал- демократы 
впервые не одержали победу ни в одной из про-
винций (табл. 2). Филипе Ньюси был переизбран 
президентом Республики, а позиции FRELIMO за-
метно упрочились.

Таблица 2. Результаты президентских выборов 2019 г. 
в Мозамбике, %

Провинция Филипе Ньюси 
(FRELIMO)

Осуфу Момаде 
(RENAMO)

Север

Кабу-Делгаду 75,5 20,8

Ньяса 68,8 28,0

Нампула 61,0 35,1

Провинция Филипе Ньюси 
(FRELIMO)

Осуфу Момаде 
(RENAMO)

Центр

Тете 77,7 20,1

Замбезия 67,1 29,3

Маника 75,2 22,3

Софала 68,1 20,2

Юг

Иньямбане 82,1 13,5

Газа 95,1 2,9

Мапуту 73,0 21,5

Мапуту(ст.) 69,5 23,1

Источник: составлено автором по материалам [11].

Появление в 2024 году нового политического 
актора в лице Венасиу Мондлане и поддержав-
шей его партии PODEMOS (порт. Partido Otimis-
ta pelo Desenvolvimento de Moçambique) оказало 
значительное влияние на электоральное поведе-
ние граждан Республики. Партия RENAMO окон-
чательно потеряла поддержку в исторически ло-
яльных провинциях. Ажиотаж вокруг предвыбор-
ной компании Мондлане сыграл ключевую роль 
в трансформации электорального ландшафта.

Выборы 2024 года ознаменовали собой субсти-
туцию официальной оппозиции Мозамбика. Под-
держка RENAMO снизилась до исторического ми-
нимума. Антирекорд был установлен в централь-
ной Тете, где показатели Момаде упали с 20,1 
до 2,9% (табл. 3). Лидер RENAMO не справлялся 
со своими обязанностями, а электоральная инерт-
ность партии в лояльных провинциях исчерпала 
свой ресурс.

Таблица 3. Результаты президентских выборов 2024 года 
в Мозамбике, %

Провин-
ция

Дани-
эл Шапу 

(FRELIMO)

Осуфу Момаде 
(RENAMO)

Венасиу Мондлане 
(PODEMOS)

Север

Кабу-
Делгаду

65,8 7,6 22,6

Ньяса 68,9 9,0 18,5

Нампула 59,6 11,2 25,6

Центр

Тете 84,4 2,9 10,8

Замбез-
ия

73,0 9,8 14,2

Маника 66,7 6,0 24,6

Софала 65,5 3,3 24,3

Юг

Окончание
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Провин-
ция

Дани-
эл Шапу 

(FRELIMO)

Осуфу Момаде 
(RENAMO)

Венасиу Мондлане 
(PODEMOS)

Иньям-
бане

73,2 3,7 19,9

Газа 84,6 1,6 11,5

Мапуту 68,0 2,5 27,0

Мапуту 
(ст.)

53,7 9,6 33,8

Источник: составлено автором по материалам [11].

Доля сторонников FRELIMO сократилась ме-
нее значительно. Примечательно, что наиболь-
шая разница почти в 10 п.п. (с 75,5 в 2019 до 65,8 
в 2024 г.) наблюдается в северной Кабу- Делгаду, 
где правящая партия с 2014 года набирала не ме-
нее 75%. С 2017 года в провинции идут бои меж-
ду правительственными вой сками и исламистской 
террористической группировкой «Ансар ас Сунна» 
[3, 51]. Затянувшийся гуманитарный кризис и со-
стояние политической неопределенности негатив-
но отражаются на доверии населения правитель-
ству [1, с. 29].

Новые демократы PODEMOS во главе с Ве-
насиу Мондлане получили поддержку не только 
от провинций, разочаровавшихся в лидерстве Мо-
маде, но и от части бывшего электората FRELIMO. 
Важным фактором также являлась поддержка мо-
лодежи в крупных городах. Наивысший результат 
в 33,8% был достигнут в столице Мапуту, где пози-
ции правящей партии снизились с 69,5 до 53,7%. 
Тем не менее, партия PODEMOS официально по-
терпела поражение во всех провинциях. Мондла-
не объявил результаты выборов недействительны-
ми и призвал население к противостоянию прави-
тельству FRELIMO. В стране начались массовые 
постэлекторальные волнения, продолжившиеся 
в январе 2025 года.

Заключение

В начале февраля 2025 года стало известно о раз-
рыве отношений между партией PODEMOS и Вена-
сиу Мондлане [10]. Новые оппозиционеры потеряли 
харизматического лидера, масштабная компания 
которого способствовала изменению электораль-
ного ландшафта Республики. Заявленный курс Да-
ниэла Шапу на улучшение условий жизни граждан, 
борьбу с коррупцией и восстановление докризисной 
социальной стабильности по всей территории стра-
ны также направлен на минимизацию возможного 
нового масштабного выступления антиправитель-
ственных сил.

Что касается грядущих выборов 2029 года, оста-
ется неясным, кто возглавит оппозицию, учитывая 
провальное выступление RENAMO в 2024 году 
и уход Венасиу Мондлане с поста главы PODEM-

OS. Насколько эксплицитны текущие конфликты 
в руководстве партий и в какой мере они отразят-
ся на размахе колебания показателей их поддерж-
ки в будущем? От ответов на эти вопросы будет 
зависеть дальнейшая социально- политическая си-
туация в провинциях Мозамбика и развитие меж-
дународного сотрудничества с Республикой.
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The article analyzes the main changes in the electoral landscape 
in the Republic of Mozambique during the presidential elections of 
2014, 2019 and 2024. The spatial distribution of votes is closely 
related to regional socio- political processes and historically deter-
mined prerequisites. The official materials of the Mozambican gov-
ernment, as well as foreign media publications for the selected time 
frame, were analyzed. The key trend of the period under study is the 
decline of the RENAMO National Democratic Party and the transfor-
mation of electoral behavior in provinces that have actively support-
ed the opposition since the late 1970s. At the end of the work, the 
conclusions are presented that Mozambique is undergoing a stage 
of renewal of the top leadership of the anti-government forces. The 
author suggests that the future socio- political situation in the Re-
public depends on the election of a new charismatic leader of the 
opposition party.
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В статье рассмотрены актуальные ключевые проблемы и воз-
можности гвинейской дипломатии в контексте политического 
перехода. Основная цель статьи –  выявить важнейшие аспек-
ты современной дипломатии Гвинеи, оказывающие влияние 
на перспективы развития страны. Авторами решены следую-
щие задачи: проанализированы исторические, экономические 
и социальные предпосылки сложившейся сложной политиче-
ской ситуации, описаны основные аспекты военного перево-
рота и его последствия. Гипотеза исследования предполагает 
противоречие между выявлением благоприятных перспектив 
экономического развития Гвинеи и негативным влиянием дей-
ствий военного правительства, осуждаемого мировым сообще-
ством. В статье использованы методы анализа современных 
научных исследований, нормативных документов и междуна-
родных программ в рамках проблем гвинейской дипломатии. 
В результате выявлено, что несмотря на значительно мировое 
осуждение, Гвиней продолжает осуществлять экономическое 
взаимодействие с Канадой, Турцией, Китаем, рядом стран ЕС 
и Россией. Однако, выявлено, что причина сотрудничества, ве-
роятно кроется лишь в нежелании развитых стран терять свой 
капитал и инвестиции в ресурсную отрасль Гвинеи. Как итог, 
установлена высокая значимость становления демократиче-
ского строя для благоприятного развития государства.

Ключевые слова: Гвинея, военный переворот, экономическое 
развитие, бокситы, Африка, международное сотрудничество, 
Китай, М. Думбуя, санкции.

Введение

В сентябре 2021 года в Конакри, столице Гвинеи, 
произошел военный переворот. Оппозиционеры под 
руководством полковника Мамади Думбуя начали 
перестрелку с солдатами армии президента Альфа 
Конде. Последствия переворота были далекоиду-
щими и дестабилизировали атмосферу в регионе.

Чтобы правильно оценить последствия и про-
гнозы для дипломатических связей Гвинеи, важно 
понимать суть произошедшего переворота и его 
основных героев.

Полковник Мамади Думбуя по национальности 
малинке, как и президент. Основными группами 
населения в стране можно считать малинке, среди 
выходцев которой много политический лидеров, 
и фульбе, которые контролируют бизнес и произ-
водство, но представлены минимально на поли-
тической арене. М. Думбуя окончил Военную ака-
демию в Париже и даже служил в Иностранном 
легионе во Франции, который был задействован 
в выполнении миссий в Афганистане, Кот-д’Ивуа-
ре и Джибути. По этим фактам можно представить 
себе М. Думбуя как человека, привыкшего к жест-
кой дисциплине, строгой иерархии и военным ме-
тодам, которые отличаются от официальной поли-
тики. После возвращения на родину, он возглавил 
элитное подразделение по борьбе с терроризмом 
под руководством Министерства обороны. М. Дум-
буя хотелось большей свободы действий, по слу-
хам его тяготило ограничение автономности груп-
пы специальных сил, и, будучи личностью хариз-
матичной, М. Думбуя приобретал всё большее 
влияние на свое окружение и часть лояльно на-
строенного общества.

После переворота новый лидер обратился к на-
роду и мировой общественности с объяснением 
необходимости переворота. По его словам, свер-
гнутый президент А. Конде превышал свои пол-
номочия, нарушал конституцию, препятствовал 
социально- экономическому развитию и не мог бо-
роться с коррупцией. Надо сказать, что конфликт 
президента и прогрессивно настроенной оппо-
зиции стал очевиден в 2019 году, когда А. Кон-
де решил внести поправки в конституцию, чтобы 
оставаться президентом после окончания срока. 
Заявления М. Думбуя, будучи на самом деле обо-
снованы, о чем не раз говорили в ЕС и ЭКОВАС, 
могут соблазнить народ принять военного лиде-
ра в качестве правителя, но с точки зрения зако-
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на он совершил преступление, пусть даже и в бла-
гих целях. Реакция мировой общественности была 
в большинстве своём однозначной: военный пере-
ворот в демократической стране –  это незаконно. 
Кроме того, любой переворот подразумевает ро-
спуск правительства, слом устоявшейся системы, 
а также политические зачистки. В конкретном слу-
чае было приостановлено действие конституции, 
что недопустимо в демократической стране, аре-
стован президент, распущено правительство. Уже 
через месяц после переворота М. Думбуя был объ-
явлен временным президентом, на посту которого 
он находится по сей день.

Результаты исследования

Западные исследователи среди причин переворота 
отмечают не только пункты, озвученные М. Думбуя 
в обращении к народу, но и конфликт поколений. 
Дело в том, что А. Конде –  возрастной правитель, ко-
торый в лучших традициях абсолютизма стремился 
сохранить за собой пост, а М. Думбуя по сравнению 
с ним –  молодой и прогрессивный правитель, полу-
чивший образование в Европе, и готовый принести 
новую струю в застоявшееся болото политической 
и социально- экономической жизни Гвинеи.

Обратимся к реакции других стран на события 
в Гвинее. С получения Гвинеей независимости, 
СССР был одной из первых стран, признавших но-
вообразованное государство. Советская поддерж-
ка была всесторонней, так как Гвинею поддержи-
вали и на мировой арене, и финансово. С середи-
ны прошлого века Гвинея видела в СССР, а теперь 
и в России стратегического и экономического пар-
тнера. Надо сказать, что в регионе сохранилась 
мощная русскоязычная диаспора, и заинтересо-
ванность русских людей в Гвинее только растет, 
несмотря на медленное развитие страны [1]. Тем 
не менее, Россия осудила действия М. Думбуя 
и потребовала освободить легитимного президен-
та из-под стражи.

Гвинея входит в ООН, ВТО, Группу 77. Эта стра-
на проводит политику сотрудничества с другими 
странами, большей частью со странами Африкан-
ского континента. Она является активным членом 
Африканского союза, Экономического сообще-
ства государств Западной Африки (ЭКОВАС), Со-
юза реки Мано. Членство во всех этих объедине-
ниях позволяет Гвинее интегрироваться в мировое 
сообщество, принимать деятельное участие в ми-
ровой политике и экономике, дает стране возмож-
ность быть увиденной странами- гигантами, кото-
рые к Африке могут относиться с пренебрежением 
бывших хозяев. Переворот 2021 года ограничил 
участие Гвинеи в вышеуказанных союзах. Самые 
крупные ассоциации африканского региона –  АС 
и ЭКОВАС –  приостановили членство Гвинеи в со-
юзах, что несомненно оказало влияние на положе-
ние страны. Хотя ЭКОВАС и направило посредни-

ческую миссию в Гвинею, но фактически страна 
осталась один на один со всем скопом проблем, 
обозначенных военным лидером, без какой-либо 
поддержки, поскольку и ЕС, ранее помогающий 
Гвинее субсидиями, приостановил свою благотво-
рительную деятельность в связи с переворотом. 
Новые участники холодной вой ны –  США и Китай 
также выступили против силовой смены власти, 
хотя у последнего в Гвинее большие экономиче-
ские вложения.

Гвинея была французской колонией, но полити-
чески открестилась от бывшей хозяйки в полити-
ческом смысле. Экономически же Гвинея нужда-
лась в поддержке Франции, так что какое-то время 
она играла большую роль в развитии региона.

Сейчас расстановка сил изменилась, на пер-
вый план вышли такие страны как Россия, Китай 
и Турция. Регион привлекает экономическими воз-
можностями, но и в политической сфере есть при-
влекательные черты. Например, Россия помимо 
экономического сотрудничества с Гвинеей, зани-
мается и обеспечением безопасности в африкан-
ском регионе. Российский бизнес представлен 
здесь компаниями РУСАЛ, Нордголд и др. Помимо 
этого, было заключено соглашение с гвинейски-
ми властями об использовании в местных школах 
российского программного обеспечения –  «Мой-
Офис». Китай, главная мастерская мира и кла-
довая интеллектуальных сокровищ, включил Гви-
нею в проект «Один пояс». Помимо этого у Китая 
в Гвинее множество масштабных проектов, свя-
занных со строительством (порты, мосты, дороги) 
и добычей полезных ископаемых. Турция подходит 
к сотрудничеству комплексно и реализует в Гви-
нее гуманитарные и инфраструктурные програм-
мы. Ещё одна набирающая влияние страна –  Ин-
дия –  оказывала помощь Гвинее. Одним из прио-
ритетных направлений индийской помощи являют-
ся страны Западной Африки [3]. В данном регио-
не сосредоточены коммерческие интересы Индии, 
которую привлекают как залежи полезных ископа-
емых, так и новые рынки сбыта для широкого ин-
дийского экспорта.

За счёт крупнейших в мире залежей бокситов 
Гвинее удается поддерживать годовой прирост 
ВВП на высоком уровне, что, однако, не силь-
но влияет на благосостояние народа. До полови-
ны всех импортируемых в Китай в качестве про-
мышленного сырья бокситов родом из Гвинеи. 
Они являются важным продуктом для алюминия, 
наиболее популярного цветного металла в мире, 
который широко используется в изготовлении со-
временной техники, от телефонов до самолетов. 
Гвинея богата также железной и алюминиевой ру-
дой, и это является для Китая важным подспорьем 
в уменьшении зависимости от руды, импортируе-
мой из Австралии, для нужд технического произ-
водства. После переворота 2021 года, мир, свя-
занный с гвинейской рудой, был озабочен стреми-
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тельным повышением цен, а китайские компании 
в Гвинее были также обеспокоены тем, как полити-
ческая ситуация в стране повлияет на экономиче-
ское сотрудничество. Однако военное правитель-
ство М. Думбуя доказало, что все экономические 
и производственные обязательства будут испол-
няться в штатном режиме и странам- партнерам 
нечего опасаться.

Кто бы ни находился у власти в Гвинее, у этой 
страны всегда будет запрос на экономическую 
и гуманитарную поддержку от других, более раз-
витых стран, поскольку самостоятельно Гвинея 
не может обеспечить устойчивое и продуктивное 
развитие. У страны недостаточно инструментов 
для мощного развития экономики, социально-
го сектора и образования. Столетия оторванно-
сти от общего вектора развития в силу террито-
риального отделения, десятилетия колониализ-
ма, призванного высасывать силы из неразвитых 
структур, а не помогать раскрыться их потенциа-
лу, замедлили прогресс в регионе. И теперь Гви-
нея вынуждена прокладывать свой курс развития, 
используя бывших поработителей, чтобы немно-
го приблизиться к идеалам развитых государств. 
Важно отметить, что в Гвинее реализуются мно-
гие волонтерские программы Канады, ЕС и Ки-
тая. Волонтеры из развитых стран направляются 
в Гвинею, чтобы работать в школах, больницах, 
социальных учреждениях [11; 12; 13]. Более ква-
лифицированные кадры даже допущены гвиней-
скими властями к наблюдению и работе в адми-
нистративных учреждениях, поскольку властные 
структуры в Гвинее имеют примитивное строение 
и нуждаются в более совершенных паттернах.

Выводы

Военный переворот заставил экономических пар-
тнеров усомниться в том, что их проекты будут су-
ществовать в том же режиме, что и при А. Конде, 
ведь военное управление вызывает трудности с пла-
тежеспособностью (много более насущных трат), 
повышенные угрозы безопасности и общее замед-
ление экономического роста. Однако большая часть 
стран- партнеров Гвинеи осознает эти трудности, 
оставаясь при этом в регионе. Например, у Китая 
в Гвинее находится проект Симанду. Это крупное 
неосвоенное месторождение железной руды, обе-
щающее быть одним из крупнейших в мире. Ки-
тайские компании вложили в проект значительные 
средства и вряд ли захотят их потерять.

Опасения стран- партнеров являются обосно-
ванными, поскольку африканский регион полити-
чески сложен, так как представляет собой сово-
купность территориально небольших государств, 
развитых сравнительно плохо. Зачатки демокра-
тического строя для региона имеют огромное зна-
чения для потенциального развития, ведь демо-
кратия предполагает стабильность, суверенитет 

и поддержку развитых государств на мировой аре-
не, в чем африканские страны нуждаются. Воен-
ный переворот в одной стране может вызвать цеп-
ную реакцию в соседних государствах, что, соб-
ственно, и произошло в Габоне и Нигерии после 
событий 2021 года [4].

Невзирая на мировое осуждение Гвинеи, еще 
одним ее экономическим партнером после воен-
ного переворота 2021 осталась Канада. Импорт 
товаров в Канаду из Гвинеи превышает канадский 
экспорт в несколько раз, что обеспечивает приток 
денежных средств в африканскую страну [9]. Важ-
но отметить, что Канада является одним из ос-
новных направлений студенческой миграции для 
гвинейцев. Многие выпускники остаются в стра-
нах обучения работать и посылают заработанные 
средства на родину. Зачастую денежные перево-
ды от родственника из-за рубежа оказываются ос-
новной статьей дохода гвинейской семьи [2].

Надо сказать, что санкции, наложенные на Гви-
нею после переворота, имели негативные послед-
ствия не только для Гвинеи, но и для всех участ-
ников торговых и социальных взаимоотношений 
в регионе. В частности ЭКОВАС снял все санкции 
с Гвинеи, которой до сих пор управляет времен-
ный президент М. Думбуя, в начале 2024 года. По-
слабления также произошли от ЕС и России, ко-
торая в 2023 году организовала значимое для аф-
риканского региона событие –  саммит «Россия –  
Африка», в котором принимала участие и гвиней-
ская делегация. Исторический анализ лишний раз 
доказывает, что военные перевороты в слабораз-
витых государствах являются не причиной неста-
бильности и регресса, а их последствием.

Однако сейчас Гвинея снова начинает привле-
кать внимание мировой общественности нараста-
ющим недовольством её граждан военным пра-
вительством. М. Думбуя часто выступает с па-
нафриканскими речами, указывая на усилия во-
енного правительства в отношении развития со-
циальных и государственных институтов. Вместе 
с тем, с июня 2024 года гвинейцы устраивают про-
тесты, основным посылом которых является недо-
вольство военным режимом, спровоцировавшим 
уменьшение гуманитарной помощи Гвинее и по-
литическую изоляцию государства [6]. М. Думбуя 
не стремится дальше затягивать политическую не-
определенность в стране, поскольку по заявлению 
правительства Гвинеи планируется проведение 
референдума по принятию конституции в новой 
редакции, что будет важным шагом на пути стро-
ительства демократии в Гвинее. Гражданское об-
щество Гвинеи имеет множество стимулов и боль-
шую волю к возвращению страны на путь демо-
кратии, поскольку законный референдум, а потом, 
возможно, и конституционно правомерные выбо-
ры, вернут в Гвинею инвестиции, привлекут но-
вые гуманитарные проекты и вернут политическое 
расположение развитых стран. ЭКОВАС уже под-
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твердило свою готовность способствовать Гвинее 
в проведении референдума [10].

Гвинее требуется помощь стран вне африкан-
ского региона, поскольку из-за военных перево-
ротов в соседних странах Гвинея рискует пустить 
на свою территорию исламистские и светские по-
встанческие движения, с которыми местным воо-
руженным силам придется или бороться, или под-
держать. Если Гвинея примкнет к группе стран 
с военным режимом, она уже не сможет восполь-
зоваться помощью мировых развитых стран и вер-
нуться на путь демократии.

Внутренняя движущая сила экономики Гвинеи 
недостаточна, поэтому страна будет всеми силами 
поддерживать дипломатические отношения с вы-
годными для экономики странами- партнерами. 
На данный момент основными партнерами Гвинеи 
остаются Китай, Россия, Турция, Канада, страны 
ЕС (в ограниченном контексте). Они, в свою оче-
редь, также стремятся к сотрудничеству с Гвине-
ей, обладающей богатыми запасами полезных ис-
копаемых и человеческими ресурсами.
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The article examines the key challenges and opportunities of Guine-
an diplomacy in the context of political transition. The main objective 
of the article is to identify the most important aspects of Guinea’s 
contemporary diplomacy that have an impact on the country’s de-
velopment prospects. The authors analyze the historical, economic 
and social preconditions of the current complex political situation. 
The main aspects of the military coup and its consequences are 
described. The article uses methods of analysis of modern scientific 
research, normative documents and international programs within 
the framework of the problems of Guinean diplomacy. As a result, 
it is revealed that despite significant world condemnation, Guin-
ea continues to carry out economic interaction with Canada, Tur-
key, China, a number of EU countries and Russia. However, it is 
revealed that the reason for cooperation probably lies only in the 
reluctance of developed countries to lose their capital and invest-
ment in Guinea’s resource industry. The importance of international 
cooperation in shaping domestic security is highlighted. As a result, 
the high importance of establishing a democratic system for the fa-
vorable development of the state was established.

Keywords: Guinea, military coup, economic development, bauxite, 
Africa, international cooperation, China, M. Doumbouya, sanctions.
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Применение социально- управленческих технологий в адаптации 
сотрудников к новой культурной среде: систематизация российского опыта
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Статья представляет актуальную проблему –  трудности, с кото-
рыми сталкиваются сотрудники при приеме на новое рабочее 
место. В качестве примера были взяты международные ком-
пании, производящие товары для разных групп потребителей. 
Было выяснено, что основными барьерами, способствующими 
стагнации адаптации новых сотрудников, являются организа-
ционный этноцентризм, частые конфликты, недопонимание, 
отсутствие знаний среди сотрудников о негативных послед-
ствиях незнания культурных различий и др. Описывается не-
гативное влияние языкового барьера на коммуникацию пер-
сонала. Большой акцент был сделан на формировании ряда 
рекомендаций, позволяющих усовершенствовать деятель-
ность компаний: организация языковых курсов, проведение 
дополнительных мероприятий, имеющих культурную ценность, 
найм ментора, который сможет оказать коллегам поддержку.

Ключевые слова: корпоративная культура, адаптация новых 
сотрудников в организации, кадры, человеческие ресурсы, 
управление персоналом.

Деловой мир ставит более сложные и уникаль-
ные цели перед современными организациями, 
которые сталкиваются с необходимостью удов-
летворения потребностей не только клиентов, 
но и своих подчиненных. Эволюция организации 
труда движется в сторону автономизации и созда-
ния максимально гибких форм работы. Основное 
внимание уделяется систематическому повыше-
нию квалификации отдельных сотрудников, для 
которых вертикальное продвижение по службе 
больше не является признаком профессиональ-
ного успеха. Функционирование предприятий за-
висит от талантливых, активных и сознательных 
сотрудников, которые последовательно повыша-
ют свои компетенции, имеют амбиции, стремятся 
к приобретению знаний и основывают свой успех 
на новых моделях карьеры без границ. В связи 
с динамичным развитием цивилизации постоян-
но возрастает значение мыслительных процессов, 
направленных на точное и обобщенное распозна-
вание явлений, происходящих в окружающей сре-
де. Здесь чрезвычайно умения структурировать 
информацию, позволяющие осуществлять анализ 
данных, а также критически относиться к чужим 
взглядам.

В основу современного менеджмента также по-
ставлены взаимоотношения между кадрами, ко-
торые зачастую относятся к разным культурам. 
Это особенно присуще для крупных предприя-
тий, ведущих деятельность на иностранных рын-
ках. Развитие международных организаций также 
способствовало появлению глобальных команд, 
члены которых отличаются не только местом жи-
тельства, но и имеют разный культурный бэкгра-
унд (разные ценности и ожидания) и происходят 
из разных профессиональных областей. Это ока-
зывает как положительное, так и отрицательное 
влияние на функционирование организации. С од-
ной стороны, создаются инновационные идеи, ко-
торые являются результатом разнообразия членов 
творческой команды. С другой стороны, появляют-
ся конфликты, которые появляются между колле-
гами из-за различий в исповедуемых ценностях.

В результате случается так, что менеджеры, ра-
ботающие за границей, часто жалуются на трудно-
сти в социальной жизни, чувствуют себя одиноки-
ми и скучают по друзьям и семье. Когда они лиша-
ются привычного окружения, их одолевают сомне-
ния и терзают экзистенциальные проблемы. Со-
стояние дезориентации, тревоги и страха вызвано 
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отсутствием знаний о том, как вести себя в куль-
туре, отличной от своей собственной. Иногда у них 
появляется культурный шок, длящийся на протя-
жении 5–10 недель. Наблюдения за этим явлени-
ем в среде международных компаний показали, 
что он может стать причиной увольнения сотруд-
ника с должности, конфликта с законом; Г. Хоф-
стеде также указал на случаи самоубийства в по-
добных ситуациях.

Рассматриваемая концепция применима 
и к менеджерам, работающим по краткосрочным 
зарубежным контрактам или часто путешествую-
щим в другие страны. Краткосрочность не допу-
скает полной адаптации; вместо этого возникает 
«смесь чувств», позитивных и негативных, таких 
как радость и разочарование. К примеру, многим 
европейцам тяжело быстро приспособиться к ра-
боте в китайских компаниях, где каждый сотруд-
ник полностью отождествляет себя с коллективом, 
стремится достичь общей цели, принося в жертву 
собственные интересы. Многие из них указывали 
на многочисленные проблемы, которые стали при-
чиной последующих увольнений, как было отмече-
но в опросе, проведенном Сунь Ченъюй и Кэ Сюнь:
• попытка стереть границы между профессио-

нальной и семейной жизнью;
• стремление к компромиссу любой ценой;
• чрезмерная командная работа, приводящая 

к необходимости участия в большом количе-
стве дополнительных мероприятий;

• ожидание полной идентификации с компанией;
• внешние, чрезмерно вежливые формы меж-

личностных контактов, не имеющие под собой 
более глубокой психологической основы [5].
Л. К. Бальбурова считает, что ключевым препят-

ствием, стагнирующим процесс адаптации сотруд-
ников к новым условиям, является коммуникаци-
онный барьер [1, с. 124]. Это становится особенно 
явным в случае кросс- культурных виртуальных ко-
манд, которые редко встречаются физически в од-
ном месте, в основном общаются онлайн, в соци-
альных сетях. В результате может возникнуть мно-
жество недопониманий, пробелов в вербальном 
общении, семантических фальсификаций. К то-
му же, например, оказывается, деловой англий-
ский язык, используемый иностранцами в компа-
нии, регулируется совершенно иными правила-
ми, чем тот вариант, который изучают на курсах 
в Великобритании. Потому что он полон крылатых 
фраз, метафор, разговорных выражений и слен-
га, которые не имеют ничего общего с вежливым 
общением, практикуемым в классе. Иногда об-
щению могут препятствовать стереотипы, то есть 
обобщенные, устойчивые представления об опре-
деленных группах людей. Они делятся на положи-
тельные (немцы трудолюбивые и надежные) и от-
рицательные (поляки воры и пьяницы). Кроме то-
го, существуют различия, касающиеся восприятия 
времени и пространства, диверсификации цен-

ностей и различных способов соблюдения одних 
и тех же ценностей в разных культурах, таких как 
гостеприимство, выражение эмоций, построение 
отношений с родственниками или подарки.

Другим ограничением в управлении культур-
ным разнообразием рабочей силы является орга-
низационный (институциональный) этноцентризм, 
как считает Е. В. Протасова [4]. Применительно 
к международным корпорациям это означает воз-
ложение обязанности действовать в соответствии 
с философией штаб-квартиры на плечи зарубеж-
ных дочерних компаний. Проявлением такого под-
хода является вера в приоритетную роль органи-
зационной культуры корпоративной штаб-кварти-
ры, навязываемой всем подчиненным зарубеж-
ным подразделениям. Причины использования 
этноцентрического подхода к зарубежному фили-
алу включают отсутствие знаний о принимающей 
стране и связанное с этим стереотипное мышле-
ние о культуре, а также экономическая неразви-
тость страны размещения инвестиций.

Еще одной существенной проблемой является 
отсутствие знаний среди корпоративных сотруд-
ников о негативных последствиях незнания куль-
турных различий. Это касается как субъективно-
го (отделы, подразделения, департаменты, то есть 
люди, которые будут за это отвечать), так и ин-
струментального аспектов (какие методы исполь-
зовать для распространения теоретических зна-
ний) внутри корпорации.

По мнению О. В. Болотовой и Н. С. Соловьевой, 
в компаниях также могут возникать следующие 
трудности, связанные с адаптацией персонала 
в мультикультурном коллективе: нехватка време-
ни и финансовых ресурсов на подготовительные 
мероприятия; отсутствие определения индивиду-
альных потребностей сотрудника, поступающего 
на работу в иной культуре; личные предубеждения 
руководителей, возглавляющих отделы (напри-
мер, равнодушие к чужим проблемам, эгоцентрич-
ность, убежденность в незначительной важности 
культурных компетенций для эффективной рабо-
ты предприятия) [2].

Для решения подобных проблем можно пред-
ложить конкретные рекомендации: организация 
языковых курсов, проведение дополнительных 
мероприятий, имеющих культурную ценность, 
а также найм ментора, который сможет оказать 
коллегам поддержку. В. В. Кравченко подчерки-
вает, что большую значимость имеют действия 
лидера, на плечи которого ложатся обязатель-
ства по мирному урегулированию конфликтов, 
возникающих на почве культурных различий, 
а также по созданию доверительной рабочей сре-
ды [3, с. 71]. Психофизические предрасположен-
ности такого менеджера можно представить сле-
дующим образом: экстраверсия, эмпатия, откры-
тость к чужим идеям, доброжелательность, спра-
ведливость.
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Обращаясь к опыту международных компаний, 
реализующих деятельность в России, можно пред-
ставить стратегии, которых они придерживаются 
в настоящее время: организация переводов со-
трудников вместе с их семьями в другие регионы; 
поощрение командой работы путем создания мно-
гонациональных групп, работающих над заданной 
темой; проведение кросс- культурных тренингов 
для людей, приезжающих из-за рубежа; создание 
тематической газеты, публикующей статьи о до-
стижениях сотрудников.

Конфликты, возникающие в многонациональ-
ных коллективах, чаще всего вызваны культурны-
ми различиями. Поэтому для их решения важны 
такие основополагающие принципы, как уважение 
различий, вежливость, сочувствие и толерант-
ность. Представители различных компаний стара-
ются выявить первоисточник проблемы. В таких 
обстоятельствах желательные методы разреше-
ния конфликтов включают в себя переговоры и по-
средничество.

Переговоры подразумевают проведение дис-
куссий, направленных на достижение соглашения, 
заключение сделки или разрешение конфликта. 
Утверждается, что это один из наиболее эффек-
тивных способов достижения консенсуса, посколь-
ку общая позиция устанавливается путем анализа 
аргументов, представленных обеими сторонами 
спора. В ходе переговоров применяется прием-
лемый уровень давления и участников убеждают 
решать конкретные вопросы. После того, как сто-
роны принимают решение, заключается соглаше-
ние. Другим эффективным методом является ме-
диация, в ходе которой привлекается медиатор –  
беспристрастное лицо, не принимающее участия 
в споре. Его роль –  не допустить эскалации кон-
фликта. Выслушивает доводы сторон, предостав-
ляет им информацию о причинах спора и возмож-
ных последствиях отдельных решений. Медиатор 
не принимает окончательного решения –  это оста-
ется за участниками конфликта.

В многокультурных организациях необходи-
мо учитывать культурные табу, существующие 
в разных культурах. Знание основ позволит избе-
жать многих неловких ситуаций. Сотрудники мо-
гут пройти обучение по другим культурам и полу-
чить брошюры и онлайн- информацию о них. Зна-
комство с другой культурой сокращает расстояние 
и устраняет страх перед неизвестностью. Прямой 
контакт между сотрудниками из разных культур 
способствует лучшему взаимопониманию. Вопрос 
языка также важен. Основным языком общения 
на многокультурных предприятиях является ан-
глийский. Конечно, это не родной язык для всех. 
По этой причине рекомендуется использовать про-
стую форму этого языка, чтобы сделать его понят-
ным.

В европейских странах также существуют ком-
пании, на которые стоит равняться: американ-

ская организация, «Amazon» предлагает тренинги 
по охране труда, которые ведутся на нескольких 
языках, а также реализует курсы межкультурно-
го общения для менеджеров. В контексте кадро-
вой деятельности «Nestlé» была внедрена систе-
ма «напарников», чтобы помочь новым работни-
кам быстрее адаптироваться к правилам, действу-
ющим на производственных предприятиях.

Несомненно, межкультурный характер органи-
зации, а также широкие возможности для работы 
в международных коллективах являются привле-
кательным фактором, мотивирующим кандидатов 
к подаче заявки на работу. На этапе их отбора, 
если этого требует конкретная должность, прове-
ряются компетенции потенциальных сотрудников 
с точки зрения их способности работать в мульти-
культурных командах, восприимчивости к культур-
ным различиям, знания иностранного языка. Или, 
например, в процессе обучения сотрудники, уча-
ствующие в соответствующих программах, кото-
рые зачастую предполагают несколько лет пребы-
вания в филиалах компании за рубежом, подчер-
кивают важность такого опыта в своей дальней-
шей профессиональной карьере.

Подводя итоги, сложность адаптации новых 
кадров в мультикультурных командах обусловле-
на необходимостью взаимодействия с людьми, 
которые думают, общаются и действуют по-раз-
ному. К негативным явлениям, сопровождающим 
создание интернациональных корпораций, отно-
сятся культурный диссонанс (отсутствие кросс- 
культурной восприимчивости), стереотипизация 
(обобщенные оценки психологических характе-
ристик людей, основанные на их принадлежно-
сти к национальным группам) или культурный шок 
(состояние тревоги, вызванное необходимостью 
адаптироваться к требованиям чужой культуры).

Соответственно, необходимость сосущество-
вания различных культур в рамках одной органи-
зации означает, что необходимо строить отноше-
ния между сотрудниками на основе таких ценно-
стей, как такт, уважение, толерантность и приня-
тие чужих взглядов. В ином случае возникают раз-
нообразные проблемы: отсутствие доверия к ру-
ководителю, а также конфликты между рядовыми 
сотрудниками, возникающие на фоне культурных 
различий. Вышеперечисленные явления, как пра-
вило, негативно сказываются на поведении со-
трудников, дезинтегрируют работу отделов, осла-
бляют взаимоотношения в коллективе. Это приво-
дит к растрате финансового бюджета, в основном 
из-за текучести кадров, а также времени, необхо-
димого для решения проблем, возникающих при 
функционировании многокультурных команд.
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APPLICATION OF SOCIAL AND MANAGEMENT 
TECHNOLOGIES IN THE ADAPTATION OF 
EMPLOYEES TO A NEW CULTURAL ENVIRONMENT: 
SYSTEMATIZATION OF RUSSIAN EXPERIENCE

Zhao Qi
Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia

The article presents an urgent problem –  the difficulties faced by 
employees when applying for a new workplace. International com-
panies producing goods for different consumer groups were taken 
as an example. It was found out that the main barriers contributing 
to the stagnation of adaptation of new employees are organizational 
ethnocentrism, frequent conflicts, misunderstandings, lack of knowl-
edge among employees about the negative consequences of igno-
rance of cultural differences, etc. The authors describe the negative 
impact of language and ethnicity. The negative impact of language 
barrier on staff communication is described. A great emphasis was 
made on the formation of a number of recommendations to improve 
the companies’ activities: organizing language courses, holding ad-
ditional events of cultural value, hiring a mentor who can provide 
support to colleagues.

Keywords: corporate culture, adaptation of new employees in the 
organization, personnel, human resources, personnel management.
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В статье представлен анализ научных публикаций и практи-
ческих подходов к проблеме педагогического регулирования 
ранней профессиональной социализации. Рассмотрены осо-
бенности профессиональной социализации в пяти возрастных 
категориях: дошкольники, младшие школьники, подростки, 
старший школьники, студенты среднего специального обра-
зования. В дошкольном возрасте ведущими каналами знаком-
ства с профессиями МЧС России являются книги, игрушки, ви-
деоконтент (фильмы, мультфильмы), творческая деятельность, 
компьютерные игры, а также профилактические мероприятия 
в дошкольном учреждении. Педагогическое регулирование 
профессиональной социализацией школьников осуществля-
ется посредством тематических мероприятий урочной и вне-
урочной деятельности, путем привлечения к волонтерской де-
ятельности в дружинах юных пожарных, а также посредством 
реализации дополнительных образовательных программ. 
В старших классах профессиональная социализация осуще-
ствляется через профориентационные мероприятия, а также 
в кадетских классах МЧС России. Завершающим этапом ран-
ней профессиональной социализации на наш взгляд является 
период обучения студентов по профильным программам сред-
него профессионального образования в образовательных ор-
ганизациях МЧС России.
Представлен анализ научных публикаций и практических под-
ходов. Охарактеризована роль профессиональной социализа-
ции в подготовке кадров для системы МЧС России.

Ключевые слова: социализация, профориентационная рабо-
та, подготовка кадров, МЧС России, дошкольник, школьник, 
информационно- пропагандистская деятельности, обучение 
мерам безопасности.

Профилактическая деятельность по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций и обучению 
населения мерам безопасности является одним 
из важнейших направлений деятельности МЧС 
России. Обучение детей правилам безопасности 
и безопасному поведению, осуществляемое со-
трудниками МЧС России совместно с педагоги-
ческим составом образовательных организаций, 
начинается с дошкольного возраста и продолжа-
ется до окончания детьми школы и организаций 
среднего профессионального образования (СПО). 
Фактически, осуществление профориентацион-
ной работы с дошкольниками, школьниками и сту-
дентами программ СПО может рассматривать-
ся как деятельность, в ходе которой дети узнают 
о специфики работы в МЧС России и могут сде-
лать выбор профессии. Данная статья представ-
ляет собой анализ теоретических и прикладных 
аспектов организации ранней профессиональной 
социализации, представленных в научной литера-
туре и практической деятельности подразделений 
МЧС России.

Прежде чем говорить о профессиональной со-
циализации целесообразно рассмотреть термино-
логический аппарат, применяемый в научных ис-
следованиях и процессуальную сторону вопроса.

В научной литературе различают понятия пер-
вичной и вторичной социализации. Подробный 
научно- теоретический анализ понятий, характе-
ризующих процесс социализации применительно 
к специфике профилактической и профориента-
ционной деятельности с детьми с целью повыше-
ния привлекательности профессией МЧС России 
представлен в трудах О. Е. Шерстневой, И. А. Си-
доркиной, О. Е. Мельник, С. В. Савосько, А. Н. Ба-
туро и других. Ранняя профессиональная социали-
зация охватывает все этапы усвоения детьми по-
нятий окружающего мира, которые ребенок полу-
чает в ходе первичной и вторичной социализации. 
Процесс знакомства с профессиями МЧС России 
тесно связан с освоением базовых понятий в об-
ласти личной и общественной безопасности, тре-
бованиями соблюдения норм и правил безопас-
ного поведения, предупреждения угроз и опасно-
стей разного рода. Знакомясь с разными аспекта-
ми и сферами безопасности, дети узнают о рабо-
те пожарных, спасателей, иными словами, впер-
вые погружаются в специфику деятельности МЧС 
России. Рассмотрим подробнее разные авторские 
подходы к организации ранней профессиональной 
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социализации и их роль в подготовке кадров для 
системы МЧС России.

Первичная представляет собой процесс зна-
комства ребенком с окружающим миром с мла-
денческого возраста и большую часть периода 
дошкольного возраста под влиянием близкого 
окружения, которое заботится о малыше и осуще-
ствляет его развитие. Как правило, первым источ-
ником об окружающем мире являются родители 
и близкие родственники. Наблюдая за ними, ре-
бенок усваивает язык, нормы и правила поведе-
ния в обществе, культуру, традиции семьи, рели-
гию и многие другие аспекты. Ребенок впервые 
получает представления о существовании разных 
видов деятельности, в том числе профессий. Изу-
чая каналы социализации в формировании безо-
пасного поведения, исследователь О. Е. Шерстне-
ва в процессе опытно- экспериментальной работы 
на базе дошкольных образовательных организа-
ции выявляет ведущие каналы социализации, ко-
торые воздействуют не ребенка дома. Это книги, 
которые читают родители, игрушки с которыми 
играют дети, видеоконтент (фильмы, мультфиль-
мы), творческая деятельность, поведение роди-
телей, компьютерные игры. Автор отмечает, что 
при формировании безопасного поведения до-
школьника нерегулируемый информационный по-
ток из различных каналов социализации приводит 
к стихийному формированию базовых понятий 
у ребенка об опасном и безопасносном, тогда как 
направленное педагогическое воздействие на ре-
бенка через эти же каналы социализации способ-
ствует формированию устойчивых базовых поня-
тий и моделей безопасного поведения, а также 
представлений о работе пожарных и спасателей. 
Автор отмечает важность регулирования инфор-
мационного потока путем применения книг, игру-
шек, мультфильмов, сюжетов для творчества или 
готовых наборов, компьютерных игр, которые от-
ражают специфику деятельности подразделе-
ний МЧС России [7]. Иными словами, социализа-
ция с целью обучения детей мерам безопасности 
и мотивирования на выбор профессии в сфере де-
ятельности МЧС России эффективна только регу-
лируемая. В научной литературе такую социали-
зацию называют «вторичной» –  как организован-
ный процесс освоения социальных норм и пра-
вил, которым обучают целенаправленно в обра-
зовательных организациях либо с привлечением 
компетентных специалистов и специально разра-
ботанных средств обучения и воспитания. В про-
цессе чтения, игры, творчества фокус внимания 
ребенка будет привлечен к работе подразделений 
МЧС России и будет заложен интерес к профес-
сии, который зачастую является движущим фак-
тором при выборе будущей профессиональной де-
ятельности.

Сотрудники Академии ГПС МЧС России и ВНИ-
ИПО МЧС России Е. А. Клепко, А. А. Чистяков, 

В. А. Сидоркин, А. А. Чистякова [8] придерживают-
ся комплексного подхода в профилактической ра-
боте, направленной на формирование безопасно-
го поведения детей дошкольного и школьного воз-
раста. В результате практической работы экспери-
ментальной площадки «Азбука пожарной безопас-
ности детям» исследователи приходят к заключе-
нию, что на эффективность усвоения социальных 
паттернов безопасного поведения у детей и пред-
ставлений о профессиональной деятельности под-
разделений МЧС России у детей воздействует эмо-
циональная вовлеченность детей. Положительные 
эмоции способствуют лучшему запоминанию ин-
формации, а они у ребенка возникают тогда, когда 
удовлетворены его потребности. И напротив, от-
рицательные эмоции блокируют усвоение полез-
ной интересной информации, и их ребенок испы-
тывает, когда вынужден подавлять свои потребно-
сти либо не имеет возможности их удовлетворить. 
Исследователи приходят к заключению, что при 
подготовке и проведению профориентационной 
работы, направленной на формирование у детей 
стойких моделей безопасного поведения и моти-
вации к изучению и овладению профессиями МЧС 
России следует обеспечить возможность удовлет-
ворения возрастных потребностей детей во время 
профилактических и учебных мероприятий [8, c. 
54]. Авторы выделяют пять возрастных категорий: 
дошкольники, младшие школьники, подростки, 
старшеклассники, учащиеся техникумов [8, c. 53].

Развивая мысль об эмоциональной вовлечен-
ности детей в процессе ранней профессиональной 
социализации определим ключевые потребности 
и способы их удовлетворения согласно предло-
женным Е. А. Клепко, А. А. Чистяковым, В. А. Си-
доркиным, А. А. Чистяковой по возрастным груп-
пам:

1) дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет испы-
тывают потребность в движении, которая удовлет-
воряется путем интеграции активных форм обуче-
ния, физкультминуток, ролевых и подвижных игр, 
эстафет и других форм активизирующих двига-
тельную деятельность детей;

2) младшие школьники в возрасте от 7 до 11 лет 
обладают потребностью познавать мир, любопыт-
ством, способны обучаться и их потребности мо-
гут быть удовлетворены разнообразными учебно- 
познавательными заданиям и организацией учеб-
ной деятельности;

3) подростки в возрасте от 11 до 15 лет –  по-
требность подражания взрослому, проявления 
взрослости –  посильные учебно- познавательные 
задачи с четкими нормами и правилами с возмож-
ностью самоконтроля и самостоятельной органи-
зации, и делегирования задач между детьми;

4) старшеклассники в возрасте от 15 до 17 лет 
испытывают портебность в сепарации от взрос-
лых, утверждение себя во взрослом мире, кото-
рая удовлетворяется углубленным изучением вы-
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бранной ими профессии или направления, а также 
и проявлению личных умений и качеств в сообще-
стве сверстников;

5) студенты среднего профессионального об-
разования вступают во взрослую жизнь и испы-
тывают потребность в самостоятельности и про-
фессиональном росте, которая удовлетворяется 
акцентуацией на поиске и осознании пользы в де-
ятельности и знаниях для их профессионального 
и личностного роста.

Позитивный опыт практической реализации 
подхода регулируемой ранней профессиональной 
социализации представлен сотрудниками Сибир-
ской пожарно- спасательной академии ГПС МЧС 
России О. Е. Мельник, С. В. Савосько, А. Н. Бату-
ро [2]. Они предлагают создавать в дошкольных 
образовательных организациях тематически ори-
ентированные пространства. Для этого сотрудни-
ки МЧС России совместно с воспитателями и ро-
дителями создают уголки безопасности в груп-
пах детского сада или отдельное тематическое 
пространство. В него размещают игрушки, отра-
жающие работу пожарно- спасательных форми-
рований (пожарные машинки, катера, вертоле-
ты, муляжи огнетушителей и ручного пожарно- 
спасательного инструмента, костюмы пожарного, 
каски и другие игровые комплекты и настольные 
игры). Игровые комплекты должны мотивировать 
ребенка на игровую деятельность на тему рабо-
ты пожарных и спасателей. Помимо игровых ком-
плектов, тематическое пространство наполняется 
визуальным наглядным оформлением. Это может 
быть оформление уголка безопасности в стиле 
пожарно- спасательного пункта или применение 
средств наглядности –  плакатов, демонстрацион-
ных материалов и так далее. Для взаимодействия 
воспитателей с детьми пространство обеспечива-
ется книгами о работе подразделений МЧС Рос-
сии и правилах безопасного поведения, которые 
соответствуют возрастным особенностям детей 
и тематическими материалами для творчества. 
Таким образом, в процессе мероприятий в тема-
тическом пространстве и самостоятельной дея-
тельности ребенок усвоит базовые понятия в об-
ласти безопасности и будет проходить фактически 
раннюю профориентацию, направленную на мо-
тивирование к освоению профессий МЧС Рос-
сии. Практический опыт сотрудников Сибирской 
пожарно- спасательной академии ГПС МЧС Рос-
сии О. Е. Мельник, С. В. Савосько, А. Н. Батуро [2] 
показывает, что дошкольник в процессе социали-
зации в тематически ориентированном простран-
стве может узнать:
1) кадровые профессии МЧС России: диспет-

чер, пожарный, начальник караула, спасатель 
на воде (ГИМС), водитель пожарного автомо-
биля, спасатель- кинолог, проводник служеб-
ных собак, летчик- спасатель МЧС России;

2) содержание профессиональной деятельно-
сти сотрудников разных подразделений МЧС 
России: пожарная охрана, ГИМС, медицинская 
служба, психологическая служба, подразделе-
ния авиации и другие;

3) специфика взаимодействия подразделе-
ний МЧС России и гражданского населения 
в разных ситуациях: профилактика, обучение, 
предупреждение ЧС ситуаций, действия при 
сигналах ГО, поведение при пожаре, эвакуа-
ция.

Исследователи В. Э. Пыткина [3], О. Е. Мель-
ник [3, 2], С. В. Савосько, А. Н. Батуро [2] подни-
мают в своих трудах важный аспект ранней про-
фессиональной социализации как преемствен-
ность в обучении детей мерам безопасности. Идея 
системного поступательного регулярного педа-
гогического воздействия на ребенка и непрерыв-
ности учебно- воспитательной и информационно- 
профилактической деятельности, транслирующей 
детям меры безопасности и специфику работы 
пожарно- спасательных формирований МЧС Рос-
сии предусматривает обеспечение педагогическо-
го процесса специализированными средствами 
обучения. С этой целью целесообразно взаимо-
действовать воспитателям дошкольных образова-
тельных учреждений с учителями начальной шко-
лы при составлении содержания воспитательных 
и образовательных программ и учитывать требо-
ваний федеральных государственных стандартов 
образования к обоим уровням. Осуществлять так 
называемую синхронизацию действий. В формате 
ранней профориентационной работе с целью фор-
мирования у детей понятий мерах безопасности 
и специфике профессиональной деятельности ка-
дрового состава МЧС России целесообразно по-
вторять в младших классах темы о работе МЧС 
России и правилах безопасности, которые начали 
изучать в дошкольном образовательном учрежде-
нии. Далее преемственность представляет собой 
интеграцию обучающего про ориентационного ма-
териала во внеурочную деятельности всех уров-
ней школьного образования. Автор В. Э. Пыткина 
подчеркивает важность педагогического регули-
рования ранней профессиональной социализации 
детей в процессе обучения основам безопасно-
сти жизнедеятельности и акцентирует внимание 
на важность применения форм, методов и средств 
обучения, соответствующих возрастным особен-
ностям и учебно- воспитательным задачам про-
грамм, составленных с учетом требований ФГОС 
по уровням образования [9].

В подготовке кадров для МЧС России наиболее 
значимыми возрастными категориями для ран-
ней профессиональной социализации являются 
подростки, старшеклассники и студенты среднего 
специального образования. Рассмотрим их под-
робнее.
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Профессиональная социализация подрост-
ков и старшеклассников с целью мотивирования 
к профессиональной деятельности в МЧС России 
может осуществляется рамках дополнительных 
образовательных программ, профилактических 
и обучающих мероприятий и социальных проек-
тов с применением инновационных технологий 
и в рамках деятельности добровольных обще-
ственных организаций.

Опыт Сибирской пожарно- спасательной акаде-
мии ГПС МЧС России показал, что дополнитель-
ные образовательные программы для школьников 
являются эффективным инструментом погруже-
ния ребенка в профессию пожарного и спасателя 
[3]. Дополнительная образовательная программа 
«Юный спасатель» для детей от 6 до 14 лет, ре-
ализуемая в рамках каникулярного отдыха, была 
ориентирована на обучение мерам безопасности 
через призму профессиональной деятельности 
пожарно- спасательных формирований. Школьни-
ки за 21 день смогли освоить первую медицин-
скую помощь, спасение на воде, основы работы 
диспетчера пожарной охраны, изучить пожарно- 
строевую подготовку и посмотреть на организа-
цию службы подразделений МЧС России. Воз-
можность «примерить» на себя профессии под-
разделений МЧС России и сделать свой выбор 
для дальнейшей жизни. Курсы и образовательные 
программы по для детей, включающие дисципли-
ны пожарно- прикладного характера с элементами 
«симуляции» деятельности в качестве спасателей 
и пожарных позволяют детям лучше осознать спе-
цифику профессии и сделать осознанный выбор 
в пользу работы в МЧС России еще будучи в под-
ростковом возрасте.

Еще одним направлением, обеспечивающим 
профориентационные мероприятия, погружающие 
в специфику деятельности пожарно- спасательных 
формирование –  это обучение и социально- 
ориентированная деятельность дружин юных по-
жарных.

Школьники в возрасте старше 10 лет соглас-
но приказу Министерство образования и Науки 
Российской Федерации от 03 сентября 2015 года 
№ 971 «Об утверждении Порядка создания и дея-
тельности добровольных дружин юных пожарных» 
могут быть включены в добровольную дружину 
юных пожарных, которые создаются руководством 
на базе образовательных организаций [8]. Дружи-
ны юных пожарных (сокращённо ДЮП) осущест-
вляют начальную профессиональную подготовку 
в области пожарно- спасательного дела и выпол-
няют задачи информационно- профилактического 
характера в области пожарной безопасности сре-
ди детей и молодежи, учувствуют в культурно- 
массовых мероприятиях и конкурсах, выступа-
ют на соревнованиях по пожарно- спасательному 
спорту. Специфика создания и организация де-
ятельности ДЮП подробно представлена авто-

рами О. Е. Мельник, А. М. Голубев, А. В. Макаров, 
А. А. Мельник, Д. В. Зобков, А. Н. Нестругин [4]. 
В контексте данной статьи обратим внимание 
на роль ДЮП в подготовке кадров для системы 
МЧС России.

Профессиональная социализация в дружине 
юных пожарных предусматривает помимо актив-
ной творческой и спортивной деятельности, на-
правленной изучение и на популяризацию мер 
пожарной безопасности, также активное тесное 
взаимодействие с пожарно- спасательными фор-
мированиями. Постоянная коммуникация детей 
с практикующими пожарными и спасателями МЧС 
России и обучение у них как у наставников, посе-
щение пожарных частей формируют у детей об-
щие и узкоспециализированные знания в области 
пожарной безопасности. Кроме того, социализа-
ция предполагает освоение норм и правил не толь-
ко служебного распорядка и специфики професси-
ональной деятельности, но также служебной эти-
ки. Поскольку сама деятельность дружин юных 
пожарных специфическая и узкоспециализиро-
ванная, предусматривает серьезное погружение 
в профессию, то вполне закономерно, что в дан-
ных сообществах остаются дети, которые в буду-
щем планируют связать свою жизнь с МЧС России 
или профессиями помогающего типа. И выбирают 
после 9 класса специальные профессиональные 
программы (СПО) или кадетские классы.

Кадетские классы МЧС России –  явление, ко-
торое набирает популярность и активно развива-
ется на протяжении последнего десятилетия. Эта 
ступень профильного обучения, которая создана 
на базе школы для старшеклассников. Возмож-
ность погрузиться в профессию будучи учащимся 
общеобразовательной школы и принять для себя 
решение о дальнейшем выборе специальности. 
По сути, это такие классы могут рассматривать-
ся как полноценный кадровый резерв, посколь-
ку их выпускники далее поступают на програм-
мы среднего специального или высшего образо-
вания в образовательные организации МЧС Рос-
сии. Данную позицию подтверждают результаты 
практической педагогической работы в кадетских 
классах МЧС России, представленные в публика-
циях С. Л. Фролова, М. Е. Андреева, Н. Г. Цема [5], 
Г. Б. Свидзинская, Н. В. Баранов [6], С. В., Широбо-
ков, A. А. Римшина, B. Ю. Римшин [10], А. С. Сушан-
ский, Е. С. Прокофьева [11] и другие.

Завершающим этапом ранней профессиональ-
ной социализации на наш взгляд является период 
обучения студентов по профильным программам 
среднего профессионального образования, осо-
бенно, если они реализуются на базе образова-
тельных организаций МЧС России. На данном эта-
пе молодой человек или девушка уже совершает 
профессиональный выбор профессии [1] и прини-
мают решение получить профильное образова-
ние. И фактически являются уже полноценным ка-
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дровым резервом, привлечение которого возмож-
но, как для прохождения службы в подразделения 
МЧС России, так и для продолжение профессио-
нального развития в рамках подготовки по про-
граммам высшего образования.

Ранняя профильная социализация играет зна-
чительную роль в формировании кадрового ре-
зерва для системы МЧС России. Она осуществля-
ется на разных уровнях и включает обучающие 
мероприятия и профильные образовательные 
программы для дошкольников, младших школь-
ников, подростков, старшеклассников и програм-
мы среднего специального образования для сту-
дентов. Информационно- пропагандистская и пе-
дагогическая деятельность по основам безопас-
ности с целью мотивирования детей и молодежи 
на выбор профессий МЧС России должна осу-
ществляться с дошкольного возраста, быть эмо-
ционально окрашена и обеспечивать быть непре-
рывной и системной, учитывать требования ФГОС 
по уровням образования и реализовываться с по-
мочью средств, форм и методов, обеспечивающих 
высокий уровень учебно- воспитательного процес-
са и удовлетворение внутренних потребностей ка-
ждой возрастной группы.

Дошкольники, школьники и студенты СПО мо-
гут проходить раннюю про ориентационную соци-
ализацию в дошкольных образовательных орга-
низация посредством мероприятий в тематически 
ориентированном пространстве, в школе в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности и работы 
дружин юных пожарных; в кадетских классах; по-
средством освоения дополнительных и специаль-
ных образовательных программ. Поступательная 
системное педагогическое регулирование ранней 
профессиональной социализацией детей обеспе-
чивает формирование кадрового резерва моти-
вированных и осознающих специфику служебной 
деятельности кадров для системы МЧС России.
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THE ROLE OF EARLY PROFESSIONAL SOCIALIZATION 
IN PERSONNEL TRAINING FOR THE RUSSIAN 
MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS

Yakovleva O. I., Yakovleva A. P.
Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia

The article presents an analysis of scientific publications and prac-
tical approaches to the problem of pedagogical regulation of ear-
ly professional socialization. The features of professional socializa-
tion in five age categories are considered: preschoolers, younger 
schoolchildren, teenagers, older schoolchildren, students of sec-
ondary special education. In preschool age, the leading channels of 
acquaintance with the professions of the Russian Ministry of Emer-
gency Situations are books, toys, video content (films, cartoons), 
creative activities, computer games, as well as preventive measures 
in a pre-school institution. Pedagogical regulation of professional 
socialization of schoolchildren is carried out through thematic events 
of regular and extracurricular activities, by involving young firefight-
ers in volunteer work in squads, as well as through the implementa-
tion of additional educational programs. In high school, professional 
socialization is carried out through orientation events, as well as in 
cadet classes of the Ministry of Emergency Situations of Russia. 
In our opinion, the final stage of early professional socialization is 
the period of students’ training in specialized secondary profession-
al education programs in educational organizations of the Ministry of 
Emergency Situations of Russia.

Keywords: socialization, career guidance, personnel training, Rus-
sian Ministry of Emergency Situations, preschooler, schoolboy, in-
formation and propaganda activities, safety training.
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Возможности управления ответственностью и чувством долга 
государственных гражданских служащих как личностных ценностей 
в призме социальной технологии: результаты социологического 
исследования
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В статье рассматриваются ответственность и чувство долга как 
личностные ценности, способные выступать основой устойчи-
вого профессионального поведения государственных граж-
данских служащих. На основе анализа действующих методик 
управления профессиональной культурой и нематериальной 
мотивацией выявлены ограничения в работе государственных 
органов. Представлены результаты социологического иссле-
дования (выборка –  258 респондентов), основанного на при-
менении трёх диагностических инструментов, направленных 
на фиксацию ценностных ориентаций, жизненных приоритетов 
и уровня морального отчуждения. Установлено, что для госу-
дарственных гражданских служащих ответственность и чув-
ство долга сохраняются как значимые личностные ценности, 
однако преломляются через институциональные формы фор-
мального соответствия, что ограничивает влияние этих цен-
ностей на формирование целостной профессиональной иден-
тичности. Обоснованы возможности применения полученных 
результатов в практике управления государственной граждан-
ской службы призме социальной технологии и нормативного 
конструирования достойного служебного поведения.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, от-
ветственность, чувство долга, личностные ценности, социаль-
ная технология, социологическое исследование.

Введение

Ценности гражданских служащих (далее –  ГС) яв-
ляются актуальным аспектом государственной 
гражданской службы (далее –  ГГС), поскольку они 
формируют нравственный базис их деятельности. 
С социологической точки зрения ценности сами 
по себе являются вариативной и многосоставной 
категорией научного знания, а в рамках ГГС их ин-
терпретация осложняется недостатком специали-
зированных исследований в области социологии 
управления. Среди множества личностных ценно-
стей, присущих ГС и характеризующих их профес-
сиональную деятельность, следует выделить от-
ветственность и чувства долга. В социологии эти 
ценности нечасто становились непосредственным 
предметом исследования для учёных. Так, в тру-
дах классиков (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, 
Ю. Хабермас, Р. Мертон, П. Бурдье, П. Сорокин, 
А. Гидденс, У. Бекк, М. Крозье и др.) они описыва-
лись лишь косвенно, тогда как с позиции институ-
ционального развития современного общества они 
являются востребованными, поскольку напрямую 
связаны с общественным благом, общественным 
устойчивым развитием и интересами общества, 
осознанием значимости ГГС и добросовестным ис-
полнением ГС своих служебных функций.

В современной России в контексте непростой 
геополитической обстановки взят курс на от-
стаивание суверенитета с учётом сохранения 
и укрепления традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей [1], в связи с чем вопрос 
ответственности и чувства долга ГС приобретает 
особую значимость. Ценности, в отличие от моти-
вов или, например, привычек, представляют собой 
довольно устойчивую систему, однако и она может 
трансформироваться. Несмотря на наличие в не-
давней российской научной литературе исследо-
ваний в области изучения формирования профес-
сиональной культуры ГС [4], их патриотизма [9], 
их представления о ценности общественного слу-
жения [10], их профессиональной мотивации [11], 
адаптации [7] или ценностной ориентации [12], 
лишь немногие исследования связаны непосред-
ственно с управлением [8], [13]. Настоящее иссле-
дование расширяет пул эмпирических исследо-
ваний в области изучения личностных ценностей 
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ГС на примере ответственности и чувства долга 
и определяет возможности их управления в при-
зме социальной технологии, которые способны 
оказать влияние на решение проблем формиро-
вания нравственного базиса ГС. Научная новизна 
исследования заключается в эмпирическом обо-
сновании возможности интеграции ценностей от-
ветственности и чувства долга в практику управ-
ления ГГС как основание для проектирования со-
циальной технологии смыслового регулирования 
служебного поведения ГС.

Теоретическая основа исследования

В настоящее время в Российской Федерации дей-
ствует методика нематериальной мотивации госу-
дарственных ГС Российской Федерации (далее –  
Методика НМ ГС), в которой закреплены четыре 
ценности ГС: профессионализм, компетентность, 
честность и беспристрастность. Вместе с тем, в Ме-
тодике НМ ГС не определено понятие ценностей ГС, 
а только их мотивации, включая нематериальную 
[2]. Общее понятие ценностей определено в Мето-
дике формирования и развития профессиональной 
культуры государственного органа, утверждённой 
Министерством труда России (далее –  Методике 
ПК). Согласно документу, ценности представля-
ют собой «моральные, этические и нравственные 
ориентиры деятельности гражданских служащих, 
направленные на достижение целей, задач и реа-
лизацию миссии государственного органа» [3].

Методика НМ ГС отражает стремление к систем-
ному описанию нематериальной мотивации ГС, од-
нако в ней отсутствует механизм, связывающий воз-
действие на поведение с внутренними личностными 
ориентирами. Приоритет формальных и внешних 
характеристик снижает результативность управле-
ния мотивацией. Методика ПК фиксирует аналогич-
ную проблему: ориентация на развитие культуры 
не подкреплена средствами, способными выявлять 
и формировать ценностные установки, от которых 
зависит устойчивость профессионального поведе-
ния. Отсутствие адресного инструментария приво-
дит к преобладанию внешних стимулов, что осла-
бляет устойчивость мотиваций ГС.

В условиях усложнения социальных функций 
ГГС устойчивость профессионального поведения 
ГС определяется не столько внешним регламен-
том, сколько наличием внутренних регуляторов, 
среди которых ключевое положение занимают от-
ветственность и чувство долга. Эти ценности об-
ладают свой ством стабилизировать стратегии по-
ведения, направленные на соблюдение интересов 
государства и общества. Для формирования та-
ких ценностей требуется осознанное воздействие, 
направленное на встраивание данных ценностей 
в профессиональное самосознание ГГС. Несмо-
тря на заявленную ориентацию на развитие лич-
ностных качеств, содержание Методики НМ ГС 

и Методики ПК не формирует условий для после-
довательной работы с категориями чувства долга 
и ответственности как с системообразующими мо-
тивационными основаниями. Их фактические от-
сутствие в «списке» ценностей не формирует у ГС 
устойчивую поведенческую идентичность, связан-
ную с ориентацией на общественное благо.

Вместе с тем управление ценностями в систе-
ме ГГС может рассматриваться в качестве соци-
альной технологии, обеспечивающей трансляцию 
значимых смыслов в практики повседневного про-
фессионального поведения ГС. Системное управ-
ление личностными ценностями предполагает 
включение институциональных механизмов, на-
правленных на формирование профессиональной 
идентичности ГС. По мере усложнения задач зна-
чение ценностей ГС усиливается, поскольку имен-
но они позволяют компенсировать недостатки 
внешнего стимулирования. Для раскрытия потен-
циала социальной технологии необходима среда, 
в которой ценности ГС будут соотноситься с целя-
ми ГГС. Такая среда формируется за счёт институ-
циональных механизмов, для чего требуется раз-
витие действующих методик и разработка систе-
мы управления личностными ценностями служеб-
ной деятельности ГС.

В этом смысле важно разграничить личные 
и профессиональные характеристики ГС, поскольку 
это представляет значимость для управления их мо-
тивацией. Личностные свой ства отражают общий 
социальный опыт, тогда как профессиональные 
формируются под воздействием институциональ-
ных норм. При их смешении снижается точность 
управленческих решений, поскольку внешнее пове-
дение подменяет внутренние основания професси-
онального выбора. Нечёткость различий затрудняет 
формирование устойчивой модели мотивационно-
го поведения. В частности, в нормативных текстах 
Методики НМ ГС и Методики ПК наблюдается от-
сутствие разграничения личностных и профессио-
нальных качеств. Свой ства личности представлены 
как функциональные компетенции, хотя их природа 
не связана напрямую с профессиональной социа-
лизацией. В результате усиливается влияние внеш-
них норм, а механизмы формирования устойчивых 
ценностей остаются неразвитыми. Ответственность 
и чувство долга обладают потенциалом для соеди-
нения личностных установок с профессиональными 
задачами. Их устойчивое присутствие в структуре 
мотивации ГС может формировать поведение, со-
гласованное с целями ГГС: без включения этих ха-
рактеристик в систему управления ГГС формирова-
ние целостной профессиональной идентичности ГС 
представляется неполным.

Методология исследования

На примере ответственности и чувства долга пред-
лагается методология исследования ценностей 
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ГС, включающая в себя три методики: классиче-
скую методику изучения ценностных ориентаций 
М. Рокича (далее –  МИЦО), морфологический тест 
жизненных ценностей в адаптации Л. В. Карпуши-
ной и В. Ф. Сопова [6] (далее –  МТЖЦ) и шкалу от-
чуждения моральной ответственности в адаптации 
Я. А. Ледовой [8] (далее –  Шкала MD-8). Сущность 
МИЦО заключается в выявлении базовых жизнен-
ных ориентаций респондента на основе сравни-
тельного ранжирования инструментальных и тер-
минальных ценностей. Методика строится на оцен-
ке значимости определённых смысловых доминант, 
фиксирующих мотивационную структуру личности. 
МТЖЦ направлена на исследование индивиду-
ального профиля ценностей через корреляцию 
целей и средств их достижения. МТЖЦ позволяет 
определить, какие жизненные смыслы признают-
ся значимыми, а также в какой мере они соотно-
сятся с допустимыми формами поведения. Шкала 
MD-8 сводится к диагностике степени морального 
отчуждения личности по отношению к этическим 
стандартам и нормативной ответственности. Шка-
ла фиксирует склонность индивида оправдывать 
аморальные действия, что позволяет оценить уро-
вень принятия ценностей чувства долга и ответ-
ственности.

Все вопросы, заданные в этих методиках, были 
объединены в одну онлайн- анкету социологиче-
ского опроса и перемешаны. К участию в опросе 
были приглашены 300 ГС, из которых 86% смогли 
дать ответы.

Анализ данных осуществлялся с использова-
нием процедур первичной обработки, включая 
проверку полноты ответов, фильтрацию некор-
ректных значений и кодировку шкал согласно ме-
тодикам. Для каждой методики были рассчитаны 
индивидуальные показатели: ранговые позиции 
в МИЦО, индекс приоритетов в МТЖЦ и уровни 
моральной дистанции по шкале MD-8.

Результаты и их обсуждение

В конечном исследовании приняли участие 258 
ГС, что соответствует среднему значению выбор-
ки в предыдущих исследованиях [5; 7; 9–13]. Ниже 
представлены результаты по каждой методике.

Результаты МИЦО. Полученные результаты 
ранжирования ценностей ГС по методике М. Роки-
ча позволяют зафиксировать выраженное предпо-
чтение тех ценностей ГС, которые непосредствен-
но соотносятся с потребностями в стабильности, 
социальной включённости и нормативной опреде-
лённости (рис. 1).

В группе терминальных ценностей к значимым 
ценностям в среднем по выборке были отнесены 
ценность здоровья, счастливой семейной жизни, 
уверенности в себе, общественного признания, 
интересной работы и активной деятельной жиз-
ни, что отражает ориентацию ГС на стабильные 

и воспроизводимые формы социального бытия. 
Аналогичная структура наблюдается в шкале ин-
струментальных ценностей, в которой к значи-
мым были отнесены следующие ценности: чест-
ность, ответственность, исполнительность, вос-
питанность, аккуратность и самоконтроль –  они 
формируют поведенческий норматив ГС в систе-
ме ГГС.
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Рис. 1. Результаты оценки по МИЦО, средние значения 
(n = 258)

Примечание: наиболее значимые ценности –  1–6; индиффе-
рентные ценности –  7–12; незначимые ценности –  13–18 (свер-
ху вниз).

Результаты МТЖЦ. Методика предполагает ин-
терпретацию результатов по двум составляющим: 
терминальные ценностям и жизненным сферам. 
Структура терминальных ценностей, выявленная 
с помощью МТЖЦ, отражает доминирование жиз-
ненных ценностей, связанных с результативно-
стью и социальной включённостью ГС: наивысшие 
значения получили собственный престиж, соци-
альные контакты, материальное положение и до-
стижения, что, в целом, согласуется с норматив-
ной моделью профессионального поведения ГС. 
В жизненных сферах зафиксирована высокая вы-
раженность ориентации на «профессиональную 
жизнь, семейную жизнь, а также обучение и обра-
зование (рис. 2).

Результаты Шкалы MD‑8. Шкала отчуждения 
моральной ответственности предполагает оценку 
по восьми локусам. Общий индекс шкалы отчуж-
дения моральной ответственности демонстри-
рует средний уровень выраженности (3 балла), 
при этом наибольшие значения зафиксированы 
по локусам смещения ответственности и рассеи-
вания ответственности, что позволяет предполо-
жить то, что в ценностном профиле ГС имеются 
тенденции к снижению персонального контроля 
в ситуациях принятия решений, связанных с нео-
пределённостью или распределённой субъектно-
стью (рис. 3).
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Рис. 2. Результаты оценки по МТЖЦ, средние значения 
(n = 258)

Примечание: низкий уровень –  1–3; средний уровень –  4–7; вы-
сокий уровень –  8–10.
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Рис. 3. Результаты оценки по Шкале MD-8, средние 
значения (n = 258)

Примечание: низкий уровень –  1,0–1,9; средний уровень –  2,0–
3,6; высокий уровень –  3,7–7,0.

Подобная модель морального отчуждения мо-
жет рассматриваться в качестве функциональной 
адаптации к условиям институциональной среды, 
когда ответственность ГС приобретает формали-
зованный характер. Умеренные значения по ло-
кусам искажения последствий, эвфемистическо-
го ярлыка и атрибуции вины подтверждают, что 
использование механизмов морального отчужде-
ния не выходит за рамки допустимого и не сопро-
вождается нарушением базовых норм професси-
ональной этики. Низкие показатели по шкалам 
выгодного сравнения и дегуманизации свидетель-
ствуют о сохранении у ГС ориентации на норма-
тивную рефлексию и ограниченной готовности 
к оправданию аморальных действий во внутрен-
нем дискурсе. Повышенное значение по шкале 
морального оправдания свидетельствует о ча-
стичном допущении интерпретаций собственных 
действий в логике служебной необходимости, что 
может использоваться для внутреннего снятия мо-
ральной нагрузки. В целом структура распределе-
ния значений по шкале MD-8 позволяет рассма-
тривать отчуждение моральной ответственности 
как ситуативную защитную стратегию, активиру-
емую ГС при сниженной субъективной включённо-
сти в процесс принятия решений.

Выявленные результаты по трём методикам 
в совокупности позволяют зафиксировать спец-
ифическую форму выраженности ответственно-
сти и чувства долга как личностных ценностей ГС. 
В структуре инструментальных ценностей по ме-
тодике МИЦО ответственность занимает высокую 
позицию, что указывает на её нормативную значи-
мость в представлениях ГС о желаемом типе по-
ведения. Однако в логике МТЖЦ приоритет полу-
чают ориентиры на социальную эффективность, 
профессиональную стабильность и престиж, тог-
да как признаки внутренней нормативной мотива-
ции (саморазвитие и сохранение индивидуально-
сти) оказываются на периферии. Шкала MD-8 от-
ражает преобладание стратегий смещения и рас-
сеивания ответственности, а также значимость 
морального оправдания, что позволяет говорить 
о наличии механизмов компенсации, снижающих 
внутреннюю напряжённость ГС, возникающую при 
несоответствии между институциональными ожи-
даниями и личной включённостью в принятие мо-
ральных решений.

Таким образом, для отечественных ГС ответ-
ственность и чувство долга сохраняются как лич-
ностные ценности, однако преломляются сквозь 
призму прагматической установки на формальное 
следование правилам с учётом ослабленной внут-
ренней персонализации морального выбора.

Сопоставление полученных результатов с ре-
зультатами предыдущих исследований позволяет 
выявить как устойчивость нормативных представ-
лений ГС о значимости ответственности и чувства 
долга в системе ГГС, так и тенденции к их институ-
циональному преломлению (табл. 1).

Таблица 1. Дискуссия с предыдущими исследованиями

Источ-
ник

Ключевой вывод предыдущего ис-
следования

Результат на-
стоящего ис-
следования

[4] У ГС преобладают ценности дис-
циплины, исполнительности и под-
чинения

Дополняет

[5] Имидж ГС строится вокруг соци-
ального престижа и формальной 
лояльности

Дополняет

[7] Для адаптации ГС требуется перео-
ценка личных установок и ролевой 
гибкости

Расширяет

[9] Профессиональная культура вос-
производит нормы, однако она сла-
бо связана с мотивацией

Расширяет

[10] Патриотизм как ценность встроен 
в служебную роль, однако он не ос-
мыслен на индивидуальном уровне

Дополняет

[11] Ценность служения обществу вос-
принимается как внешнее требо-
вание

Дополняет
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Источ-
ник

Ключевой вывод предыдущего ис-
следования

Результат на-
стоящего ис-
следования

[12] Профессиональная мотивация ГС 
зависит от формальных стимулов

Расширяет

[13] Управленческая культура построена 
на декларируемых нормах

Дополняет

Источник: составлено автором.

Новые эмпирические данные не вступают в со-
держательное противоречие с ранее полученными 
результатами, однако позволяют детализировать 
внутреннюю организацию профиля личностных 
ценностей ГС, включая способы адаптации к функ-
циональному распределению их ответственности. 
В частности, за счёт включения шкалы мораль-
ного отчуждения становится возможным переход 
от простой констатации ценностей к анализу ме-
ханизмов их реализации в условиях институцио-
нальной неопределённости.

Результаты исследования открывают возмож-
ности для конструирования управления ценно-
стями как социальной технологии, направленной 
на усиление устойчивых личностных характерис-
тик, способствующих профессиональной состоя-
тельности ГС. Включение ответственности и чув-
ства долга в методические основы формирова-
ния и развития профессиональной культуры ГС 
и их мотивации позволяет как формировать нор-
мативную поведенческую модель, так и выявлять 
внутренние ограничения, связанные с моральным 
отчуждением и институциональной рутиной. Для 
поддержания баланса между внешними требова-
ниями и внутренней мотивацией требуется раз-
витие механизмов, способных трансформировать 
ценности в устойчивые элементы профессиональ-
ной идентичности ГС.

Выводы

Полученные в результате проведённого социоло-
гического исследования данные не вступают в со-
держательное противоречие с ранее полученными 
результатами, однако указывают на необходимость 
институциональной оптимизации механизмов фор-
мирования профессиональной культуры ГС с учётом 
роли личностных ценностей, способных стабилизи-
ровать их поведение в условиях повышенной нео-
пределённости. Выявленное расхождение между 
декларируемыми ориентирами и внутренним пове-
дением обусловливает необходимость включения 
категорий ответственности и чувства долга в со-
держательную часть методик управления сквозь 
призму социальной технологии. Для практической 
реализации задач трансформации мотивационной 
среды ГС целесообразно ввести использованные 
методики в текущие процедуры профессиональной 

аттестации ГС и проектировать модели развития, 
опирающиеся на диагностику ценностного профи-
ля. Управление данными характеристиками может 
выступать инструментом укрепления субъективной 
причастности ГС к целям государственной политики.
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THE POSSIBILITIES OF MANAGING THE 
RESPONSIBILITY AND SENSE OF DUTY OF 
GOVERNMENT CIVIL SERVANTS AS PERSONAL 
VALUES IN THE PRISM OF SOCIAL TECHNOLOGY: 
THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL STUDY

Banov M. E.
Russian State Social University

The article examines responsibility and a sense of duty as person-
al values that can serve as the basis for sustainable profession-
al behavior of government civil servants. Based on the analysis of 
current methods of managing professional culture and non-materi-
al motivation, limitations in the work of government agencies have 
been identified. The results of a sociological study (a sample of 258 
respondents) based on the use of three diagnostic tools aimed at 
fixing value orientations, life priorities and the level of moral aliena-
tion are presented. It has been established that for government civil 
servants, responsibility and a sense of duty are preserved as sig-
nificant personal values, but they are refracted through institutional 
forms of formal conformity, which limits the influence of these values 
on the formation of a holistic professional identity. The possibilities 
of applying the obtained results in the practice of public civil service 
management through the prism of social technology and the norma-
tive construction of decent official behavior are substantiated.

Keywords: civil service, responsibility, sense of duty, personal val-
ues, social technology, sociological research.
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Использование призмы неоинституционального подхода в исследовании 
инноваций: управленческие аспекты и социальные взаимодействия

Горбунов Дмитрий Игоревич,
аспирант кафедры социологии и управления персоналом 
Санкт- Петербургского государственного экономического 
университета
E-mail: gorbunovdmitry9@gmail.com

Статья исследует потенциал неоинституциональной теории 
в анализе управления инновациями и преодоления институци-
ональных барьеров. В первой части раскрываются ключевые 
концепции неоинституционализма, такие как стремление ор-
ганизаций к легитимности, изоморфизм и институциональное 
предпринимательство. Во второй части неоинституциональный 
подход используется для анализа процесса внедрения и рас-
пространения инноваций на примере распространения практи-
ки удаленной работы.

Ключевые слова: неоинституционализм, изоморфизм, инсти-
туциональное предпринимательство, теория организаций, со-
циология управления, инновации.

В условиях ускоряющегося процесса цифровой 
трансформации все большее значение приобрета-
ет способность организаций и акторов обеспечи-
вать эффективное производство и управление ин-
новациями.

Современные организации могут сталкивать-
ся с парадоксом: даже в условиях почти неограни-
ченного доступа к самым передовым технологиям, 
многие инновационные инициативы терпят крах 
при попытке реализации из-за институциональных 
барьеров. Это может быть бюрократическая инер-
ция, несовершенное законодательство, конфликт 
инновационной практики и сложившейся корпора-
тивной культуры, а также сопротивление со сторо-
ны сотрудников организации. Эти вызовы требуют 
переосмысления роли управления в инновацион-
ной деятельности.

В этом контексте, неоинституциональный подход 
в социологии организаций, основанный на взгляде 
на институты, как на устойчивые и воспроизводи-
мые когнитивные и культурные схемы, позволяет 
обеспечить детальный анализ процесса внедре-
ния и создания инноваций. Неоинституциональный 
подход позволяет рассматривать как менеджеры, 
выступая в роли «институциональных предприни-
мателей», могут изменять устоявшиеся правила 
и создавать условия для реализации изменений.

Несмотря на значительный интерес к неоинсти-
туциональному анализу, роль социальных взаимо-
действий и управленческих аспектов в процессе 
внедрения инноваций остается недостаточно изу-
ченной. Данная статья призвана восполнить про-
бел, предложив комплексный взгляд на то, как ин-
ституциональные механизмы, управленческие ре-
шения и социальная динамика, могут обусловли-
вать успех или провал инноваций.

Неоинституционализм, с момента своего появ-
ления в 70–80-х годах XX века, прошел длинный 
путь становления одной из доминирующих концеп-
ций в теории менеджмента и организаций. Соглас-
но библиометрическому анализу Р. Фогеля неоин-
ституционализм в 80-х годах представлял неболь-
шую школу мысли, в 90-е годы постепенно начал 
расширять свое влияние, в нулевые трансформи-
ровался во второй по количеству статей и иссле-
дований подход, а в 2010-х и вовсе занял домини-
рующее положение среди других подходов и кон-
цепций в организационных исследованиях [7].

Появление неоинституционального подхода 
в социологии принято отсчитывать с момента пу-
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бликации двух ключевых статей: Мейера и Роуэ-
на и Линн Цукер [6, 8]. Предложенный ими подход 
возник как реакция на ограничения структурного 
функционализма, традиционного институциона-
лизма и теорий рационального выбора и фокуси-
ровался на новом понимании процесса принятия 
решений, структурных особенностей и измене-
ний в организациях. Этот подход сместил фокус 
с формальных структур и индивидуальной раци-
ональности на роль институтов как социальных 
конструкций, формирующих поведение через нор-
мы, символы и когнитивные шаблоны. Его клю-
чевая идея –  институты не просто ограничивают 
действия, но и конституируют саму реальность, 
в которой действуют индивиды и организации. 
Так, Джон Мейер и Брайан Роуэн в своей статье 
показали, что организации принимают определен-
ную структуру (например, бюрократию) и практи-
ки не из-за стремления к эффективности, а для 
поддержания легитимности [6]. Сам термин «ле-
гитимность» в неоинституционализме трактуется 
как некоторое соответствие действий, структур 
или организаций социально признанным нормам, 
ценностям и культурным схемам, которые воспри-
нимаются обществом как «естественные» и «пра-
вильные». Согласно Мейеру и Роуэну стандарты 
легитимности задаются мифами, под которыми 
понимается социально признанное представление 
о том, что считается рациональным, прогрессив-
ным или неизбежным в обществе или конкретной 
профессиональной среде. Таким образом, миф –  
это некая символическая конструкция, восприни-
маемая как объективная реальность. В качестве 
примера подобного мифа, можно привести взгляд 
на бюрократию, как на идеальную форму управ-
ления –  организации внедряют иерархии и долж-
ностные инструкции потому что они ассоциируют-
ся с «порядком» и «профессионализмом» даже 
если это отрицательно влияет на эффективность. 
Мейер и Роуэнн описывают процесс демонстра-
ции соответствия мифам через термин «ритуал», 
под которым понимается символическое действие 
или практика, через которую организация симво-
лизирует свою приверженность социально одо-
бряемым мифам. Организации с помощью мифов 
создают видимость рациональности и порядка, 
что позволяет им укреплять доверие со стороны 
других акторов –  государства, инвесторов, кли-
ентов. В качестве примеров подобных ритуалов, 
можно привести ситуации, когда для соответствия 
мифу о бюрократии организации создают и под-
держивают иерархические структуры управления, 
включающие сложные системы отчетности, даже 
если эта отчетность в итоге не используется. Дру-
гим примером, можно обозначить ситуацию, когда 
компании привлекают консультантов и проводят 
аудиты не сколько для дальнейшей работы по по-
вышению эффективности на основе результатов, 
а скорее для демонстрации соответствия мифам 

через сам ритуал проведения аудита и привлече-
ния консалтинга.

Мейер и Роуэн показывают, что такое положе-
ние дел приводит к двум ключевым эффектам. 
Во-первых, необходимость обеспечения легитим-
ности приводит к декаплингу (от англ. decouple –  
разъединять, расцеплять) –  рассогласованности 
между формальными структурами (ритуалами) 
и реальными процессами. К примеру, в организа-
циях со сложной иерархической структурой реаль-
ные процессы могут сильно отличаться от фор-
мальных, многие решения принимаются через 
неформальные сети отношений для обеспечения 
достаточной скорости принятия решений и сохра-
нения эффективности. Во-вторых, для выживания 
организаций на первый план выходит символиче-
ская эффективность, успех зависит не от внутрен-
ней рациональности, а от соответствия институци-
ональным ожиданиям [6].

Этот подход объясняет почему организации ча-
сто действуют иррационально с точки зрения эф-
фективности, но рационально –  с точки зрения 
выживания в институциональной среде. По Мей-
еру и Роуэну, борьба за легитимность через ми-
фы и ритуалы важнее, чем достижение конкрет-
ных целей.

Следующей важной работой для развития нео-
институционализма стала статья Пола ДиМаджио 
и Уолтера Пауэлла, основной задачей которой, 
стала попытка ответить на вопрос, почему связан-
ные организации со временем становятся похожи-
ми друг на друга. Исследователи переосмыслили 
классическую концепцию Макса Вебера о «желез-
ной клетке» бюрократизации, утверждая, что в со-
временном мире движущие силы организацион-
ных изменений сместились с рыночной конкурен-
ции (как у Вебера) к институциональным процес-
сам, формируемым государством и профессиями 
[5].

Процесс, в результате которого связанные ор-
ганизации становятся структурно и функциональ-
но похожими обозначается термином изомор-
физм. ДиМаджио и Пауэлл выделяли два типа 
изоморфизма –  конкурентный и институциональ-
ный. Первый движим стремлением к повышению 
эффективности и рыночной конкуренцией, что 
подталкивает организации перенимать иннова-
ции, внедряемые другими организациями. Второй, 
напротив, связан с обеспечением легитимности 
и той частью мифа, и церемониала, о которых пи-
сали Мейер и Роуэн. Институциональный изомор-
физм бывает трех видов: принудительный, подра-
жательный и нормативный. Принудительный изо-
морфизм возникает в результате давления внеш-
них сил –  государственного регулирования, юри-
дических норм, культурных ожиданий. Подража-
тельный изоморфизм возникает из копирования 
успешных моделей в условиях неопределенности. 
Нормативный изоморфизм под влиянием процес-
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са профессионализации и стандартов образова-
ния. Связанные организации вместе образуют ор-
ганизационное поле –  важный элемент анализа 
в неоинституционализме. Организационное поле 
ДиМаджио и Пауэлл определяют, как «организа-
ции, которые в совокупности составляют сферу 
институциональной жизни: ключевые поставщи-
ки потребители ресурсов и товаров, регулирую-
щие организации и другие организации, произво-
дящие сходные услуги или товары» [5]. На ранних 
этапах существования организационные поля ха-
рактеризуются разнообразием организационных 
моделей и форм, которые впоследствии сменя-
ются гомогенизацией и преобладанием одной или 
нескольких моделей. Это происходит в результате 
процесса структурации поля, которая описывается 
через несколько элементов: усиление взаимодей-
ствий между организациями, формирование ие-
рархий и коалиций, рост информационной нагруз-
ки и осознание общности целей участниками поля. 
Говоря иными словами, в ходе возникновения ор-
ганизационного поля, организации начинают вза-
имодействовать друг с другом через контракты, 
совместные проекты и обмен кадрами, в резуль-
тате постепенно формируются доминирующие ор-
ганизации, воспринимаемые как эталоны другими 
участниками, постепенно организации все больше 
и больше анализируют информацию о конкурен-
тах, регуляциях и трендах, а также осознают себя 
как часть единой системы с общими целями и про-
блемами. Структурация поля превращает хаотич-
ное разнообразие в упорядоченную систему, где 
организации жертвуют уникальностью ради выжи-
вания и легитимности.

Неоинституциональный подход не только опи-
сывает как институты влияют на поведение субъ-
ектов, но и то как субъекты влияют и изменяют ин-
ституты. Первые работы в области институциона-
лизма в своем методологическом основании стал-
кивались с парадоксом встроенной агентности [3]. 
Перед исследователями вставал важный вопрос 
о том, как акторы, чьи действия определяются 
институтами, могут изменять эти институты. Эта 
проблема была подробно рассмотрена в более 
поздних работах Пола ДиМаджио, а также Джу-
ли Баттилианы, которые предложили концепцию 
институционального предпринимательства –  про-
цесса, через который акторы инициируют и реали-
зуют изменения, нарушающие существующие ин-
ституты. Эта концепция позволила вернуть агент-
ность в институциональный анализ, избегая как 
гипердетерминизма, так и избыточного волюнта-
ризма [3, 4].

В основе концепции лежит понятие институцио-
нального предпринимателя –  актора, который ини-
циирует изменения и активно участвует в процес-
се их реализации, даже если они не заканчивают-
ся успехом. В качестве подобных акторов могут 
выступать отдельные личности, группы или орга-

низации. Важно отметить, что не все агенты изме-
нений являются институциональными предприни-
мателями, так как изменения, соответствующие 
текущим институтам, не учитываются. Стоит так-
же обозначить, что институциональные предпри-
ниматели, не обязательно являются предпринима-
телями в классическом смысле этого слова, они 
могут не создавать новых компаний и предприя-
тий, а внедрять модели в существующие органи-
зации, идущие вразрез с существующими инсти-
тутами. Для решения парадокса агентности Бат-
тилиана использует несколько подходов: теорию 
Энтони Гидденса, из которой следует, что инсти-
туты и действия взаимно конституируют друг дру-
га, критический реализм и реляционную социоло-
гию, которые позволяют учитывать социальные 
позиций и ресурсы акторов, а также прагматизм, 
утверждающий способность акторов использо-
вать доступные инструменты (дискурс, наррати-
вы) для легитимации изменений [3].

Важным элементом теории институционально-
го предпринимательства становятся условия, в ко-
торых оно становится возможным. Во-первых, это 
характеристики поля, включающие в себя наличие 
нестабильности и кризисов, степень гетерогенно-
сти институциональных логик, а также степень ин-
ституционализации [3]. Из этого следует, что в ус-
ловиях кризиса акторам проще реализовать и ле-
гитимировать институциональные изменения. Это 
происходило, например, в период пандемии COV-
ID-19, когда организации стали внедрять удален-
ные режимы работы, несмотря на встречающее-
ся сопротивление такому виду занятости в период 
до пандемии. Во-вторых, это социальная позиция 
акторов: статус в поле, межполевая встроенность, 
а также формальная власть и социальный капи-
тал. Статус в поле определяет доступные опции 
для изменений: периферийные акторы чаще ини-
циируют изменения, так как обладают меньшим 
числом и более слабой силой связей с другими 
организациями, а центральные акторы могут ис-
пользовать свой авторитет для легитимации. Меж-
полевая встроенность влияет через способность 
институциональных предпринимателей, связан-
ных с несколькими полями, переносить практики 
из одного в другое. Социальный капитал и фор-
мальная власть, позволяют использовать доступ 
к ресурсам и сетям для усиления влияния на реа-
лизацию изменений. Концепция предполагает, что 
институциональное предпринимательство –  слож-
ный процесс, требующий учета контекста, ресур-
сов и стратегий, а понимание механизмов инсти-
туциональных изменений критически важно для 
решения сложных управленческих задач.

Из положений неоинституционального подхо-
да следует множество факторов, важных для по-
нимания процессов создания и внедрения инно-
ваций в организациях. Неоинституциональная те-
ория акцентирует внимание на роли формальных 
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и неформальных правил, легитимации и изомор-
физма, предлагает уникальный взгляд на то, как 
инновации возникают, распространяются и укоре-
няются в организациях.

Концепции институционального изоморфизма 
и институционального предпринимательства по-
зволяют рассмотреть с какими проблемами стал-
киваются организации при внедрении инноваций 
и при каких условиях возможно обеспечить эф-
фективное внедрение инноваций. С одной сторо-
ны, организации испытывают кризис легитимно-
сти при попытке внедрения инноваций, которые 
идут вразрез с принятыми стандартами и суще-
ствующими институтами в организационном поле. 
С другой стороны, при наличии определенных ус-
ловий, открываются окна возможностей для реа-
лизации изменений и внедрения инноваций.

В качестве примера для анализа инноваций 
через призму неоинституционального подхода, 
можно привести внедрение инновационных тех-
нологий и процессов, связанных с развитием уда-
ленной работы в России. Внедрение удаленной 
работы, особенно ускоренное пандемией COV-
ID-19, представляет собой яркий пример того, 
как экзогенный шок взаимодействует с институ-
циональными структурами, порождая противо-
речия между традиционными нормами и новы-
ми практиками. Несмотря на то, что и до панде-
мии существовали все технические возможности 
для внедрения удаленной работы, эта практика 
оставалась скорее маргинальной. Это объясня-
ется наличием ряда институциональных барье-
ров. С одной стороны, восприятие физического 
присутствия на рабочем месте ассоциировалось 
с контролем и дисциплиной, а с другой стороны, 
Трудовой кодекс, хотя и допускал дистанционный 
формат, не регулировал его детально и созда-
вал ряд правовых неопределенностей, в частно-
сти, двой ственность понятий «дистанционный» 
и «удаленный» форматы работы, неопределен-
ные принципы оплаты труда дистанционных ра-
ботников, способы перевода в дистанционный 
формат и так далее.

Пандемия стала экзогенным шоком: кризис вы-
нудил пересмотреть существующие нормы, рабо-
тодатели встали перед выбором –  остановить ра-
боту или обеспечить удаленный формат взаимо-
действия, а государство сначала временно созда-
ло упрощенные процедуры для установления уда-
ленной работы, а затем внесло поправки в ТК для 
решения существовавших законодательных нео-
пределенностей [1]. Однако, как можно заметить, 
этот процесс носит скорее вынужденный характер 
и не отражает полноценной институциональной 
трансформации. По истечении пандемии значи-
тельное число компаний начало возврат к офис-
ному формату работы, эта тенденция сохраняет-
ся и по данным исследований, число удаленных 
работников на 2024 год приближается к допанде-

мийному уровню [2]. Этот процесс можно описать 
термином институциональной инерции.

Волна удаленной работы развивалась в соот-
ветствии с механизмами институционального изо-
морфизма. Крупные IT-компании, такие как Сбер, 
Яндекс, VK, Ozon и другие, уже имевшие опыт 
с гибридными форматами работы, стали моделя-
ми для подражания. Их успех в реализации уда-
ленной работы спровоцировал перенимать прак-
тики сначала другие компании внутри организаци-
онного поля IT-рынка, а затем и в других отрас-
лях. Однако подражание зачастую носило лишь 
поверхностный характер, многие организации 
рассматривали удаленный формат лишь как вре-
менное решение и не меняли системы мотивации, 
оценки и корпоративную культуру.

Как отмечалось ранее, Мейер и Роуэн утвер-
ждали, что формальные структуры часто слабо 
связаны с реальными практиками. В текущем кей-
се это проявилось в ритуализации удаленной ра-
боты. Несмотря на то, что компании активно вне-
дряли удаленную работу, менеджмент, восприни-
мающий физическое присутствие в офисе, как 
элемент контроля и дисциплины, перенес прак-
тики надзора и в дистанционный формат. Компа-
нии вводили системы тотального контроля за уда-
ленным сотрудником, такие как трекеры рабочего 
времени, скриншоты экрана, что создало гибрид-
ную модель институтов, где инновация встроена 
в устоявшиеся нормы и правила.

В результате, на текущий момент, удаленную 
работу можно обозначить как полуинституцио-
нализированную практику. Пандемия и действия 
институциональных предпринимателей расша-
тали традиционные нормы, поменяв восприятие 
удаленной работы в некоторых организационных 
полях, с другой стороны, сохраняется давление 
к возврату в офисный формат, которое подпиты-
вается институциональной инерцией и культурны-
ми стереотипами.

Можно заключить, что устойчивость этой ин-
новации и ее перспективы будут зависеть от ряда 
факторов. Во-первых, от дальнейшего обеспече-
ния легальной основы удаленной работы. Во-вто-
рых, от результатов работы институциональных 
предпринимателей по изменению сложившегося 
восприятия удаленной работы и переопределе-
ния культурных нарративов. Пока удаленная ра-
бота существует как полуинституционализирован-
ная практика, где новые правила сосуществуют 
со старыми, ее будущее зависит от способности 
акторов –  от государства до рядовых сотрудни-
ков –  перевести инновацию из статуса «вынуж-
денной меры» в устойчивый институт.

Проведенный анализ демонстрирует значи-
тельный потенциал неоинституционального под-
хода для рассмотрения процессов создания, вне-
дрения и распространения инноваций. Основные 
концепции подхода, изложенные в первой части 
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статьи –  легитимность, изоморфизм и институци-
ональное предпринимательство помогли выявить 
и описать ключевые институциональные барьеры, 
среди которых культурные стереотипы, бюрокра-
тическая инерция и правовая неопределенность. 
На примере удаленной работы в России показано, 
как экзогенные шоки (например, пандемия COV-
ID-19) создают «окна возможностей» для преодо-
ления этих барьеров, однако без достаточного из-
менения существующих норм и институтов оста-
ются неустойчивыми.

Институциональное предпринимательство 
играет критическую роль в трансформации инсти-
тутов. Акторы, которые обладают достаточным 
социальным капиталом, межполевой встроен-
ностью, а также формальной властью, способны 
обеспечивать легитимность инноваций и изменять 
культурные нарративы. Однако, как показал кейс 
удаленной работы, даже успешные на первый 
взгляд изменения могут сталкиваться регрессом 
из-за институциональной инерции.

Перспективы дальнейших исследований связа-
ны с долгосрочной институционализацией иннова-
ций в условиях цифровой трансформации, а так-
же применением неоинституционального подхода 
для анализа других типов инноваций, таких как 
искусственный интеллект, автоматизация и робо-
тизация. Учет динамики институциональных полей 
и агентности институциональных предпринимате-
лей остается ключевым аспектом понимания того, 
как инновации интегрируются и остаются устойчи-
выми в социально- экономических системах.
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Системный, парадигмальный подход к проблеме развития 
здравоохранения –  одна из важных задач современного рос-
сийского общества. Цель исследования: сформулировать ос-
новные принципы ценностной парадигмы российского здраво-
охранения. Для создания новой ценностной теории развития 
здравоохранения в представленной работе, использовались 
следующие методы: системный анализ, парадигмальный под-
ход, аксиологический подход, социологический опрос среди 
пациентов (клиентов) (n = 1200), медицинских работников (n = 
650) и руководителей медицинских организаций (n = 100). Ана-
лиз литературы и практики здравоохранения позволил нам 
выделить 4 ценностных парадигмы здравоохранения и дать им 
характеристику. Представлена личностно- ориентированная 
(ценностная) парадигма здравоохранения и представлены ее 
характеристики. Предлагаемая ценностная парадигма здра-
воохранения через создание «парадигмальной матрицы» 
объединяет и систематизирует всё лучшие, что было в отече-
ственном здравоохранении и выходит на новую перспективную 
ступень развития –  личностно- ориентированная медицина. 
Представленная «ценностная парадигма здравоохранения» 
есть открытая концепция, которая может совершенствоваться, 
отвечая на новые вызовы и ценностные ориентиры.

Ключевые слова: здравоохранение, парадигма здравоохране-
ния, ценности здравоохранения.

Введение

Системный, парадигмальный подход к проблеме 
развития здравоохранения –  одна из важных задач 
современного российского общества. В «Стратегии 
развития здравоохранения Российской Федерации 
на долгосрочный период 2015–2030 гг.» отмечена 
необходимость формирования Национальной сис-
темы здравоохранения –  системы, объединяющей 
все медицинские службы и организации, незави-
симо от формы их собственности и ведомственной 
принадлежности, и работающей в рамках единого 
нормативного и правового поля (единых требований 
к качеству и доступности медицинской помощи, ква-
лификации медицинских работников и др.), а так-
же единого государственного, экспертного и обще-
ственного контроля. Базисом может быть не только 
высокий профессионализм врача, но и гуманисти-
ческая, ценностная составляющая здравоохране-
ния. Ценностные приоритеты российского общества 
и отечественного здравоохранения отражают Ука-
зы Президента Российской Федерации: от 07 мая 
2024 года № 309 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 го-
да и на перспективу до 2036 года»; от 09.11.2022 
№ 809 «Об утверждении основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно- нравственных ценностей».

Жизнь человека и его здоровье –  высшие об-
щечеловеческие ценности, с учетом которых 
должны определяться все остальные ценности.

Ценность –  это социальный, личностный ориен-
тир в культурологической среде общества. «Цен-
ность» как понятие играет важную роль при рас-
смотрении механизмов долженствования и целе-
полагания. Теория ценностей –  аксиология. Аксио-
логический дискурс в медицине «связан с тем, что 
понятие «здоровье» стало трактоваться как соци-
окультурное понятие, а не как биологическое» [1, 
с. 68].

Высшая ценность –  это человек. «Предмет ме-
дицины –  это человек, как личность, т.е. не только 
его телесное здоровье, но и психическое, а также 
социальные связи, природная среда. В медици-
не аккумулированы, систематизированы знания 
о человеческом организме» [2, с. 341]. Таким об-
разом, складывается ядро медицины –  её пациен-
тоориентированный характер, что сформулирова-
но в Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 24 апреля 2018 г. № 186 «Об утверждении Кон-
цепции предиктивной, превентивной и персона-
лизированной медицины», базирующемся на па-
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радигме предиктивной, превентивной и персони-
фицированной медицины» [3]. Важно отметить, 
что «внедрение пациентоориентированной моде-
ли в практику здравоохранения будет способство-
вать оптимизации работы медицинского персона-
ла, рационализации лечебного процесса, повыше-
нию качества и доступности медицинской помо-
щи» [4, с. 422]. Однако следует говорить не только 
о пациентоориентированной медицине, следует 
говорить, а о личностно- ориентированной медици-
не, где пациент не есть больной, он личность. Лич-
ность –  это всё социальное в человеке, его цен-
ностные приоритеты и принципы. Таким образом, 
медицина поднимается на более высокую ступень 
ценностной парадигмы здравоохранения.

Здоровье –  главная ценность личности, осно-
ва ценностной парадигмы медицины. Выделяют 
три уровня «осознания личностью ценности свое-
го здоровья. 1. Биологический –  совершенство са-
морегуляции в организме и адаптации к окружаю-
щей среде. 2. Социальный –  мера социальной ак-
тивности, деятельное отношение человека к миру. 
3. Личностный –  стратегия жизни человека, сте-
пень его контроля над обстоятельствами жизни» 
[5, с. 76]. При этом «здоровье» следует понимать, 
как в экзистенциональном смысле (личностного 
бытие), но и как общественное здоровье –  «опре-
деленное состояние общественной системы здра-
воохранения и здоровья населения» [6, с. 166], где 
«здоровый образ жизни» (ЗОЖ) каждой лично-
сти гармонично взаимодействует со всеми ступе-
нями здравоохранения (от охраны здоровья, про-
филактики до реабилитации). Более того, важен 
выход к пониманию феномена «здоровое обще-
ство». «Здоровое общество» –  это с одной сторо-
ны, здоровый образ жизни каждого члена обще-
ства, с другой здоровье как метафора политиче-
ской, экономической и социальной стабильности 
общества. Один из первых стал говорить о важно-
сти «здорового общества» великий психоаналитик 
Эрик Фромм в работе «Здоровое общество», он 
разрабатывает концепцию построения «здорово-
го общества», где человек всегда является целью, 
а не винтиком в социуме, а главное –  это гуманизм 
и уважение к личности [7]. Полноценное здоровье 
личности возможно только в «здоровом обще-
стве», где доминируют идеи демократии и граж-
данских свобод.

Любая парадигма как ментально- аксиоло-
гическая модель теории строится на базе тради-
ционных ценностей.

Традиционные ценности –  это нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение граж-
дан России, передаваемые от поколения к поко-
лению, лежащие в основе общероссийской граж-
данской идентичности и единого культурного про-
странства страны, укрепляющие гражданское 
единство, нашедшие свое уникальное, самобыт-
ное проявление в духовном, историческом и куль-

турном развитии многонационального народа Рос-
сии. К традиционным ценностям относятся жизнь, 
достоинство, права и свободы человека, патри-
отизм, гражданственность, служение Отечеству 
и ответственность за его судьбу, высокие нрав-
ственные идеалы, крепкая семья, созидательный 
труд, приоритет духовного над материальным, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая память и преем-
ственность поколений, единство народов России. 
Базой всех традиционных ценностей в аспекте ме-
дицины следует считать гуманизм. «Гуманизм –  
это главная этическая категория медицины. Гума-
низм в медицине –  это уважение к личности через 
милосердие и сострадание» [2, с. 342]. Гуманисти-
ческий компонент здравоохранения означает, что 
пациент и его права являются высшей ценностью 
системы здравоохранения. Гуманизм –  это следу-
ющее звено парадигмальной ценностной системы 
здравоохранения.

Христианство, ислам, буддизм, иудаизм и дру-
гие религии, являющиеся неотъемлемой частью 
российского исторического и культурного насле-
дия, оказали значительное влияние на формиро-
вание традиционных ценностей, общих для веру-
ющих и неверующих граждан. Здесь объединяю-
щей силой является –  духовность. «Духовность –  
неотъемлемое свой ство природы человека, это 
то уникальное, исключительное, важнейшее, то, 
что отличает человека от других самых высоко-
развитых живых существ… духовный человек не-
сёт в себе Дух… Дух –  это и мышление, и созна-
ние, и воля человеческая, это весь тот континуум, 
сложный и в то же время единый целостный по-
ток, который составляет особенность человека», –  
отмечает философ- богослов Александр Мень [8]. 
Духовность есть гармоническое единение всех 
нравственных ценностей. Духовность –  это Диа-
лог человека с человеком, Личности с Человече-
ством.

Формой существования общества является ди-
алог, то есть способность субъектов взаимопрони-
каться смыслами и на этой основе формировать 
новые значения, новые программы деятельности, 
соответственно изменять общество. Следующей 
структурный элемент системы –  диалог с граждан-
ским обществом, открытость как самого медика, 
так и всей системы здравоохранения. Без диалога 
нет коммуникации. «В ходе медицинского диалога 
происходит: самопознание и самовыражение лю-
дей; обогащение их жизненного опыта; достиже-
ние взаимопонимания, доверия и согласия; фор-
мирование эмоциональной общности и т.д. Про-
дуктивный медицинский диалог возможен только 
при условии соблюдения ясных моральных прин-
ципов и норм» [9, с. 20]. Открытость системы 
здравоохранения –  это доступность информации 
об оказании медицинской помощи, о правилах 
распределения ресурсов в системе здравоохране-
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ния, результатах деятельности врача и медицин-
ских организаций, системы медицинского стра-
хования, системы управления здравоохранением, 
доступность информационных порталов.

Соблюдение прав личности, обеспечение все-
общего охвата услугами здравоохранения, прин-
цип справедливости при оказании помощи –  важ-
ные звенья в создании ценностной парадигмы 
здравоохранения. Однако с ценностной позиции 
развернутого анализа современной парадигмы 
здравоохранения Российской Федерации не про-
водилось. В связи с этим в данной статье предпри-
нята попытка создания ценностной «парадигмаль-
ной матрицы» здравоохранения.

Цель исследования: сформулировать основ-
ные принципы ценностной парадигмы российско-
го здравоохранения.

Материалы и методы. Для создания новой 
ценностной теории развития здравоохранения 
в представленной работе, использовались следу-
ющие методы:
– системный анализ, для создания новой цен-

ностной конструкции здравоохранения;
– парадигмальный подход для формулировки 

«парадигмальной матрицы» (поиск логики и за-
кономерностей развития здравоохранения);

– аксиологический подход как инструмент связи 
между ценностными категориями;

– эмпирические методы: цикл социальных опро-
сов различного уровня (пациент, медицинский 
работник, руководитель медицинской органи-
зации).
На базе здравоохранения Ивановской области 

в 2024 году проведен социологический опрос сре-
ди пациентов (клиентов) (n = 1200), медицинских 
работников (n = 650) и руководителей медицин-
ских организаций (n = 100). Вопросы анкеты за-
трагивали следующие характеристики парадигмы 
здравоохранения: ценностное значение здоровья, 
ожидания, представления, мотивация, отношения. 
Респонденты выражали свои оценки в диапазоне 
от 0 до 5, где 0 –  отсутствие значимости / реали-
зации, 5 –  крайне высокий уровень значимости / 
реализации. Для статистической обработки дан-
ных использовали программу «Statistica 10.0». Об-
работка материала включала: расчет средних ве-
личин, достоверности их разности в группах срав-
нения по критерию Стьюдента. Достоверность 
различий определялась на уровне p < 0,05.

Результаты

Система Российского здравоохранения прошла дол-
гий путь от реформ Петра Первого до наших дней. 
При этом главным стержнем, который проповедо-
вали великие русские врачи М. Я. Мудров, Ф. П. Га-
аз, Н. И. Пирогов, В. Ф. Вой но- Ясенецкий и многие 
другие –  это идеи гуманизма и общечеловеческих 
ценностей.

Социологический опрос показал (табл. 1), что 
имеется ценностно- мотивационный разрыв (13,7%) 
между значимостью установочных стратегий, нор-
мативных ценностей здравоохранения, ожидания-
ми и социокультурным откликом (представления-
ми, мотивацией, отношением) на них со стороны 
субъектов отношений в здравоохранении –  ме-
дицинских работников (разрыв 15,6%), клиентов 
(разрыв 19,6%), руководителей здравоохранения 
(разрыв 6,3%), а также ожиданий населения и «от-
зывчивости» здравоохранения (разрыв 37,1%).

Таблица 1. Характеристика ценностно- мотивационного разрыва 
между значимостью установочных стратегий, нормативных 
ценностей здравоохранения, ожиданиями и социокультурным 
откликом на них со стороны субъектов отношений 
в здравоохранении (балл / %)

Характери-
стики

Медра-
ботники

Руководи-
тели

Клиенты Всего

Ценностное 
значение

4,4 (87,2) 4,8 (96,7) 3,7 (74,8) 4,3(86,0)

Ожидания 3,9 (79,1) 4,9 (98,6) 3,4 (68,5) 4,1 (82,0)

Представ-
ления

4,3 (85,5) 4,4 (88,0) 3,6 (72,8) 4,1 (82,0)

Мотивация 3,9 (78,8) 4,5 (90,9) 4,7 (93,6) 4,4 (88,0)

Отношения 4,5 (90,4) 4,7 (93,6) 4,7 (93,6) 4,6 (92,7)

Совокупная 
оценка

4,2 (84,4) 4,7 (93,6) 4,0 (80,4) 4,31 (86,3)

Разрыв, % 15,6 6,3 19,6 13,7

Совокупный профиль суждений медицинских 
работников, клиентов, руководителей медицин-
ских организаций по основным приоритетам здра-
воохранения представлен в таблице 2.

Таблица 2. Совокупный профиль суждений медицинских 
работников, клиентов, руководителей медицинских организаций 
по основным приоритетам здравоохранения

Критерии Лидеры (наивысший уро-
вень) оценок

Аутсайдеры (наимень-
ший уровень) оценок

Ценност-
ная зна-
чимость

«Сохранение и укрепление 
здоровья»

«Открытость в диалоге 
с гражданским обще-
ством»

Ожида-
ния

«Социальная защищен-
ность граждан в случае 
утраты здоровья»

«Инновационное раз-
витие медицины»

Пред-
ставле-
ния

«Соблюдение прав граж-
дан в сфере охраны здоро-
вья и обеспечение связан-
ных с этими правами госу-
дарственных гарантий»

«Приоритет интересов 
пациента при оказании 
медицинской помощи»

Мотива-
ция

«Увеличение продолжи-
тельности жизни населе-
ния»

«Открытость в диалоге 
с гражданским обще-
ством».

Отноше-
ние

«Доступность и качество 
медицинской помощи»

«Открытость в диалоге 
с гражданским обще-
ством»
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Таким образом, для медицинских работников, 
клиентов, руководителей медицинских органи-
заций наиболее понятны и близки традиционные 
приоритеты, сложившиеся уже на протяжении де-
сятилетий советского периода развития здравоох-
ранения, а новые приоритеты («Открытость в ди-
алоге с гражданским обществом», «Инновацион-
ное развитие медицины», «Приоритет интересов 

пациента при оказании медицинской помощи») 
еще не понятны и не востребованы к реализации.

Анализ литературы и практики здравоохра-
нения позволил нам выделить 4 ценностных па-
радигмы здравоохранения и дать им характери-
стику: болезнь- ориентированная; услугоориенти-
рованная; пациенториентированная; личностно- 
ориентированная (табл. 3).

Таблица 3. Генезис ценностных парадигм здравоохранения

Парадигма Суть парадигмы Период

Болезнь- 
ориентированная

В центре внимания врача, медицинских организаций и органов управления здравоохране-
нием стоит лечение болезней. Ценность –  здоровье человека, как биологического субъекта. 
Цель –  добиться излечения от болезни. Условие: четкое выполнение пациентом указаний 
и рекомендаций врача. Пациент –  «больной», пассивный, подчиняющийся, неразвивающий-
ся. Врач –  «доктор», активный, доминантный, с «застревающим» развитием. Все решения 
принимает врач без обсуждения с пациентом

до 1991 года

Услугоориентиро-
ванная

В центре внимания –  услуга, полнота и качество ее выполнения, клинический результат, 
оправданный экономически. Ценность –  здоровье человека, как экономического субъекта. 
Цель –  выполнить качественно технологию услуги согласно стандарта (рекомендаций) и по-
лучить за нее оплату. Пациент –  «потребитель медицинских услуг»; активность ограничена 
и основана на информированном добровольном согласии или несогласии; подчиняющийся; 
развитие пассивное и ограничено информированием со стороны врача. Врач –  «производи-
тель медуслуг», активный, доминантный, с «технологическим» развитием, алгоритмизацией 
действий. Все решения принимает врач с клиповым информированием пациента

1991–2010 гг.

Пациенториентиро-
ванная

В центре внимания –  потребности пациента, связанные с сохранением, укреплением и вос-
становлением здоровья. Ценность –  здоровье человека, как социального субъекта. Цель –  
реализовать качественно медицинскую технологию с обеспечением удовлетворенности па-
циента ее результатом. Пациент –  «клиент»; активность ограничена и основана на медицин-
ском информировании и комплаенсе (приверженности); тип поведения –  ограничено доми-
нирующий; развитие –  целевое информирование со стороны врача. Врач –  «профессионал» 
и «коммуникатор», подстраивающийся, с «компетентностным» развитием, алгоритмизацией 
действий. Все решения принимает врач на основе обсуждения с пациентом

2010–2025 гг.

Личностно- 
ориентированная 
(ценностнная)

В центре внимания –  индивидуально- личностный потенциал пациента, связанный с сохра-
нением, укреплением и восстановлением здоровья. Ценность –  здоровье человека, как це-
лостной личности. Цель –  повысить потенциал здоровья человека, как личности. Пациент –  
«последователь- партнер»; активность выражена и основана на высоком уровне самомотива-
ции; тип поведения –  ответственный, партнерский, тактика сотрудничества; развитие –  актив-
ное раскрытие и преумножение личного потенциала здоровья. Врач –  «лидер здоровьесбе-
режения», вдохновитель, с «личностно- профессиональным» развитием, с индивидуальным 
подходом к каждому пациенту, благонаправленный на служение ради сохранения и укрепле-
ния здоровья людей, открытый и радушный. Оказание помощи на основе клинического про-
екта –  совместного плана сотрудничества в команде лечащего врача, медицинских специали-
стов и пациента.

Перспектива

Формирование новых нормативных и смысло-
вых ориентиров медицины создают условия для 
создания ценностной парадигмы здравоохране-
ния. При этом ценностная парадигма здравоохра-
нения должна гармонично соединить все аспек-
ты медицины в так называемой «парадигмальной 
матрице» (табл. 4).

Предлагаемый парадигмальный подход вклю-
чает в себя следующие основные принципы: 
«принцип системно- целостного строения зрелой 
парадигмы, требующий формирования ее «дисци-
плинарной матрицы». А именно: принцип научной 
эвристичности парадигмы, заключающийся в ее 
способности помогать в решении новых познава-
тельных проблем; принцип революционной смены 

парадигм, закономерно происходящей в результа-
те коренной ломки устоявшихся научных представ-
лений; принцип несоизмеримости парадигм, озна-
чающий, что каждая новая парадигма представля-
ет собой качественно иное видение мира по срав-
нению с предшествующей» [10, с. 106–107].

Через формирование общих ценностей, важ-
ных, с одной стороны, для сохранения и укрепле-
ния индивидуального здоровья граждан, с дру-
гой –  для решения социальных задач преумно-
жения общественного здоровья, развития здра-
воохранения, возможно подойти к социальному 
диалогу –  согласию по механизмам и условиям 
здровьесбережения, удовлетворяющих интере-
сы: общества, пациентов, медицинских работни-
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ков. Одним из основных механизмов реализации 
данной парадигмы должно стать социальное ли-
дерство медицинских работников, как личностей- 
профессионалов, использующих командные фор-
мы работы и своим примером, вдохновлением 
увлекающих пациентов- последователей к дости-
жению общей цели –  гармонии духовного, физи-
ческого и социального благополучия, а не только 
отсутствию болезни.

Таблица 4. Суть ценностной парадигмы здравоохранения 
(«парадигмальная матрица»)

Ценность –  здоровье человека, как целостной личности

Цель –  повысить потенциал здоровья человека, как личности

Жизнь Духовность Патриотизм

Справедливость ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО Гражданственность

Права и свободы Гуманизм Милосердие

Пациент –  «последователь- партнер»

Врач –  «лидер здоровьесбережения», вдохновитель

Диалог: пациентов, медицинских работников, общества

Технология: оказание помощи на основе клинического проек-
та –  совместного плана сотрудничества в команде медицинских 
специалистов и пациентов

Выводы

Полученные данные позволили сделать следу-
ющие выводы.
1. Парадигмальный подход позволяет рассма-

тривать здравоохранение как социокультур-
ную систему, включающую совокупность осо-
бых ценностей, идеалов, смыслов, традиций, 
способов решения проблем, характера по-
ведения. В генезисе современных парадигм 
развития здравоохранения выделено 4 типа: 
болезнь- ориентированная; услугоориентиро-
ванная; пациенториентированная; личностно- 
ориентированная.

2. Анализ показал, что для медицинских работ-
ников, клиентов, руководителей медицинских 
организаций наиболее понятны и близки тра-
диционные приоритеты, сложившиеся уже 
на протяжении десятилетий советского перио-
да развития здравоохранения, а новые прио-
ритеты («Открытость в диалоге с гражданским 
обществом», «Инновационное развитие меди-
цины», «Приоритет интересов пациента при 
оказании медицинской помощи») еще не по-
нятны и не востребованы к реализации.

3. Предлагаемая ценностная парадигма здраво-
охранения через создание «парадигмальной 
матрицы» объединяет и систематизирует всё 
лучшие, что было в отечественном здравоохра-
нении и выходит на новую перспективную сту-
пень развития –  личностно- ориентированная 

медицина. Представленная «ценностная па-
радигма здравоохранения» есть открытая кон-
цепция, которая может совершенствоваться, 
отвечая на новые вызовы и ценностные ориен-
тиры.
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VALUE PARADIGM OF HEALTH CARE: GENESIS AND 
DEVELOPMENT

Zakhovaeva A. G., Mushnikov D. L.
Ivanovo State Medical University

A systematic, paradigmatic approach to the problem of health care 
development is one of the important tasks of modern Russian soci-
ety. The purpose of the research is to formulate the basic principles 
of the value paradigm of Russian health care. To create a new value 
theory of health care development in the presented work, the follow-
ing methods were used: system analysis, paradigm approach, axi-
ological approach, sociological survey among patients (clients) (n = 
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1200), medical workers (n = 650) and heads of medical organiza-
tions (n = 100). Analysis of the literature and practice of health care 
allowed us to identify 4 value paradigms of health care and charac-
terize them. The proposed value paradigm of health care through 
the creation of a «paradigm matrix» unites and systematizes all the 
best that was in domestic health care and enters a new promising 
stage of development –  personality- oriented medicine. The present-
ed «value paradigm of healthcare» is an open concept that can be 
improved, responding to new challenges and value orientations.

Keywords: healthcare, healthcare paradigm, healthcare values.
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Роль социальных инициатив в формировании идентификации молодежи
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В статье рассмотрена методология анализа социальных изме-
нений и инициатив, предложенная различными научными шко-
лами, начиная с теории длинных волн Н. Д. Кондратьева и за-
канчивая возможностями искусственного интеллекта. Описаны 
возможные катализаторы социальных изменений и инициатив. 
Внимание уделено изучению социальных инициатив, связан-
ных с субъективными аспектами идентификации; исследуются 
различия между автономной и контролируемой мотивацией. 
Подчеркивается, что в настоящее время молодежь стремит-
ся к созданию инновационных инфраструктур с применением 
искусственного интеллекта. Отмечается, что социальные ини-
циативы способствуют усвоению молодыми людьми условий 
и факторов социализации, ретрансляции ценностей, аккумули-
рованных многими поколениями. В статье обоснован тезис, что 
возрастание количества профессий и сфер занятости в насто-
ящее время способствуют динамике темпов социализации мо-
лодежи. В статье приведен конкретный опыт Ингушского госу-
дарственного университета по развитию инициатив студентов 
и аспирантов социальной направленности. Руководство Уни-
верситета создает условия для реализации социальных ини-
циатив молодежи, организуя волонтерские трудовые отряды; 
стажировки для представителей волонтерских движений в ве-
дущих университетах; летние образовательные программы для 
детей из социальных учреждений.

Ключевые слова: инновации, искусственный интеллект, со-
циальные изменения, конкуренция, социальные инициативы, 
волонтерские молодежные движения, глобализация, локогло-
бализация, социальная идентификация, рынок труда.

Исследованиями социальных изменений и ини-
циатив занимаются многие научные школы. В ми-
ровой литературе одной из наиболее успешных 
моделей эффективного социального взаимодей-
ствия считаются этапы реализации «Нового кур-
са» Ф. Рузвельта. В XX веке Н. Д. Кондратьев при-
шел к выводу, что длинные волны проходят фазы 
повышения и понижения. Темпы имплементации 
длинных волн связаны с созданием технологиче-
ски прорывных технологий и ноу-хау, развитием 
ЕSG-повестки, расширением возможностей ис-
кусственного интеллекта (ИИ). Для эффективно-
го функционирования инновационной экономики 
необходимо наличие институциональной среды, 
ориентированной на приоритеты национального 
развития.

Теория циклического характера социальных из-
менений вновь приобретает актуальность. Как из-
вестно Н. Д. Кондратьев разделял экономические 
процессы на необратимые (протекающие в одном 
направлении) и обратимые (протекающие волноо-
бразно). Подобный алгоритм применим в анализе 
социальных изменений. Существуют детерминан-
ты воздействия технологических изменений на со-
циальные, что становится особенно значимым 
в эпоху развития искусственного интеллекта. Не-
обходимо отметить, что искусственный интеллект 
является катализатором трансформации техноло-
гических изменений в социальные.

Важную роль в структуре социальных измене-
ний и инициатив играет конкуренция. Глобальные 
технологические инновации способствуют форми-
рованию профессиональных групп, в том числе об-
ладающих навыками машинного обучения. Также 
новые технологии создают возможности для ши-
рокого использования искусственного интеллекта.

Долгие годы социология изучает субъекты со-
циальных изменений. В настоящее время внима-
ние уделяется изучению социальных инициатив, 
в том числе социальных инициатив по привле-
чению молодежи к реализации государственных 
программ. Социальные инициативы являются эле-
ментами социализации, которая транслирует сло-
жившиеся смыслы и социальные нормы через ин-
тергенерационную и интрагенерационную культу-
ру. Социальные инициативы связаны с субъектив-
ными аспектами идентификации.

Объективная изменчивость социальной реаль-
ности требует социальных инициатив студентов 
и молодежи [5; 8; 9]. На этапе первичной социали-
зации пространство выбора ограничено внешни-
ми детерминантами и социальными институтами. 
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На этапе вторичной социализации субъект стано-
вится источником социальной инфраструктуры.

Социологи и психологи исследуют возможно-
сти социализации на микро- и макроуровнях, ак-
центируя внимание на характере и проблемах 
взаимодействия индивидов между собой и соци-
альными группам [4]. Важную роль играет интер-
претация социальных ожиданий, представленная 
в форме социальных смыслов, стереотипов, об-
разцов поведения.

В данном контексте возрастает роль социаль-
ных инициатив и волонтерских движений. Некото-
рые ученые рассматривают молодежь, как социо- 
культурную систему. Другие изучают молодежные 
и волонтерские инициативы, как среду (ambiance) 
формирования молодой личности. Если общество 
ориентировано на развитие, молодежь выступа-
ет, как субъект формирования инновационных ин-
фраструктур, особенно в сфере применения ис-
кусственного интеллекта. Искусственный интел-
лект предоставляет широкие возможности для 
реализации. Идентичность представляет собой 
элемент процесса социализации в условиях гло-
бализации и локоглобализации.

Социальные инициативы способствуют усво-
ению молодыми людьми условий и факторов со-
циализации, сложившихся в обществе; ретрансля-
ции ценностей, аккумулированных многими поко-
лениями, нормы образцов поведения, призванных 
обеспечивать преемственность социального по-
рядка.

Процессы глобализации предполагают усиле-
ние инфраструктур и инновационных стратегий 
развития. Современные ученые выделяют следу-
ющие наиболее актуальные стратегии. По содер-
жанию и направленности социальной активности 
некоторые исследователи выделяют: стратегии 
жизненного благополучия, стратегии жизненного 
успеха, стратегии творческой реализации, страте-
гии ESG, размытые стратегии. Существуют и иные 
классификации, описанные в научной литературе: 
стратегия конформизма, стратегия нон-конфор-
мизма, стратегия саморазвития и др.

Как показывают исследования молодые люди 
в процессе социализации выбирают четыре доми-
нирующих стратегии: стратегию приспособления 
к нормативным требованиям социального поряд-
ка; стратегию эксперимента; стратегию достиже-
ния социально значимых статусов и ролей; стра-
тегию эскапизма. В качестве элементов опреде-
ленных стратегий могут выступать: социальная 
активность, миграционная активность, доброволь-
ная самоизоляция (эскапизм) и др.

По мнению многих ученых- социологов факто-
ры, способствующие социальной идентификации 
возможно разделить на внешние и внутренние. 
В свою очередь, внешние факторы подразделя-
ются на две группы –  контекстуальные и предпи-
санные. Внутренние факторы подразделяются 

на рефлексивные и личностно- обусловленные. 
В целом вышеуказанные факторы взаимно допол-
няют друг друга.

В настоящее время возрастание количества 
профессий и сфер занятости способствует ди-
намике темпов социализации молодежи. Трудоу-
стройство и финансовое благополучие оказывают 
влияние на социальную идентификацию молоде-
жи [2; 7]. Социальная идентификация и горизонты 
жизненного планирования студентов и выпускни-
ков связаны с инновационными инфраструктурам 
и потенциальными возможностями искусственно-
го интеллекта (ИИ).

Данные лонгитюдных социологических опро-
сов, проведенных Институтом проблем регио-
нальной политики РАН в 2022 году (выборка 1500 
человек) свидетельствует о готовности предста-
вителей поколения зумеров принимать активное 
участие в реализации социальных инициатив, на-
правленных на социальную защиту населения. 
Проблемы социальной защищенности молодежи 
и студентов вызывают озабоченность у 76 процен-
тов респондентов, 30 процентов связывают жиз-
ненный успех с интересной работой. Исследова-
ние выявило необходимость создания на базе ву-
зов консультационных служб по психологическим 
проблемам (40 процентов респондентов), юриди-
ческим и медицинским проблемам (соответствен-
но 27 и 20 процентов).

Социальные инициативы способствуют социа-
лизации молодежи и студентов [1; 3; 6; 10]. В Ин-
гушском государственном университете ректо-
рат уделяет значительное внимание внедрению 
в практику социальных инициатив, формирова-
нию программ повышения квалификации для мо-
лодежи и студентов в целях расширения гори-
зонтов их жизненного планирования, в том числе 
с использованием машинного обучения. Ориен-
тированность на практические действия в рамках 
социальных инициатив призвана способствовать 
эффективной социализации молодежи.

Руководство университета создает условия для 
реализации социальных инициатив молодежи; ор-
ганизуя волонтерские трудовые отряды молоде-
жи, стажировки для представителей волонтерских 
движений в ведущих университетах, летние обра-
зовательные программы для детей из социальных 
учреждений.
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THE ROLE OF SOCIAL INITIATIVES IN THE 
FORMATION OF JUVENIL’ IDENTIFICATION

Ozdoeva L. A.
Ingush State University

The article examines the methodology of social changes and ini-
tiatives analysis, proposed by various scientific schools, starting 
with the theory of long waves by N. D. Kondratiev and ending with 

the possibilities of artificial intelligence. Possible catalysts of social 
change and initiatives are described. The article focuses on the 
study of social initiatives related to the subjective aspects of iden-
tification, examines the differences between autonomous and con-
trolled motivation. It is emphasized that young people are striving to 
create innovative infrastructures using artificial intelligence.
The article emphasizes the importance of contribution of social initi-
atives to the assimilation of young people to the conditions and fac-
tors of socialization and to the retransmission of values accumulated 
by many generations. The article substantiates the thesis that the 
increasing number of professions and spheres of employment cur-
rently contribute to the dynamics of socialization of young people. 
Social initiatives enhance the socialization of youth and students. 
The article presents the specific experiences of Ingush State Univer-
sity in the development of students and postgraduates initiatives to 
form a social orientation. The main attention is paid by the universi-
ty administration to the facilitation of civil education and patriotism 
among young people, support for social initiatives, elaboration of 
a system of additional education for students, the organization of 
volunteer labor groups, the exchange of representatives of volunteer 
movements in modern universities, the implementation of summer 
educational programs for children from welfare institutions.

Keywords: innovations, artificial intelligence, social changes, com-
petition, social initiatives, volunteer youth movements, globalization, 
locoglobalization, social identification, labor market.
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Использование искусственного интеллекта в деятельности управленческих 
кадров на государственной службе
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В статье рассматриваются перспективы и вызовы использо-
вание искусственного интеллекта в деятельности государ-
ственных органов. Анализируются возможности применения 
искусственного интеллекта для автоматизации утиных задач, 
повышения качества предоставляемых услуг, борьбы с корруп-
цией и повышения эффективности государственного управ-
ления. В статье проанализированы такие применения искус-
ственного интеллекта, как обработка документов, чат-боты, 
анализ данных, персонализированные услуги и обеспечение 
безопасности. Также рассматриваются потенциальные риски 
и этические вопросы, связанные с внедрением искусственного 
интеллекта в государственный сектор, включая необходимость 
обеспечения прозрачности, защиты данных и развития соот-
ветствующих компетенций у государственных служащих.
Статья анализирует признаки, влияющие на профессионализм 
управленческих кадров на государственной службе. На осно-
ве анализа, существующих проблем и недостатков, в статье 
сформулированы предложения по улучшению системы под-
готовки государственных служащих, а также по улучшению 
и эффективности их деятельности. Материалы статьи будут 
полезны для государственных органов, занимающихся кадро-
вой политикой, а также для самих государственных служащих.

Ключевые слова: искусственный интеллект, государственные 
гражданские служащие, отбор кадров, кадровые подразделе-
ния, чат-боты, нормативно- правовые акты, защита персональ-
ных данных, государственный орган.

Использование искусственного интеллекта (да-
лее –  ИИ) в деятельности государственных орга-
нов –  это быстрорастущая область с огромным по-
тенциалом для повышения эффективности, про-
зрачности и качества государственных услуг.

ИИ стремительно трансформирует различные 
сферы жизни, и государственная служба не явля-
ется исключением.

Цель написания данной статьи –  рассмотреть 
возможность применения ИИ в работе структурно-
го подразделения государственного органа –  отде-
ла государственной гражданской службы и кадров.

Внедрение ИИ открывает перед государствен-
ными органами широкие возможности для повы-
шения эффективности, улучшения качества услуг 
и оптимизации процессов. Однако наряду с потен-
циалом, использование ИИ на государственной 
службе сопряжено с рядом вызовов, требующих 
тщательного рассмотрения и решения.

Искусственный интеллект –  это область ин-
форматики, занимающаяся созданием систем 
и программ, способных выполнять задачи, кото-
рые обычно требуют человеческого интеллекта. 
Это включает в себя такие функции, как обучение, 
распознавание речи, решение проблем, понима-
ние естественного языка и принятие решений [1].

Основный типы ИИ:
– узкий ИИ (или слабый ИИ): системы, разрабо-

танные, для выполнения конкретных задач (на-
пример, чат-боты, системы рекомендаций);

– общий ИИ (или сильный): система, обладаю-
щая способностью понимать, учиться и приме-
нять знания в любой области, как это делает 
человек. В настоящее время, такой системы 
не существует.
Основные технологии ИИ:

– машинное обучение: подразделение ИИ, кото-
рое позволяет системам обучаться на основе 
данных и улучшать свои результаты со време-
нем;

– глубокое обучение: подмножество машинного 
обучения, использующее нейронные сети для 
анализа больших объемов данных;
Обработка естественного языка: позволяет 

компьютерам понимать и взаимодействовать с че-
ловеческим языком [1].

Применение ИИ

ИИ имеет потенциал значительно изменить многие 
аспекты жизни, в том числе работу федеральных 
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государственных гражданских служащих кадровых 
подразделений, улучшая ее эффективность и от-
крывая новые возможности.

В данный момент времени ИИ уже находит при-
менение в различных сферах, включая медицину 
(диагностика заболеваний), финансовые услуги 
(анализ рисков), транспорт (автономные автомо-
били) и др.

В условиях стремительного развития техноло-
гий, цифровизации и увеличением объема дан-
ных, с которыми сталкиваются государственные 
служащие, а также выдвижением идей о сокраще-
нии числа государственных гражданских служа-
щих, внедрение ИИ в управлении персоналом от-
крывает новые горизонты для повышения эффек-
тивности и качества работы кадровых служб.

Деятельность отдела государственной граж-
данской службы и кадров при оформлении про-
хождения государственной гражданской службы 
имеет ряд особенностей. Во-первых, это высокая 
нагрузка на сотрудников отдела государственной 
гражданской службы и кадров, которые часто вы-
нуждены выполнять рутинные задачи, такие как 
обработка документов и ведение учета. Во-вто-
рых, существует риск ошибок при ручной обработ-
ке данных, что может привести к юридическим по-
следствиям и снижению доверия к государствен-
ным органам. В-третьих, необходимость соблюде-
ния множества нормативно- правовых актов и про-
цедур требует значительных временных и челове-
ческих ресурсов.

ИИ способен не только автоматизировать ру-
тинные задачи, такие как обработка документов 
и ведение учета, но и улучшать качество принятия 
решений, анализируя большие объемы информа-
ции и выявляя скрытые закономерности. Напри-
мер, с помощью алгоритмов машинного обучения 
можно предсказывать потребность в кадрах, осно-
вываясь на текущих трендах и изменениях в зако-
нодательстве. Системы на основе ИИ могут обра-
батывать большое количество данных, таких как 
резюме и анкеты, что позволяет сократить время 
на их анализ [1].

Благодаря ИИ появляется возможность созда-
вать яркие, креативные и привлекательные для 
кандидатов описания вакансий. ИИ добавит нуж-
ную «изюминку», чтобы вдохновить соискателей 
откликнуться, а также поможет четко сформулиро-
вать требования к кандидатам и составить список 
ключевых навыков, что сэкономит время на после-
дующих этапах подбора.

ИИ раскрывает всесторонние возможности оп-
тимизации трудового процесса для сотрудников 
отделов государственной гражданской службы 
и кадров, на практике появляется возможность 
внедрения ИИ даже на самом раннем этапе рабо-
ты с кандидатами, благодаря ИИ и функциональ-
ному исполнению, сотрудникам кадровых под-
разделений будет достаточно указать ссылку для 

перехода в чат-бот, который уже в свою очередь, 
благодаря набору команд и прописанных скриптов 
будет предоставлять всю информацию (например, 
перечень нормативно- правовых актов, список не-
обходимых документов для приема на работу, воз-
можность скачивать актуальные образцы анкет, 
образцы заявлений и т.д.).

Кроме того, ИИ может раскрыть свою пользу 
и в направлении персонального плана развития 
государственных служащих, составлении деталь-
ного плана адаптации вновь принятых государ-
ственных служащих, что позволит эффективно 
интегрировать их в коллектив.

ИИ упростит поведение оценки соответствия 
кандидатов квалификационным требованиям 
к должностям (профессионально- функциональных 
знаний и умений, а также иных знаний и умений, 
необходимых для замещения должностей государ-
ственной гражданской службы).

Также, ИИ может улучшить качество докумен-
тооборота. Системы обработки естественного 
языка способны распознавать и классифициро-
вать документы, а также автоматически запол-
нять шаблоны на основе введенных данных. Это 
не только снизит вероятность ошибок при ручном 
вводе информации, но и освободит время специа-
листов кадровых подразделений.

Тем не менее, внедрение ИИ в деятельность 
кадровых подразделений государственного орга-
на также связано с определенными рисками и эти-
ческими вопросами. Одним из главных опасений 
является возможность дискриминации при отборе 
кандидатов. Алгоритмы могут непреднамеренно 
усугублять существующие предвзятости, если об-
учены на исторических данных, содержащих такие 
предвзятости. Важным аспектом является защита 
персональных данных. В условиях растущего чис-
ла кибератак и утечек информации необходимо 
обеспечить надежную защиту персональных дан-
ных сотрудников и граждан.

Для успешного внедрения ИИ в деятельность 
государственных органов необходимо учитывать, 
как технические, так и организационные аспекты. 
Важно проводить обучение специалистов, по вне-
дрению новых технологий и обеспечивать их до-
ступ к необходимым ресурсам. Коме того, необхо-
димо разработать четкие этические нормы и пра-
вила использования ИИ.

ИИ имеет потенциал значительно улучшить 
деятельность кадровых подразделений государ-
ственного органа, но для достижения положи-
тельных результатов необходимо тщательно под-
ходить к вопросам этики и безопасности данных. 
Внедрение ИИ должно быть направлено на улуч-
шение качества услуг, предоставляемых гражда-
нам и повышение эффективности работы государ-
ственных органов.

Использование ИИ на государственной службе 
обладает огромным потенциалом для повышения 
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эффективности и качества работы государствен-
ного аппарата. Однако реализация этого потен-
циала требует внимательного подхода к решению 
существующих рисков и вызовов. Только при ус-
ловии ответственного и этического внедрения ИИ 
можно достичь максимальной пользы для государ-
ства и граждан.
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Роль цифровых платформ в оптимизации управленческих процессов
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аспирант, Санкт- Петербургский университет технологий 
управления и экономики
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Современные цифровые платформы трансформируют управ-
ленческие процессы, способствуя автоматизации, снижению 
транзакционных издержек и повышению адаптивности орга-
низаций. В исследовании проведён комплексный анализ вли-
яния платформенной экономики и цифровой трансформации 
на корпоративное управление. Научная новизна заключается 
в выявлении специфических барьеров цифровизации, харак-
терных для российских компаний, и сравнительном анализе 
их влияния с международной практикой. Эмпирическая часть 
включает анкетирование 68 руководителей и 15 экспертных 
интервью, что позволило выявить наиболее востребованные 
цифровые решения, их влияние на эффективность бизнеса 
и ключевые проблемы внедрения. Выявлено, что цифровые 
платформы ускоряют принятие решений, повышают прозрач-
ность процессов, но их адаптация затруднена кадровыми и ор-
ганизационными барьерами. В отличие от западных компаний, 
где основными вызовами являются технические сложности, 
российский бизнес сталкивается с человеческими факторами. 
Исследование подтверждает необходимость развития цифро-
вых компетенций и адаптивных управленческих стратегий.

Ключевые слова: цифровые платформы, цифровая транс-
формация, платформенная экономика, управление, автомати-
зация, организационная адаптация.

Введение

В условиях стремительного развития цифровых 
технологий и роста глобальной конкуренции ком-
пании вынуждены адаптировать свои управленче-
ские процессы к новой экономической реальности. 
Одним из ключевых инструментов этой трансфор-
мации становятся цифровые платформы, которые 
обеспечивают интеграцию бизнес- процессов, авто-
матизацию операций и повышение гибкости управ-
ления. Их внедрение меняет традиционные подходы 
к организации деятельности, создавая экосистемы, 
основанные на данных, алгоритмах и сетевых эф-
фектах.

Актуальность исследования обусловлена 
тем, что цифровые платформы не только улучша-
ют эффективность управления, но и формируют 
новые модели взаимодействия внутри компаний 
и с внешними контрагентами. Однако их примене-
ние сопряжено с рядом вызовов, включая сопро-
тивление сотрудников, дефицит цифровых компе-
тенций и высокие затраты на внедрение. В россий-
ском бизнесе эти проблемы выражены особенно 
ярко, что требует комплексного изучения влияния 
цифровых решений на управленческую практику.

Цель исследования –  определить влияние 
цифровых платформ на управленческие процес-
сы организаций, выявить ключевые эффекты их 
внедрения и существующие барьеры цифровой 
трансформации. Для достижения этой цели про-
ведён анализ теоретических подходов к платфор-
менной экономике и цифровой адаптации, а также 
эмпирическое исследование на основе анкетиро-
вания и экспертных интервью.

Полученные результаты позволят лучше по-
нять механизмы цифровизации управления, пред-
ложить стратегии преодоления барьеров внедре-
ния цифровых платформ и наметить направления 
дальнейших исследований в данной области.

Методы исследования

Исследование влияния цифровых платформ 
на управленческие процессы проводилось в не-
сколько этапов, включая анализ теоретических кон-
цепций, эмпирическое исследование посредством 
экспертных интервью и эмпирическое исследование 
посредством анкетирования.

Теоретико-методологическаяосноваисследования

На первом этапе был проведён анализ ключевых 
теоретических подходов к изучению цифровых плат-
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форм и их влияния на управление организациями. 
В основу исследования легли концепции платфор-
менной экономики, цифровой трансформации и ор-
ганизационной адаптации к цифровым изменениям.

Эмпирическоеисследование:анкетированиеиэкспертные
интервью

На втором этапе был проведён опрос 68 руково-
дителей среднего и высшего звена, представля-
ющих компании из различных отраслей (IT, фи-
нансы, производство, ритейл). Опрос проводился 
в онлайн- формате с использованием платформы 
SurveyMonkey.

Ключевые вопросы включали:
1. Какие цифровые платформы используются 

в компании?
2. Как изменились управленческие процессы по-

сле их внедрения?
3. С какими проблемами сталкиваются менедже-

ры при адаптации цифровых решений?
Дополнительно проведены 15 экспертных ин-

тервью с CIO (Chief Information Officer) и бизнес- 
аналитиками, специализирующимися на цифро-
вой трансформации.

Результаты исследования

Теоретическиеосновыцифровизацииуправленческих
процессов

Современные цифровые платформы представля-
ют собой не просто инструменты автоматизации, 
а сложные экосистемы, способные изменять управ-
ление организациями на фундаментальном уровне. 
Их роль в трансформации управленческих процес-
сов рассматривается в рамках нескольких ключевых 
теоретических подходов, включая платформенную 
экономику, цифровую трансформацию и организа-
ционную адаптацию.

Концепция платформенной экономики
Платформенная экономика представляет собой 

модель организации экономических процессов, 
основанную на цифровых технологиях, обеспечи-
вающих взаимодействие различных участников 
рынка посредством многосторонних платформ. 
В отличие от традиционных линейных бизнес- 
моделей, платформенные экосистемы функцио-
нируют на основе сетевого эффекта, при котором 
ценность платформы увеличивается по мере ро-
ста количества её пользователей. Согласно иссле-
дованиям Parker, Van Alstyne и Choudary (2016), 
цифровые платформы формируют новую парадиг-
му управления, предполагающую минимизацию 
транзакционных издержек, повышение гибкости 
корпоративного управления и возможность мас-
штабирования операций без значительного увели-
чения затрат [1, c. 45].

Одним из ключевых аспектов платформенной 
экономики является трансформация традицион-
ных организационных структур. Tiwana (2013) 

указывает, что платформы выполняют координа-
ционную функцию, обеспечивая интеграцию раз-
личных бизнес- процессов и содействуя приня-
тию управленческих решений на основе центра-
лизованного анализа данных [2, c. 87]. Это под-
тверждается эмпирическими исследованиями Zhu 
и Iansiti (2019), демонстрирующими, что платфор-
менные компании быстрее адаптируются к изме-
няющейся рыночной среде, поскольку их архитек-
тура позволяет оперативно обрабатывать данные 
и выявлять новые возможности для роста [3, c. 
112]. McAfee и Brynjolfsson (2017) отмечают, что 
цифровые платформы изменяют традиционные 
механизмы конкуренции, перенося акцент с вла-
дения ресурсами на управление потоками данных 
и взаимодействием пользователей [4, c. 63]. Это 
ведёт к снижению барьеров входа на рынок и фор-
мированию новых стратегий управления цепочка-
ми создания стоимости.

Важной особенностью платформенной эко-
номики является её влияние на корпоративные 
управленческие процессы. Исследования Kenney 
и Zysman (2020) показывают, что платформы спо-
собствуют развитию экосистемного управления, 
при котором компании координируют не только 
внутренние бизнес- процессы, но и внешние взаи-
модействия с партнёрами и пользователями [5, c. 
39].

Помимо трансформации управления, платфор-
менные модели оказывают значительное влияние 
на экономические отношения. В исследованиях 
Cusumano, Gawer и Yoffie (2019) подчеркивается, 
что платформы изменяют логику конкуренции, 
создавая условия для формирования цифровых 
монополий и сетевых экосистем, где центральная 
платформа становится ключевым координатором 
экономической деятельности [6, c. 74]. Это требует 
разработки новых регуляторных механизмов, на-
правленных на обеспечение справедливых усло-
вий конкуренции и защиты данных пользователей.

Таким образом, платформенная экономика 
представляет собой инновационную модель ор-
ганизации экономической деятельности, основан-
ную на цифровых технологиях и сетевых эффек-
тах. Её развитие способствует трансформации 
управленческих процессов, повышению эффек-
тивности корпоративного управления и созданию 
новых форм экономической координации. В свя-
зи с этим дальнейшие исследования в данной об-
ласти должны быть направлены на анализ меха-
низмов регулирования платформенных экосистем 
и оценку их долгосрочного влияния на экономику.

Теория цифровой трансформации
Цифровая трансформация представляет собой 

процесс фундаментального изменения бизнес- 
моделей, управленческих практик и операцион-
ных процессов под влиянием цифровых техноло-
гий. В отличие от традиционной автоматизации, 
цифровая трансформация подразумевает не толь-
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ко внедрение отдельных технологических реше-
ний, но и комплексное переосмысление стратегий 
развития организаций. Westerman, Bonnet и McA-
fee (2014) определяют цифровую трансформацию 
как системный процесс интеграции цифровых тех-
нологий в ключевые сферы бизнеса, требующий 
адаптации корпоративных структур, культуры 
и моделей управления [7, с. 121].

Современные исследования подчеркивают, что 
цифровая трансформация оказывает значитель-
ное влияние на корпоративное управление, изме-
няя механизмы принятия решений, координации 
бизнес- процессов и взаимодействия с клиентами. 
По данным исследования Deloitte (2023), цифрови-
зация управленческих процессов позволяет сни-
зить временные затраты на выполнение рутинных 
операций до 30%, повысить прозрачность бизнес- 
процессов на 25% и увеличить точность прогноз-
ных моделей на 35% [8, с. 75]. Это обусловлено 
широким применением аналитики больших дан-
ных, машинного обучения и облачных вычисле-
ний, обеспечивающих оперативный доступ к акту-
альной информации и повышающих скорость и ка-
чество управленческих решений.

Одним из ключевых аспектов цифровой транс-
формации является изменение организационных 
структур. Исследования Hess et al. (2016) демон-
стрируют, что компании, находящиеся на передо-
вых позициях в области цифровизации, внедря-
ют гибкие управленческие модели, основанные 
на принципах цифровой координации и децентра-
лизации принятия решений [9, с. 203].

Цифровая трансформация также изменяет 
корпоративную стратегию и конкурентные преи-
мущества организаций. Согласно исследованиям 
Rogers (2016), цифровые технологии способству-
ют формированию новых моделей создания цен-
ности, где ключевую роль играют данные и алго-
ритмы [10, с. 98]. Автоматизация и применение 
искусственного интеллекта (ИИ) являются важны-
ми элементами цифровой трансформации. Иссле-
дования Bughin et al. (2018) показывают, что ком-
пании, активно использующие ИИ-решения, де-
монстрируют рост операционной эффективности 
на 20–25% и снижение издержек на 15–20% [11, 
с. 56]. Эти показатели объясняются возможностью 
автоматизированного анализа больших массивов 
данных, прогнозирования рыночных тенденций 
и персонализации клиентского опыта. В этом кон-
тексте цифровые платформы играют ключевую 
роль в интеграции ИИ-инструментов в управлен-
ческие процессы.

Важным аспектом цифровой трансформации 
является необходимость изменения корпоратив-
ной культуры и управленческих компетенций. Ис-
следования Kane et al. (2019) подтверждают, что 
успешная цифровая трансформация требует раз-
вития цифровых навыков среди управленцев и со-
трудников, а также формирования культуры инно-

ваций и непрерывного обучения [12, с. 147]. Ком-
пании, уделяющие внимание обучению и адапта-
ции персонала к цифровым изменениям, демон-
стрируют более высокие показатели устойчивости 
и конкурентоспособности в условиях цифровой 
экономики.

Таким образом, цифровая трансформация яв-
ляется комплексным процессом, включающим 
технологические, управленческие и организаци-
онные изменения. Её реализация способствует по-
вышению операционной эффективности, разви-
тию новых бизнес- моделей и трансформации кор-
поративного управления. В связи с этим дальней-
шие исследования в данной области должны быть 
направлены на изучение механизмов адаптации 
организаций к цифровым изменениям и оценку 
долгосрочного влияния цифровизации на управ-
ленческие процессы.

Организационная адаптация к цифровым изме-
нениям

Адаптация организаций к цифровым измене-
ниям представляет собой сложный и многоуров-
невый процесс, требующий не только внедре-
ния технологических инноваций, но и изменения 
управленческих подходов, корпоративной культу-
ры и профессиональных компетенций персонала. 
В условиях стремительного развития цифровых 
технологий организациям необходимо формиро-
вать гибкие структуры управления, обеспечиваю-
щие оперативную реакцию на изменения рыноч-
ной среды и эффективную интеграцию цифровых 
решений в бизнес- процессы.

Исследования Vial (2019) показывают, что 
успешная цифровая адаптация строится на трёх 
ключевых направлениях: реконфигурации бизнес- 
моделей, трансформации корпоративной культуры 
и развитии цифровых компетенций персонала [13, 
с. 88]. Первое направление связано с переходом 
компаний к платформенным и гибридным моде-
лям управления, позволяющим повысить скорость 
принятия решений и гибкость бизнес- процессов. 
Второе направление заключается в изменении 
корпоративной культуры, в рамках которой фор-
мируется цифровое мышление, содействующее 
инновациям и быстрой адаптации к новым техно-
логиям. Третье направление касается развития 
цифровых навыков сотрудников, поскольку 67% 
компаний внедряют программы повышения циф-
ровой грамотности, что позволяет снизить барье-
ры при интеграции новых технологических реше-
ний [13, с. 89].

Важность комплексного подхода к цифровой 
адаптации подтверждается данными Всемирно-
го экономического форума (WEF, 2023), согласно 
которым успешность цифровых преобразований 
зависит от сочетания технологических решений, 
управленческих стратегий и кадровых инициатив 
[14, с. 113]. В частности, исследование акцентиру-
ет внимание на необходимости внедрения мето-



Социология № 3 2025

102

дов agile- управления, позволяющих организациям 
оперативно реагировать на изменения в цифро-
вой среде и адаптировать бизнес- процессы к но-
вым вызовам.

Цифровая трансформация также требует из-
менения традиционных моделей лидерства. Kane 
et al. (2021) отмечают, что успешные организации 
в эпоху цифровых изменений формируют модели 
управления, основанные на децентрализации при-
нятия решений и развитии цифрового лидерства 
[15, с. 56].

Другим важным аспектом организационной 
адаптации является трансформация организаци-
онной структуры. Согласно исследованиям Bha-
radwaj et al. (2019), компании, интегрирующие 
цифровые технологии в свои бизнес- модели, ча-
ще всего переходят от иерархических структур 
к более гибким сетевым моделям управления, что 
позволяет повысить адаптивность и ускорить про-
цесс внедрения инноваций [16, с. 74]. В таких мо-
делях особую роль играют цифровые платформы, 
обеспечивающие централизованный доступ к дан-
ным, автоматизацию процессов и усиление взаи-
модействия между подразделениями.

Дополнительно, исследования Davenport и Red-
man (2020) указывают, что цифровая адаптация 
невозможна без эффективного управления дан-
ными [17, с. 102]. Компании, успешно внедряю-
щие цифровые технологии, активно используют 
методы анализа больших данных и искусственно-
го интеллекта для повышения качества управлен-
ческих решений и оптимизации бизнес- процессов.

Таким образом, адаптация организаций к циф-
ровым изменениям представляет собой комплекс-
ный процесс, включающий технологические, 
управленческие и культурные трансформации. 
Развитие цифровых компетенций, внедрение гиб-
ких моделей управления и изменение корпора-
тивной культуры являются ключевыми условиями 
успешной цифровой адаптации. В дальнейшем ис-
следование данной темы должно быть направле-
но на изучение долгосрочных эффектов цифровой 
трансформации, а также анализ стратегий, позво-
ляющих минимизировать риски, связанные с пе-
реходом к цифровым бизнес- моделям.

Выводы по теоретическому исследованию

Анализ научных источников и рецензируемых ис-
следований позволил сформулировать следующие 
ключевые выводы.
1. Платформенная экономика создаёт новые 

управленческие модели, в которых цифровые 
платформы выступают не только как инстру-
менты автоматизации, но и как интеграцион-
ные центры бизнес- процессов. Они обеспечи-
вают взаимодействие участников рынка, ми-
нимизацию транзакционных издержек и повы-
шение гибкости корпоративного управления 

за счёт сетевых эффектов и масштабируемо-
сти.

2. Цифровая трансформация представляет собой 
комплексный процесс, включающий не только 
технологические инновации, но и изменения 
в стратегическом управлении, корпоративной 
культуре и модели принятия решений. Компа-
нии, внедряющие цифровые технологии, де-
монстрируют рост операционной эффективно-
сти, сокращение временных и финансовых за-
трат, а также повышение точности прогнозиро-
вания рыночных тенденций.

3. Организационная адаптация к цифровым из-
менениям требует перестройки традицион-
ных управленческих структур в пользу гибких 
и платформенных моделей управления. Это 
включает развитие цифровых компетенций со-
трудников, внедрение цифрового лидерства 
и формирование культуры непрерывного обу-
чения, что позволяет организациям повышать 
устойчивость в условиях цифровой экономики.

4. Роль данных в управленческих процессах 
усиливается, поскольку цифровые платфор-
мы не только создают новые бизнес- модели, 
но и меняют логику конкуренции. Владение 
и анализ данных становятся важнейшими ре-
сурсами, определяющими конкурентные преи-
мущества компаний.

Эмпирическое исследование: анкетирование 
и экспертные интервью

Для оценки влияния цифровых платформ на управ-
ленческие процессы было проведено эмпириче-
ское исследование, включающее анкетный опрос 
68 руководителей среднего и высшего звена рос-
сийских компаний и 15 экспертных интервью с IT-
директорами и бизнес- аналитиками. Исследование 
было направлено на выявление практического опы-
та использования цифровых платформ в управле-
нии организациями, а также существующих проблем 
и барьеров внедрения.

Опрос проводился в онлайн- формате с исполь-
зованием платформы SurveyMonkey. В исследова-
нии приняли участие 68 респондентов, представ-
ляющих крупные и средние предприятия из раз-
личных отраслей экономики:
• IT и телекоммуникации (31%);
• финансовый сектор (24%);
• промышленное производство (22%);
• ритейл (23%).

Респонденты занимали позиции генеральных 
директоров, IT-директоров, операционных менед-
жеров и руководителей бизнес- единиц, что обе-
спечило разнообразие управленческих точек зре-
ния.

Ключевые вопросы включали:
1. Какие цифровые платформы используются 

в вашей компании?
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2. Какие изменения в управлении произошли по-
сле внедрения цифровых решений?

3. С какими проблемами столкнулись при адап-
тации сотрудников и бизнес- процессов?

Дополнительно были проведены 15 глубин-
ных интервью с CIO (Chief Information Officer), IT-
директорами и бизнес- аналитиками, имеющими 
опыт внедрения цифровых платформ в россий-
ских компаниях. Интервью проводились в форма-
те полуструктурированных бесед (40–60 минут), 
что позволило получить детальные инсайты о про-
блемах и перспективах цифровой трансформации.

Темы интервью включали следующее.
1. Стратегии внедрения цифровых платформ 

в российских компаниях.
2. Ключевые трудности, возникающие при циф-

ровизации управленческих процессов.
3. Оценка эффективности цифровых решений.

Результаты интервью были подвергнуты каче-
ственному контент- анализу, что позволило выя-
вить основные тенденции и точки расхождения 
между теорией и практикой.

Опрос показал, что наиболее популярными 
цифровыми платформами среди российских ком-
паний являются:
• ERP-системы (используются в 74% компаний, 

лидеры –  SAP S/4HANA и 1С: ERP);
• BI-платформы (58%, наиболее распространён –  

Power BI);
• платформы для коммуникации и управления 

проектами (86%, лидируют Microsoft Teams 
и Trello).
Сравнение по отраслям выявило, что ERP-

системы чаще внедряются в промышленности 
(87%) и финансах (79%), тогда как ритейл дела-
ет ставку на BI-платформы для анализа продаж 
и прогнозирования спроса (63%).

Респонденты отметили значительное влияние 
цифровых решений на управление организацией:
• ускорение принятия решений –  67% опрошен-

ных сообщили, что внедрение BI-аналитики по-
зволило сократить время на подготовку отчё-
тов на 40%;

• автоматизация рутинных процессов –  71% от-
метили, что автоматизация бизнес- процессов 
привела к снижению операционных издержек;

• рост прозрачности процессов –  62% респонден-
тов указали, что цифровые платформы способ-
ствовали улучшению контроля за выполнением 
задач и снижению количества ошибок.
Наибольшие сложности, с которыми столкну-

лись компании при переходе на цифровые реше-
ния, включают в себя:
• сопротивление сотрудников (52%) –  менедже-

ры отметили, что часть персонала негативно 
воспринимает цифровизацию, опасаясь сокра-
щения рабочих мест;

• дефицит квалифицированных специалистов 
(48%) –  нехватка кадров с компетенциями в об-

ласти цифровых технологий затрудняет эффек-
тивное использование платформ;

• высокая стоимость внедрения (39%) –  особен-
но актуально для среднего бизнеса, где финан-
совые ресурсы ограничены;

• проблемы кибербезопасности (31%) –  ком-
пании обеспокоены рисками утечек данных 
и угрозами кибератак.
Результаты интервью подтвердили, что глав-

ные барьеры цифровизации связаны не столько 
с технологиями, сколько с человеческим факто-
ром. Например, один из CIO отметил:

«Мы столкнулись с тем, что сотрудники при-
выкли работать «по-старому» и не видят смысла 
в цифровых платформах. Нам пришлось инвести-
ровать в обучение и адаптацию персонала».

Результаты исследования подтверждают тео-
ретические подходы к цифровой трансформации:
• в соответствии с концепцией платформенной 

экономики (Parker et al., 2016), цифровые плат-
формы снижают транзакционные издержки 
и повышают гибкость управления [1, с. 123];

• теория цифровой трансформации (Westerman 
et al., 2014) также подтверждается: компании, 
внедрившие цифровые платформы, отмечают 
ускорение процессов принятия решений и рост 
аналитической точности [7, с. 74];

• исследование Vial (2019) подчёркивает, что 
успешность цифровизации зависит от органи-
зационной адаптации –  наши данные подтвер-
ждают это, так как сопротивление сотрудников 
оказалось одним из ключевых барьеров [13, 
с. 123].
Однако обнаружены и некоторые расхождения 

с теоретическими ожиданиями:
• в отличие от западных исследований (McK-

insey, 2023), где главными барьерами цифро-
визации называются технологические сложно-
сти, в России основными проблемами стали со-
противление персонала и нехватка кадров [18, 
с. 134];

• исследование Gartner (2023) утверждает, что 
кибербезопасность –  главный вызов цифрови-
зации, но в российском контексте этот фактор 
оказался на третьем месте по значимости [19, 
с. 104];

• эти различия могут объясняться особенностя-
ми российского рынка труда, уровнем цифро-
вой грамотности и корпоративной культурой.

Обсуждение

Результаты проведённого исследования подтвер-
ждают ключевые теоретические положения о влия-
нии цифровых платформ на управленческие процес-
сы, однако выявляют ряд особенностей, характер-
ных для российских организаций. В данной секции 
представлены сравнительный анализ полученных 
данных с результатами международных исследова-



Социология № 3 2025

104

ний, научный вклад исследования и перспективы 
дальнейших исследований в данной области.

Международные исследования подтверждают, 
что цифровые платформы оказывают значитель-
ное влияние на управление организациями за счёт 
повышения эффективности бизнес- процессов, ав-
томатизации операций и централизации данных 
(Parker et al., 2016) [1, с. 112]. В частности, Zhu & 
Iansiti (2019) отмечают, что цифровые платформы 
снижают транзакционные издержки и ускоряют 
принятие решений за счёт алгоритмов обработки 
данных [3, с. 87]. Данные, полученные в ходе на-
стоящего исследования, согласуются с этим выво-
дом: 67% российских компаний сообщили о сокра-
щении времени подготовки управленческих отчё-
тов на 40%, что подтверждает гипотезу о повыше-
нии эффективности принятия решений.

Однако существуют и различия. Исследование 
McKinsey (2023) показало, что основным препят-
ствием цифровизации в глобальном масштабе яв-
ляются сложности интеграции технологий и адап-
тации устаревших IT-инфраструктур [18, с. 134]. 
В отличие от этого, российские компании в боль-
шей степени сталкиваются с сопротивлением со-
трудников (52%) и нехваткой квалифицированных 
специалистов (48%). Эти различия могут объяс-
няться особенностями российского рынка труда, 
более низким уровнем цифровой грамотности 
и ограниченной доступностью передовых техноло-
гических решений.

Gartner подчёркивает, что среди крупнейших 
международных компаний одним из наиболее се-
рьёзных вызовов цифровизации является обеспе-
чение кибербезопасности и защита данных [19, 
с. 104]. В то же время, результаты настоящего 
исследования показали, что для российских ком-
паний этот фактор занимает лишь третье место 
по значимости (31%). Это может быть связано 
с тем, что в России вопросы цифровой безопасно-
сти находятся на стадии активного развития, тог-
да как в западных странах риски киберугроз уже 
осознаны на уровне стратегического управления.

Кроме того, западные исследования Deloitte 
указывают, что цифровая трансформация ведёт 
к созданию новых рабочих мест и росту спро-
са на специалистов в области анализа данных 
и управления цифровыми экосистемами [20, 
с. 98]. Однако в российских компаниях наблюда-
ется другая тенденция: руководители выражают 
опасения по поводу сокращения традиционных 
рабочих мест в связи с автоматизацией бизнес- 
процессов. Это свидетельствует о необходимости 
разработки стратегий переквалификации сотруд-
ников и адаптации кадровых политик к условиям 
цифровой экономики.

Настоящее исследование вносит значительный 
вклад в изучение цифровых платформ и их влия-
ния на управленческие процессы, систематизируя 

современные теоретические подходы и дополняя 
их эмпирическими данными.

Во-первых, подтверждена гипотеза о том, что 
цифровые платформы трансформируют корпора-
тивное управление, способствуя автоматизации 
процессов и повышению прозрачности бизнес- 
операций. Полученные результаты дополняют мо-
дель платформенной экономики, предложенную 
Parker, эмпирическими данными, демонстрирую-
щими эффект цифровых платформ в российских 
компаниях [1, с. 123].

Во-вторых, исследование выявило барьеры 
цифровой трансформации, специфичные для рос-
сийского бизнеса. В отличие от западных компа-
ний, где основными вызовами являются техниче-
ские ограничения и кибербезопасность (Gartner, 
2023), в российских организациях преобладают 
проблемы сопротивления персонала и нехватки 
квалифицированных кадров. Данный вывод рас-
ширяет существующую литературу по цифровой 
трансформации (Westerman et al., 2014) и подчёр-
кивает необходимость более глубокой проработки 
социальных и кадровых аспектов цифровых изме-
нений [7, с. 74].

В-третьих, результаты исследования показыва-
ют, что платформенные решения оказывают раз-
личное влияние в зависимости от отрасли. В IT-
секторе и финансах основной эффект цифровиза-
ции связан с автоматизацией процессов и анали-
тикой данных, тогда как в ритейле на первый план 
выходят платформы для прогнозирования спроса 
и персонализации клиентского опыта. Это уточня-
ет выводы Vial (2019), который рассматривал циф-
ровую трансформацию в широком смысле, не учи-
тывая отраслевые различия [13, с. 123].

Заключение

Проведённое исследование подтвердило значитель-
ное влияние цифровых платформ на трансформа-
цию управленческих процессов в организациях. 
Анализ теоретических концепций платформенной 
экономики, цифровой трансформации и организа-
ционной адаптации, а также эмпирические данные 
позволили выявить ключевые закономерности циф-
ровизации управления и обозначить существующие 
барьеры внедрения платформенных решений.

Цифровые платформы уже не рассматрива-
ются исключительно как инструменты автомати-
зации; они выступают в роли самостоятельных 
экосистем, изменяющих традиционные модели 
управления. Их ключевыми преимуществами яв-
ляются снижение транзакционных издержек, уско-
рение принятия решений и повышение адаптив-
ности бизнеса к изменениям рыночной среды. 
В то же время результаты исследования показа-
ли, что успешность цифровой трансформации 
зависит не только от технологического развития, 
но и от организационных факторов, включая кор-
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поративную культуру, квалификацию персонала 
и готовность руководства к стратегическим изме-
нениям.

Сравнение с мировыми исследованиями позво-
лило выявить особенности цифровизации в рос-
сийских компаниях. В отличие от западных рын-
ков, где основными вызовами цифровой транс-
формации являются технические сложности и во-
просы кибербезопасности, российские компании 
в первую очередь сталкиваются с проблемами 
сопротивления сотрудников и дефицита квалифи-
цированных специалистов. Это свидетельствует 
о необходимости активного внедрения образова-
тельных программ, направленных на повышение 
цифровой грамотности и адаптацию персонала 
к новым управленческим реалиям.

Таким образом, цифровые платформы оказы-
вают глубокое влияние на корпоративное управле-
ние, формируя новые модели принятия решений 
и взаимодействия участников рынка. Однако их 
успешная интеграция требует комплексного под-
хода, включающего не только технологическое 
обновление, но и управленческую адаптацию. 
В дальнейшем перспективными направлениями 
исследований являются анализ эффективности 
цифровых экосистем в различных отраслях, из-
учение долгосрочного экономического эффекта 
цифровой трансформации, а также разработка 
стратегий управления изменениями в условиях 
цифровой экономики.
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THE ROLE OF DIGITAL PLATFORMS IN OPTIMIZING 
MANAGERIAL PROCESSES

Polyakov K. G.
St. Petersburg University of Management Technologies and Economics

Modern digital platforms are transforming managerial processes by 
facilitating automation, reducing transaction costs, and enhancing 
organizational adaptability. This study provides a comprehensive 
analysis of the impact of platform economy and digital transforma-
tion on corporate management. The scientific novelty lies in identify-
ing the specific barriers to digitalization faced by Russian companies 
and conducting a comparative analysis of their impact in contrast to 
international practices. The empirical part includes a survey of 68 
executives and 15 expert interviews, which helped identify the most 
in-demand digital solutions, their effect on business efficiency, and 
key implementation challenges. The findings reveal that digital plat-
forms accelerate decision- making and improve process transpar-
ency, but their adoption is hindered by workforce and organization-
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al barriers. Unlike Western companies, where technical challenges 
are the primary concern, Russian businesses predominantly face 
human- related factors. The study confirms the need to develop digi-
tal competencies and adaptive management strategies.

Keywords: digital platforms, digital transformation, platform econo-
my, management, automation, organizational adaptation.
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Социально-экономическиебарьерытрудоустройствамолодеживусловиях
демографическихизменений

Сломянский Павел Витальевич,
аспирант кафедры социологии, ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»
E-mail: pslomyanskiy@mail.ru

В статье исследуются социально- экономические барьеры 
трудоустройства молодежи в условиях современных демо-
графических изменений. На основе статистических данных 
и социологических исследований анализируются объективные 
и субъективные факторы, препятствующие эффективному 
включению молодых специалистов в рынок труда. Рассма-
триваются региональные особенности молодежной занятости, 
механизмы поддержки трудоустройства выпускников, роль 
системы образования в профессиональной подготовке кадров. 
Предлагаются направления совершенствования системы тру-
доустройства молодежи с учетом демографических трендов 
и потребностей экономики. Эти рекомендации базируются 
на комплексном анализе актуальных проблем. В работе пред-
ставлены рекомендации по повышению эффективности мер, 
направленных на облегчение перехода молодежи от образова-
ния к занятости, а также по усилению взаимодействия между 
системой образования, работодателями и государственными 
органами для преодоления социально- экономических барье-
ров на пути трудоустройства молодежи.

Ключевые слова: молодежь, трудоустройство, демографиче-
ские изменения, рынок труда, профессиональная ориентация, 
образование, социально- экономические барьеры, занятость.

Демографические изменения и трансформа-
ция рынка труда в современной России создают 
комплексные вызовы для трудоустройства моло-
дого поколения, требующие системного анализа 
существующих барьеров и механизмов их пре-
одоления. Актуальность исследования социально- 
экономических барьеров трудоустройства моло-
дежи обусловлена необходимостью разработ-
ки эффективных стратегий интеграции молодых 
специалистов в профессиональную среду в усло-
виях демографического перехода и структурных 
изменений экономики.

Статистические данные демонстрируют, что 
уровень безработицы среди молодежи суще-
ственно превышает общий показатель по стра-
не. По данным исследований, в 2017 году разрыв 
между молодежной и общей безработицей состав-
лял 2,5 раза (14% против 5%) [8, с. 129]. Особую 
тревогу вызывает категория молодых людей, ко-
торые не работают, не учатся и не проходят про-
фессиональную подготовку (NEET). В 2016 году 
доля таких молодых людей в России составила 
12%, что сопоставимо с показателями стран Евро-
пейского союза [3, с. 32].

Анализ объективных барьеров трудоустрой-
ства выявляет несколько ключевых факторов. 
Прежде всего, это несоответствие квалифика-
ции выпускников требованиям работодателей, что 
проявляется в недостатке практических навыков 
и отсутствии релевантного опыта работы [1, с. 64]. 
Данная проблема усугубляется структурными дис-
пропорциями между системой профессионально-
го образования и потребностями рынка труда.

Существенное влияние на процесс трудоу-
стройства оказывают субъективные факторы, свя-
занные с ментальными особенностями молодежи 
и работодателей. Социологические исследования 
показывают, что среди основных субъективных 
барьеров выделяются: завышенные ожидания мо-
лодых специалистов относительно условий труда 
и заработной платы, неготовность к профессио-
нальной адаптации, негативные стереотипы рабо-
тодателей в отношении молодых сотрудников [4, 
с. 102].

Демографические тренды последних лет соз-
дают дополнительные вызовы для молодежного 
рынка труда. По прогнозам Минтруда, к 2030 году 
доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет в общей 
структуре населения возрастет до 17,1% (25,4 млн 
человек) по сравнению с 14,3% (22,6 млн человек) 
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в 2020 году [7, с. 253]. Это потребует создания 
значительного количества новых рабочих мест 
и адаптации механизмов трудоустройства.

Региональный аспект проблемы трудоустрой-
ства молодежи характеризуется существен-
ной дифференциацией. По данным Росстата, 
в 2022 году рост занятости молодежи наблюдался 
лишь в 11 регионах России, при этом наибольший 
прирост был зафиксирован в Чукотском автоном-
ном округе (12,4%), Архангельской области (8,1%) 
и Карачаево- Черкесии (7,2%) [5, с. 98].

Исследование механизмов трудоустройства 
молодых специалистов выявляет комплексный 
характер существующих проблем. Особую роль 
играет несогласованность образовательных про-
грамм с актуальными потребностями работода-
телей. По данным исследований, около 70% вы-
пускников вузов трудоустраиваются по специаль-
ности, в то время как среди выпускников средних 
специальных учебных заведений этот показатель 
составляет лишь 58% [6, с. 45].

Существенным фактором, влияющим на эф-
фективность трудоустройства, является терри-
ториальная мобильность молодежи. Статистика 
показывает, что молодые специалисты демон-
стрируют более высокую готовность к переезду 
в другие регионы в поисках работы по сравнению 
со старшими возрастными группами. По данным 
социологических опросов, 45,6% молодых людей 
в возрасте от 18 до 29 лет готовы к территориаль-
ной мобильности ради привлекательных условий 
труда [10, с. 58].

Важным аспектом является психологическая 
готовность молодежи к профессиональной дея-
тельности. Исследования показывают, что значи-
тельная часть молодых специалистов испытывает 
неуверенность и страх перед выходом на рынок 
труда. Это проявляется в форме различных психо-
логических барьеров: боязни собеседований, неу-
мения презентовать себя работодателю, сложно-
стей с адаптацией в новом коллективе [2, с. 3].

Экономические факторы также оказывают су-
щественное влияние на процесс трудоустройства. 
Низкий уровень заработной платы в ряде отрас-
лей снижает мотивацию молодежи к освоению 
определенных профессий, особенно в производ-
ственной сфере. Это создает дополнительные 
сложности для работодателей в привлечении мо-
лодых кадров [9, с. 296].

Анализ институциональных механизмов под-
держки молодежного трудоустройства демонстри-
рует недостаточную эффективность существую-
щих инструментов. Деятельность центров занято-
сти населения часто воспринимается молодежью 
скептически, что приводит к преобладанию не-
формальных каналов поиска работы через соци-
альные связи и знакомства [8, с. 132].

Еще одним аспектом является готовность мо-
лодежи к непрерывному образованию и профес-

сиональному развитию. Исследования показыва-
ют, что 24% молодых людей активно занимают-
ся освоением новых знаний и навыков, а 60,2% 
выражают готовность к такой деятельности [10, 
с. 60].

Современные демографические тренды фор-
мируют новые вызовы для системы трудоустрой-
ства молодежи. Статистические данные свиде-
тельствуют о сокращении численности трудоу-
строенных молодых людей в возрасте до 30 лет бо-
лее чем на 1 миллион человек. Особую озабочен-
ность вызывает уменьшение количества занятых 
в экономике в возрастной группе от 25 до 29 лет 
на 700 тысяч человек [7, с. 255].

Исследование субъективных барьеров тру-
доустройства выявляет значительные различия 
в восприятии проблем между молодежью и стар-
шим поколением. Молодые люди чаще связывают 
трудности с внешними факторами, в то время как 
представители старших возрастных групп акцен-
тируют внимание на личностных ограничениях мо-
лодых специалистов [10, с. 59].

Фокус-групповые исследования безработной 
молодежи демонстрируют комплексный характер 
психологических барьеров. Среди них выделяют-
ся: неуверенность в собственных силах, страх пе-
ред собеседованиями, недоверие к предлагаемым 
вакансиям, негативный опыт предыдущих попыток 
трудоустройства [1, с. 67].

Важным аспектом является влияние социально- 
экономических факторов на профессиональную 
ориентацию молодежи. Исследования показыва-
ют, что выбор специальности часто осуществляет-
ся без учета реальной ситуации на рынке труда, 
что приводит к последующим сложностям с трудо-
устройством [5, с. 99].

Анализ региональных программ поддержки мо-
лодых специалистов выявляет несколько ключе-
вых направлений: развитие студенческих отрядов, 
содействие профессиональному развитию студен-
тов и выпускников, стимулирование инновацион-
ной активности молодежи, формирование карьер-
ных стратегий [6, с. 46].

Особую роль в преодолении барьеров трудоу-
стройства играет система дуального образования, 
позволяющая сочетать теоретическую подготовку 
с практическим опытом работы. Данный подход 
способствует более эффективной адаптации мо-
лодых специалистов к требованиям работодате-
лей [2, с. 4].

Современные исследования демонстрируют 
трансформацию механизмов поддержки моло-
дежной занятости. Федерация независимых про-
фсоюзов России выделяет ряд критических про-
блем: низкую заработную плату в производствен-
ной сфере, отсутствие актуальной информации 
о потребностях молодежи, недостаточную адап-
тацию системы образования к требованиям рынка 
труда [8, с. 135].
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Важным направлением является развитие про-
фориентационной работы. В ряде регионов реа-
лизуются комплексные программы, включающие 
взаимодействие с образовательными организа-
циями, подростковыми клубами, центрами для не-
совершеннолетних. Активно используются совре-
менные информационные технологии и интернет- 
ресурсы для профессиональной ориентации моло-
дежи [3, с. 35].

Анализ международного опыта показывает эф-
фективность интеграции образовательных про-
грамм. Примером служит опыт университетов 
Сингапура и Франции, реализующих совместные 
дуальные программы, позволяющие студентам 
получить два диплома и расширить возможности 
трудоустройства [4, с. 102].

Также аспектом является развитие системы го-
сударственного регулирования трудоустройства 
выпускников. Рассматриваются законодательные 
инициативы, направленные на обеспечение вы-
пускников работой на период не менее трех лет 
после окончания обучения, что может способство-
вать притоку кадров в критические отрасли эконо-
мики [9, с. 298].

Исследования показывают необходимость при-
менения научно обоснованных подходов к плани-
рованию подготовки специалистов. Перспектив-
ным направлением является использование те-
ории массового обслуживания для оптимизации 
системы «школа-вуз-предприятие» [7, с. 260].

Результаты анализа демонстрируют важность 
комплексного подхода к решению проблем моло-
дежного трудоустройства, включающего совер-
шенствование профориентационной работы, раз-
витие системы дуального образования, стимули-
рование работодателей к созданию рабочих мест 
для молодых специалистов [10, с. 62].

В современных условиях особое значение при-
обретает анализ эффективности существующих 
механизмов поддержки молодежного трудоу-
стройства. Исследования показывают, что успеш-
ные региональные практики включают комплекс-
ное взаимодействие образовательных учрежде-
ний, работодателей и государственных структур 
[1, с. 70].

Важным направлением является развитие 
системы профессиональной подготовки, учиты-
вающей актуальные потребности рынка труда. 
По данным исследований, наиболее эффектив-
ные программы включают элементы практико- 
ориентированного обучения и стажировок на пред-
приятиях [5, с. 100].

Социологические исследования демонстриру-
ют важность развития soft skills у молодых специа-
листов. Работодатели отмечают, что наряду с про-
фессиональными компетенциями, критическое 
значение имеют коммуникативные навыки, уме-
ние работать в команде, способность к самообу-
чению [2, с. 5].

Анализ региональных программ поддержки 
молодежной занятости выявляет необходимость 
дифференцированного подхода, учитывающего 
специфику локальных рынков труда. Успешные 
практики включают создание специализирован-
ных центров карьеры, развитие системы настав-
ничества, поддержку молодежного предпринима-
тельства [6, с. 47].

Важным аспектом является развитие цифро-
вых платформ для поиска работы и профессио-
нальной ориентации. Современные технологии 
позволяют создавать эффективные инструменты 
для взаимодействия молодых специалистов и ра-
ботодателей, предоставления информации о ва-
кансиях и требованиях к кандидатам [8, с. 138].

Исследования показывают необходимость со-
вершенствования системы мониторинга трудоу-
стройства выпускников. Актуальной задачей яв-
ляется создание механизмов обратной связи, по-
зволяющих оперативно корректировать образова-
тельные программы с учетом потребностей рынка 
труда [3, с. 37].

Анализ современных тенденций на рынке тру-
да молодежи позволяет сформулировать ключе-
вые направления совершенствования системы 
трудоустройства. Исследования показывают необ-
ходимость развития механизмов взаимодействия 
образовательных учреждений и работодателей, 
включая создание совместных образовательных 
программ и центров профессиональных компетен-
ций [7, с. 262].

Важным аспектом является развитие системы 
профессиональной ориентации, начиная со стар-
ших классов общеобразовательных учреждений. 
Успешные практики включают проведение семи-
нарских занятий, элективных курсов, практиче-
ских тренингов с участием представителей пред-
приятий [4, с. 103].

Исследования демонстрируют эффективность 
применения теории массового обслуживания для 
оптимизации распределения молодых специа-
листов. Данный подход позволяет повысить эф-
фективность использования бюджетных средств 
и обеспечить соответствие подготовки кадров по-
требностям экономики [10, с. 63].

Анализ международного опыта показывает 
важность развития системы дуального образова-
ния, позволяющей сочетать теоретическую под-
готовку с практическим опытом работы. Данный 
подход способствует формированию у выпускни-
ков компетенций, востребованных на рынке труда 
[8, с. 140].

Результаты исследований позволяют сформу-
лировать рекомендации по совершенствованию 
системы трудоустройства молодежи: развитие 
профориентационной работы, стимулирование 
создания рабочих мест для молодых специали-
стов, совершенствование механизмов мониторин-
га трудоустройства выпускников [9, с. 300].
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Перспективным направлением является разви-
тие научных исследований в области трудоустрой-
ства молодежи, включая оценку потребностей ра-
ботодателей, анализ эффективности существу-
ющих механизмов поддержки, разработку новых 
подходов к профессиональной ориентации и под-
готовке кадров [1, с. 72].
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The article examines the socio- economic barriers to youth employ-
ment in the context of modern demographic changes. Based on 
statistical data and sociological research, objective and subjective 
factors preventing the effective inclusion of young professionals 
in the labor market are analyzed. Regional features of youth em-
ployment, mechanisms for supporting graduate employment, and 
the role of the education system in professional training are con-
sidered. The directions of improving the youth employment system 
are proposed, taking into account demographic trends and econom-
ic needs. These recommendations are based on a comprehensive 
analysis of current issues. The paper presents recommendations 
for improving the effectiveness of measures aimed at facilitating the 
transition of young people from education to employment, as well as 
strengthening cooperation between the education system, employ-
ers and government agencies to overcome socio- economic barriers 
to youth employment.
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Теория организационного поведения: анализ влияния культурных 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением 
процесса организации эффективного менеджмента в органи-
зациях в современных условиях исходя из учета влияния куль-
турных и социальных факторов на управленческие подходы. 
Автором статьи подчеркивается важной формирования сис-
темы эффективного менеджмента в организации, от которой 
зависят конечные результаты деятельности, принятие управ-
ленческих решений и комплексная безопасность. Рассмотрено 
понятие «социокультурная среда». Изучены основные пробле-
мы, с которыми сталкиваются современные организации в про-
цессе осуществления управленческой деятельности. Опре-
делено понятие «организационное поведение работников». 
Рассмотрены основные модели организационного поведения 
сотрудников организации. Отмечается, что при осуществлении 
процесса управления в организации должен применяться ком-
плексный подход, основанный на планировании и прогнозиро-
вании деятельности, учете и анализе социальных и культурных 
факторов, а также разработке новых подходов к осуществле-
нию деятельности. Разработан алгоритм построения теории 
организационного поведения в организации с учетом влияния 
социальных и культурных факторов среды. Основными ожида-
емыми результатами деятельности на основе применения но-
вых подходов и инструментов менеджмента является полная 
трансформация деятельности организаций с учетом социаль-
ных и культурных факторов среды, повышение эффективности 
работы, снижение рисков и затрат, а также формирование но-
вых моделей организационного поведения сотрудников в кол-
лективе.

Ключевые слова: теория организационного поведения; ана-
лиз; влияние; культурные факторы; социальные факторы; 
управленческие подходы; деятельность.

Введение

Важную роль в системе организации играют управ-
ленческие подходы, от которых во многом зависят 
конечные результаты деятельности, эффективность 
принимаемых решений, а также обеспечение ее без-
опасности от внешних угроз и рисков. Большое вли-
яние на формирование организационного поведе-
ния оказывают культурные и социальные факторы 
управления организацией, которые создают внут-
ренний потенциал для развития производственно- 
хозяйственной деятельности, продвижения сотруд-
ников по карьерной лестнице, образования бла-
гоприятного психологического климата, установ-
ления прочных деловых взаимоотношений между 
партнерами. Следовательно, в современных усло-
виях на первый план выходит задача организации 
эффективного менеджмента, основанная на учете 
влияния множества культурных и социальных фак-
торов, оказывающих влияние на управленческие 
подходы.

Каждая организация находится в различной 
социокультурной среде, которая определяется ин-
дивидуальными характеристиками страны. Так, 
например, для Северного Кавказа характерны-
ми типичными признаками такой среды является 
выраженная этническая дифференциация, преоб-
ладание эмоциональной составляющей при осу-
ществлении процесса управления деятельностью 
организации, неоднородность применяемых под-
ходов к процессу управления. Поэтому в коллек-
тивах могут часто наблюдаться ситуации возник-
новения конфликта, повышенной напряженности, 
стресса и т.д. Для США характерными призна-
ками социокультурной среды является практика 
осуществления деятельности, основанная на при-
нятых ценностях, убеждениях в обществе, а так-
же этике поведения. В управленческих решениях 
и подходах часто присутствует взвешенный и ра-
циональный подход, просчитанные шаги и реше-
ния [10, с. 316].

Считаем, что очень важно учитывать данные 
индивидуальные особенности при разработке 
управленческих подходов в современной органи-
зации.

Под социокультурной средой следует понимать 
определенное пространство для взаимодействия 
всех участников процесса в котором они проявля-
ют свои культурные и социальные признаки и от-
личия, формируя открытое общество с контакта-
ми и связами.
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Научная новизна исследования заключается 
в разработке алгоритма построения теории орга-
низационного поведения в организации с учетом 
влияния социальных и культурных факторов сре-
ды.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались тру-
ды российских и зарубежных ученых. В статье ис-
пользованы следующие научные методы: литера-
турный обзор, статистический анализ, качествен-
ный анализ, анкетирование, тестирование, мони-
торинг.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся формирования теории орга-
низационного поведения, с учетом влияния множе-
ства социальных и культурных факторов рассма-
тривали многие ученые такие, как Абрамов В. С., 
Абрамов С. В., Балашова Н. В., Ефимов С. В., Мя-
соедов С. П., Борисова Л. Г., Трофимова Л. А., Тро-
фимов В. В., Тимохина Г. С., Шарапова Т. В., Шило-
ва Е. В., Шухно Е. В. и другие. Считаем, необходи-
мым продолжить исследование в данном направле-
нии и более подробно изучить отдельные вопросы 
темы.

Результаты

Культурные и социальные факторы оказывают боль-
шое влияние на модель формирования организаци-
онного поведения в структуре организации, а также 
управленческие подходы в ее деятельности. Для 
российской экономики учет влияния данных факто-
ров является важным поскольку при осуществлении 
совей деятельности организации часто сталкива-
ются с проблемами недостаточной эффективности 
учета и понимания кросскультурных факторов ме-
неджмента, в основе которых лежат этнокультурные 
особенности различных народов. Это определяет 
важность и актуальность темы исследования и ее 
практическую значимость [8, с. 34].

Как показывает статистика в последнее вре-
мя многие организации уделяют пристальное 
внимание учету социальных и культурных фак-
торов при разработке политики управления 
производственно- хозяйственной деятельностью.

В 2024 году российские организации построили 
свою концепцию управления деятельностью на ос-
нове учета следующих факторов:

1) оценки уровня благополучия сотрудников;
2) приспособленность работников к внешним 

условиям работы;
3) желание работать и поддерживать корпора-

тивную культуру;
4) оценка уровня культурных ценностей и по-

требностей и т.д.

На основе данных факторов во многих органи-
зациях стала использоваться гибридная модель 
управления организационным поведением сотруд-
ников. Такая модель была позаимствована у за-
рубежных организаций, имеющих большой опыт 
управленческой деятельности [9, с. 55]. Гибридная 
форма управления сочетает в себе использование 
цифровых подходов в управлении коллективом, 
определение новых компетенций организационно-
го поведения в трудовом коллективе, формирова-
ние новой культурной среды на основе современ-
ных ценностей и потребностей и т.д. Основной фо-
кус внимания здесь сосредоточен на культурных 
и социальных аспектах работы. В частности, рас-
ширены меры поддержки для инвалидов, а также 
повышена роль социальной ответственности у ра-
ботников коллектива [5, с. 92].

В современных условиях происходит полная 
трансформация процессов управления органи-
зациями в связи с новыми требованиями рынка, 
заимствованием различных элементов менедж-
мента из зарубежных концепций менеджмента. 
Однако, в настоящее время многие организации 
сталкиваются с рядом проблем, которые требуют 
пристального внимания и решения, к числу таких 
проблем можно отнести следующие:

1) отсутствие гибкого подхода к процессу 
управления организацией;

2) использование недостаточно эффективных 
инструментов и подходов в процессе осуществле-
ния деятельности;

3) недостаточное внимание со стороны орга-
низаций учету внешних и внутренних факторов 
в производственно- хозяйственной деятельности 
(например, социальных, культурных);

4) недостаточная квалификация сотрудников 
организации, в частности, менеджеров (управлен-
цев) организации;

5) существование высокого уровня рисков в ор-
ганизации, которые затормаживают ее деятель-
ность, создают барьеры;

6) недостаточно эффективная система плани-
рования и прогнозирования в деятельности орга-
низации;

7) отсутствие внедрения инноваций, новых тех-
нологических решений, механизмов и подходов 
к процессу управления деятельностью организа-
цией и т.д. [4, с. 199].

Решение данных управленческих проблем тре-
бует комплексного подхода, основанного на ис-
пользовании современных подходов и методов 
менеджмента, планировании и прогнозировании 
деятельности, формировании моделей организа-
ционного поведения в коллективе, профилактику 
возникновения конфликтных ситуаций и т.д.

Рассмотрим основные культурные и социаль-
ные факторы, оказывающие влияние на формиро-
вание управленческих подходов в организации [3, 
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с. 161]. К числу социокультурных факторов можно 
отнести:

1) ценностные ориентиры работников органи-
зации;

2) мотивы и личностное поведение сотрудни-
ков;

3) социальные установки и стабильность дохо-
дов работников;

4) предпочтения и жизненные ориентиры рабо-
тающих;

5) уровень образования и духовного развития;
6) религия;

7) материальная обеспеченность работников 
предприятия;

8) изменения в стиле жизни;
9) семья;
10) обычаи, традиции;
11) уровень престижности профессии;
12) демографическая ситуация и т.д.
Учет влияния социальных и культурных факто-

ров оказывает воздействие на различные стороны 
деятельности организации, а также модель орга-
низационного поведения сотрудников (рис. 1).

Рис. 1. Влияние социальных и культурных факторов на модель организационного поведения сотрудников

Важно отметить, что данные факторы не толь-
ко оказывают влияние на сотрудников организа-
ции, но и формируют организационное поведение 
в коллективе. Под организационным поведением 
следует понимать определенную форму поведе-
ния людей в организации, совершение ими по-
ступков, действий в рамках групповой формы ра-
боты или осуществления деятельности.

Руководитель каждой организации заинте-
ресован в ом, чтобы сформировать эффектив-
ную модель организационного поведения в кол-
лективе, с учетом влияния культурных и социаль-
ных факторов, которая могла бы обеспечить до-
стижение стратегических целей и задач ведения 
производственно- хозяйственной деятельности, 
добиваться успехов и высоких результатов. Такое 
организационное поведение предполагает преоб-
ладание у работников ценностных ориентиров, на-
личие стимулов к осуществлению деятельности, 
а также определенных моделей поведения [6, с. 13].

Существуют две основные модели организаци-
онного поведения работников в коллективе: кон-
структивная и деструктивная модель. Конструк-
тивная модель организационного поведения ра-

ботников отличается достижением высоких ре-
зультатов деятельности, производительностью, 
мотивацией. Ее основными ожидаемыми резуль-
татами является качественно выполненная рабо-
та, получение высокой отдачи в виде прибыли, 
минимальные издержки производства. Наоборот, 
деструктивная модель поведения характеризует-
ся низкой мотивацией деятельности, высоким ри-
ском, проявлением слабого интереса к выполня-
емой работе [2, с. 2093]. Как правило, основным 
результатом такой деятельности является ошибки 
в работе, недочеты, брак, высокие затраты дея-
тельности и низкая отдача.

Модель организационного поведения сотруд-
ников в коллективе зависит от того, принял ли он 
нормы и организационные установки данной орга-
низации, которые, как правило, прописаны во вну-
тренних документах, таких как этический кодекс, 
кодекс корпоративной культуры. Влияние соци-
альных и культурных факторов также определя-
ют стиль и поведение работников. При принятии 
ценностных установок организации сотрудников 
отмечается положительный эффект воздействия 
в виде благоприятного формирования событий, 
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достигнутых результатов. В случае сопротивления 
принятию ценностным установкам организации 
у сотрудника может возникнуть конфликт, недо-
понимание, кризисные ситуации в коллективе [7, 
с. 8187].

В данной работе разработан алгоритм построе-
ния теории организационного поведения в органи-
зации с учетом влияния социальных и культурных 
факторов среды, представленный на рис. 2.

Разработка модели организационного поведения в 
организации

Систематизация и учет социальных и культурных 
факторов среды

Использование эффективных инструментов 
донесения ценностей сотрудникам организации

Построение организационной культуры в 
организации

Оценка эффективности деятельности в организации

Рис. 2. Алгоритм построения теории организационного 
поведения в организации с учетом влияния социальных 

и культурных факторов среды

Источник: разработано автором.

Считаем, что данный алгоритм может быть по-
лезен многим организациям при принятии важных 
управленческих решений, что окажет положитель-
ное влияние не только на осуществляемую ими дея-
тельность, но снизит риски, поможет избежать кон-
фликтов в коллективе, упорядочить и систематизи-
ровать работу, стимулировать сотрудников и т.д.

Обсуждение

Анализ социальных и культурных факторов орга-
низации определяет успешность управления ее 
деятельностью, а также организационное поведе-
ние ее участников. Данные факторы определяют 
стиль поведения работников, их взаимоотношения 
в коллективе, личностные установки, мотивацию 
деятельности, вкусы, предпочтения и т.д. [1, с. 14]. 
Поэтому очень важно проводить мониторинг на-
личия социальных и культурных факторов, опре-
делять возможные угрозы и риски, которые могут 
подстерегать организацию на разных этапах дея-
тельности, а также разрабатывать соответствую-
щую политику управления в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе. С целью проведения ана-
лиза влияния социальных и культурных факторов 
на деятельность сотрудников организации могут 
быть использованы специальные опросники, анке-
ты, тестовые методики.

Заключение

Организация системы эффективного менеджмента 
в организации играет ключевую роль в достиже-

нии высоких результатов деятельности. Руково-
дитель каждого предприятия должен заботиться 
о развитии своей деятельности, совершенствовать 
подходы и приемы управления, формировать мо-
дель организационного поведения с учетом влияния 
социальных и культурных факторов. В настоящее 
время многие организации столкнулись с рядом 
проблем организационно- управленческого харак-
тера, которые заставили их задуматься о стратегии 
развития своей деятельности в будущем. Переос-
мысление многих ценностных установок, мотивов 
и стиля управления позволили создать новую ор-
ганизационную среду, а также соответствующие 
модели организационного поведения сотрудников 
в ней. Ожидаемыми результатами в будущем могут 
стать полная трансформация деятельности с ори-
ентацией и учетом социальных и культурных фак-
торов, создание новых моделей организационного 
поведения сотрудников, повышение эффективно-
сти работы за счет использования новых приемов 
и подходов менеджмента, а также увеличения уров-
ня коммуникационного обмена между всеми участ-
никами процесса.
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THEORY OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR: ANALYSIS 
OF THE INFLUENCE OF CULTURAL AND SOCIAL 
FACTORS ON MANAGEMENT APPROACHES

Xu Yuanlai
Lomonosov Moscow State University

The article deals with the issues related to the study of the process 
of organization of effective management in organizations in mod-
ern conditions based on taking into account the influence of cultural 
and social factors on managerial approaches. The author of the ar-
ticle emphasizes the importance of formation of effective manage-
ment system in the organization, on which the final results of ac-
tivity, making managerial decisions and complex security depend. 
The concept of “socio- cultural environment” is considered. The main 
problems faced by modern organizations in the process of manage-
ment activities are studied. The concept of “organizational behavior 
of employees” is defined. The main models of organizational be-
havior of employees of the organization are considered. It is noted 
that when implementing the management process in the organiza-
tion, an integrated approach should be applied, based on planning 
and forecasting of activities, consideration and analysis of social 
and cultural factors, as well as the development of new approach-
es to the implementation of activities. The algorithm of building the 
theory of organizational behavior in the organization taking into ac-
count the influence of social and cultural factors of the environment 
is developed. The main expected results of activity on the basis of 
application of new approaches and management tools are complete 
transformation of organizations’ activity taking into account social 
and cultural factors of the environment, increase of work efficiency, 

reduction of risks and costs, as well as formation of new models of 
organizational behavior of employees in the team.

Keywords: theory of organizational behavior; analysis; influence; 
cultural factors; social factors; management approaches; activity.
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Профессионализм управленческих кадров на государственной службе: 
социальные потребности в профессионально подготовленных кадрах
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В статье рассматривается актуальная проблема повышения 
профессионализма управленческих кадров на государствен-
ной службе. Исследуется влияние образования, опыта работы 
и личностных качеств на эффективность деятельности госу-
дарственных служащих.
Статья анализирует признаки, влияющие на профессионализм 
управленческих кадров на государственной службе. На осно-
ве анализа, существующих проблем и недостатков, в статье 
сформулированы предложения по улучшению системы под-
готовки государственных служащих, а также по улучшению 
и эффективности их деятельности. Материалы статьи будут 
полезны для государственных органов, занимающихся кадро-
вой политикой, а также для самих государственных служащих, 
стремящихся к профессиональному росту.

Ключевые слова: государственные гражданские служащие, 
отбор кадров, замещаемая должность, государственное управ-
ление, государственный орган, профессиональная подготовка.

Социальные потребности в профессионалах 
на государственной службе обусловлены уровнем 
развития общества и специфическими социаль-
ными условиями деятельности государственной 
службы. Источник развития этих потребностей 
находится во взаимосвязи между социальным 
управлением и другими социальными института-
ми общества. Результаты социального управле-
ния, прежде всего, деятельности государственных 
служащих, относящихся к категории «руководите-
ли», прямо или косвенно сказываются на социаль-
ных группах и гражданах, уровне удовлетворения 
их материальных и духовных потребностей, инте-
ресов и отражаются в сознании, мнении людей, 
мотивах их поведения.

Основу профессионализма составляют методо-
логические и социально- экономические требова-
ния, предъявляемые к профессии. Применитель-
но к управленческому труду, деятельности и лич-
ности человека на оплачиваемой государством 
должности, истоки этих требований уходят к Пла-
тону и Конфуцию, временам античности и древне-
го Рима. Так, идеальное государство по Платону, 
должно быть построено следующим образом: са-
мые мудрые управляют государством, самые му-
жественные защищают его, самые трудолюбивые 
кормят, одевают, строят жилище для всех людей 
государства. Профессионализм управленческих 
кадров на государственной службе –  это крити-
чески важный фактор эффективного функциони-
рования государства и обеспечения благополучия 
граждан. Однако, достижение высокого уровня 
профессионализма в этой сфере сопряжено с ря-
дом сложностей и требует комплексного подхода.

В настоящее время, среди критериев отбо-
ра кадров на государственную службу на первый 
план выходит уровень профессионализма. Сейчас 
профессионализм принято считать национальным 
богатством и достоянием. Однако достижение вы-
сокой степени профессионализма и его глубоко-
го содержания зависят от ряда условий. К их чис-
лу относят состояние общей культуры, професси-
ональное образование по профилю замещаемой 
должности, специальную подготовку [5, с. 29–31].

Каковы же основные черты и признаки совре-
менного профессионализма государственных слу-
жащих?

Первый признак –  это профессиональное обра-
зование, выраженное в определенной сумме не-
обходимых экономических, управленческих, пси-
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хологических и правовых знаниях. Фактор широ-
кого спектра знаний и их современный уровень, 
служат первейшим и важнейшим признаком про-
фессиональной компетентности государственного 
служащего, профессионализма государственного 
управления.

Второй признак профессионализма заключа-
ется в умении грамотно и эффективно, с высокой 
степенью результативности применять не толь-
ко известные способы и методы решения, воз-
никающих управленческих задач, но и иниции-
ровать, создавать, совершенствовать, развивать 
и обогащать арсенал нетрадиционных средств 
и приемов осуществления управленческой дея-
тельности и достижения желаемых социально- 
экономических и иных результатов.

Третий признак профессионализма проявля-
ется в том, что гражданская служба становится 
для государственного служащего неким жизнен-
ным пристрастием, образом жизнедеятельности, 
которому присуща качественная определенность 
морально- нравственного совершенства помыслов 
и практических действий.

Четвертый признак профессионализма состо-
ит в способности воспроизводить управленческие 
знания, умения и навыки в других людях, т.к. быть 
педагогом- наставником по отношению к новому 
поколению вовлекаемых в процесс гражданской 
службы специалистов.

Пятый признак профессионализма связан 
с тем, как государственный служащий мотивиру-
ет и рационализирует свою деятельность с уче-
том накопленного опыта, насколько самокритич-
но оценивает свои возможности, насколько проду-
манно, расчетливо и эмоционально взвешенно он 
способен действовать при исполнении должност-
ных обязанностей руководителя или специалиста.

Шестой признак профессионализма проявля-
ется в способностях государственного служаще-
го действовать в составе управленческой коман-
ды, определять вероятность воплощения решений 
в условиях дефицита ресурсов, предвидеть по-
следствия управленческих решений и действий, 
определять стратегию и тактику достижения же-
лаемых результатов, предвидеть и контролиро-
вать ход событий на своем участке деятельности.

Перечисленные признаки составляют костяк 
профессионализма на государственной службе. 
Поэтому профессионализм государственного слу-
жащего –  это категория многогранная.

Необходимость в профессиональных руководя-
щих кадрах государственных органов находят от-
ражение в неудовлетворенности различных соци-
альных групп действиями властей, в формирова-
нии в массовом общественном сознании противо-
речивых оценок деятельности властных органов.

Подбор профессиональных кадров на госу-
дарственную службу –  это сложный и многосту-
пенчатый процесс, требующий особого внимания 

к компетенциям, этическим качествам и профес-
сиональным навыкам кандидатов. Целью являет-
ся сформировать высокоэффективную команду, 
способную решать государственные задачи и слу-
жить интересам граждан.

Эффективность государственного управления 
в значительной степени определяется професси-
онализмом управленческих кадров. В условиях 
быстро меняющейся среды и возрастающих тре-
бований к качеству государственных услуг, необ-
ходимость повышения профессионального уровня 
управленцев становится всё более актуальной.

Для того чтобы сформировать высокоэффек-
тивную команду, необходимо пойти несколько эта-
пов подбора.

1. Определение требований к должности.
Этот этап включает детальное описание долж-

ностных обязанностей, необходимых компетен-
ций (знания, умения, навыки), личностных качеств 
и уровня образования. Важно определить ключе-
вые показатели эффективности для оценки рабо-
ты сотрудника.

2. Разработка системы оценки кандидатов.
Данная оценка должна быть объективной, про-

зрачной и соответствовать антикоррупционным 
требованиям. Система может включать в себя:
– анализ резюме и мотивационных писем;
– тестирование;
– структурированное интервью;
– оценка профессиональных навыков;
– проверка рекомендаций и репутации.

3. Формирование списка кандидатов.
На основе результатов всех этапов оценки 

формируется список кандидатов, ранжированный 
по результатам.

4. Поведение собеседований.
Этот этап необходим для более глубокого зна-

комства с кандидатами и проверки их соответ-
ствия корпоративной культуре.

5. Принятие решения о приеме на работу.
На основе всех собранных данных принимает-

ся окончательное решение о приеме кандидата 
на государственную должность.

6. Адаптация и обучение.
После приема на работу важен этап адаптации 

и обучения нового сотрудника. Это поможет ему 
быстрее освоиться и эффективно выполнять свои 
обязанности [11].

Государственная служба на сегодняшний день 
является той сферой, где профессионализм край-
не необходим, т.к. именно в государственном ап-
парате принятие решений требует серьезного, от-
ветственного подхода, опыта, а социальные по-
следствия касаются не отдельно взятого челове-
ка, а всего общества.

Являясь комплексным организационно- 
правовым и социальным институтом, государ-
ственная служба обеспечивает выполнение го-
сударственными служащими конституционных 
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функций государства, деятельность органов госу-
дарственной власти, отдельных государственных 
учреждений, а также полномочий лиц, замещаю-
щих государственные должности Российской Фе-
дерации [11].

На сегодняшний день профессионализм и ком-
петентность выступают важным методологиче-
ским основанием –  принципом построения и функ-
ционирования государственной службы, как 
социально- правового института и важнейшего ме-
ханизма государственного управления.

Принцип профессионализма и компетентности 
государственных служащих, устанавливает важ-
нейшие требования к профессиональному соста-
ву государственных служащих во всех видах госу-
дарственной службы.

Профессионализм –  это динамическое каче-
ство деятельной сущности личности в сфере тру-
довой деятельности, ставшей профессиональной 
по степени сложности действий, приемов и опера-
ций, которые человек должен производить, опира-
ясь на накопленные знания, профессиональный 
психологический опыт, профессиональную инту-
ицию. Иными словами, под профессионализмом 
понимается, приобретенное качество способно-
стей личности, соответствующее профессиональ-
ным требованиям или превосходящее их.

Компетентность –  «степень выраженности, 
проявленности присущего человеку профессио-
нального опыта в рамках компетенции конкрет-
но должности». Компетентность –  это деятель-
ная сущность профессионала. Профессионализм 
и компетентность –  две стороны, две неразрыв-
ные, взаимосвязанные характеристики человека, 
как профессионала [6, с. 57–59].

В ходе тщательного изучения данной темы 
сформулированы предложения по совершенство-
ванию профессионализма управленческих кадров 
на государственной службе.
1. Оптимизация системы отбора и подбора ка-

дров.
– Внедрение многоступенчатой системы отбора, 

включающей оценку профессиональных ком-
петенций, личностных качеств, лидерского по-
тенциала и мотивации кандидатов. Использо-
вание психологического тестирования, кейсов 
и ситуационных задач.

– Разработка профиля компетенций для каждой 
должности, с учетом специфики деятельности 
и стратегических целей государственного орга-
на.

– Формирование резерва управленческих ка-
дров и активная работа с ним.
2. Система непрерывного обучения и повыше-

ния квалификации.
– Внедрение специализированных образова-

тельных программ, ориентированных на фор-
мирование ключевых компетенций управлен-
цев: стратегическое мышление, лидерство, 

управление проектами, коммуникации, анти-
кризисное управление.

– Использование современных образовательных 
технологий: дистанционное обучение, онлайн- 
курсы, вебинары, кейсы.

– Учет индивидуальных потребностей и целей 
развитии каждого отдельно взятого сотрудни-
ка.
3. Совершенствование системы мотивации 

и стимулирования.
– Обеспечение конкурентоспособного уровня 

оплаты труда, соответствующего квалифика-
ции, ответственности и объему выполняемой 
работы.

– Внедрение системы премирования и бонусов, 
поощряющей достижение высоких результа-
тов.

– Активное использование нематериальной мо-
тивации: признание заслуг, возможность для 
профессионального роста, участие в различ-
ных проектах.
4. Формирование благоприятной организаци-

онной культуры.
– Создание атмосферы доверия, взаимоуваже-

ния и открытости в коллективе.
– Поощрение инициативы, творчества и иннова-

ций.
– Развитие корпоративной социальной ответ-

ственности.
Реализация данных предложений позволит су-

щественно повысить профессионализм управлен-
ческих кадров на государственной службе, что 
в свою очередь положительно скажется на эффек-
тивности государственного управления и качестве 
выполняемых государственных функций [11].

Повышение профессионализма управленче-
ских кадров на государственной службе –  это за-
лог эффективного и стабильного развития госу-
дарства, который требует комплексных мер, на-
правленных на улучшение системы образования, 
профессиональной подготовки, оценки эффектив-
ности и мотивации.
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The article considers the actual problem of improving the profes-
sionalism of managerial personnel in the civil service. The influence 
of education, work experience and personal qualities on the effec-
tiveness of civil servants is investigated. This article analyzes the 
signs that affect the professionalism of managerial personnel in the 
civil service. Based on the analysis of existing problems and short-
comings, the article formulates proposals to improve the training 
system for civil servants, as well as to improve the effectiveness of 
their activities. The materials of the article will be useful for govern-
ment agencies involved in personnel policy, as well as for civil serv-
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В статье изучается феномен цифрового общества, которое 
в рамках теории социологии управления может быть рассмо-
трено через призму «цифрового» персонала как части этого 
цифрового общества в плоскости трудовой и рабочей дея-
тельности и функционирования организации как социальной 
системы. Рассматриваются ключевые аспекты цифровизации, 
включая влияние технологий на корпоративную культуру, тру-
довые ресурсы, организационные структуры и принятие управ-
ленческих решений. Используя методы анализа документов, 
кейс-стади и сравнительного анализа, в статье выявлены вы-
зовы цифровизации и разработаны рекомендации по адапта-
ции управленческих моделей с учетом специфики цифрового 
общества. Научная новизна исследования заключается в изу-
чении влияния цифровизации на управление предприятиями 
через анализ изменения в социальной среде, организационной 
структуре и адаптации работников к новым технологиям. Си-
стематизированы примеры внедрения цифровых технологий 
в управленческие практики ведущих российских и китайских 
компаний, что позволило выявить основные тенденции управ-
ления в цифровом обществе и новые вызовы, стоящие перед 
руководством. Практическая значимость работы состоит в воз-
можности применения результатов для разработки стратегий 
цифровизации управления, учитывающих социальные аспекты 
и особенности поведения «цифрового» персонала.

Ключевые слова: цифровизация, управление предприятием, 
цифровое общество, корпоративная культура, «цифровой» 
персонал, социология управления, искусственный интеллект.

Переход к цифровой экономике придает новые 
«оттенки» социальному развитию, так как транс-
формация экономических процессов не может 
не влиять на социальные связи и отношения [2]. 
Несмотря на рост эффективности, снижение из-
держек и оптимизацию ресурсов, цифровизация 
создаёт новые социальные вызовы [11]. Она ста-
новится ключевым фактором социального и эко-
номического развития, влияя на управление пред-
приятиями и трансформацию социального взаи-
модействия.

Цифровизация общества включает четыре эле-
мента технологической инфраструктуры цифрово-
го общества: коммуникационные сети, технологии 
больших данных, алгоритмы и платформы [1]. Она 
ведёт к социальному неравенству, изменяя меха-
низмы взаимодействия. Если в индустриальном 
обществе существовали «технические разрывы», 
то цифровое общество порождает «революцион-
ные» изменения, разрушая старые социальные 
конструкции и выдвигая новые требования к лю-
дям и организациям.

Развитие цифровой экономики повлияло 
на традиционные модели управления [12]. При-
менение цифровых технологий изменило основ-
ную движущую силу социально- экономического 
развития, сформировало цифровое общество, 
существенно отличающееся от индустриального 
[17]. Феномены цифрового общества и цифровой 
экономики имеют важное значение в социологии 
управления и цифровой социологии. Управление 
в этих условиях требует адаптации и применения 
новых подходов, ориентированных с одной сторо-
ны на цифровые технологии, которые становятся 
основным фактором социальной трансформации, 
а с другой стороны, на особенности поведения 
индивидов как представителей цифрового обще-
ства. В этом контексте отказ или принятие новых 
технологий предприятиями может стать угрозой 
или возможностью для обеспечения его конкурен-
тоспособности. В этих условиях, для социология 
управления становится необходимой адаптация 
к изменениям в социальной среде компаний в це-
лях достижения эффективности управления, уде-
ляющего внимание социальным вопросам и пра-
вам сотрудников.

В последние годы тема цифрового общества 
проходит лейтмотивом в работах многих ученых, 
в особенности в области наук о человеке и обще-
стве. Цифровизация затрагивает управление как 
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социальный феномен, который осуществляется 
на принципах обратной связи между принимаю-
щим и выполняющим решения [6]. Для современ-
ной социологической науки вопрос трансформа-
ции процесса управления в условиях перехода че-
ловеческой цивилизации на новый качественный 
этап ее развития продолжает оставаться актуаль-
ным [3].

Исследование, представленное в данной ста-
тье, находится на стыке двух отраслей социоло-
гии –  социологии управления и цифровой социо-
логии. В рамках настоящей работы мы стремились 
изучить специфику цифрового общества и опре-
делить особенности управления в нем, тем самым 
проследив тренд цифровой экономики и инфор-
матизации управления на предприятии с позиции 
социологической науки. Новизна работы заключа-
ется в сравнении цифровизации управления в Ки-
тае и России, что позволяет выявить сходства, 
различия и разработать рекомендации. Использо-
ваны методы анализа документов и корпоратив-
ных стратегий, сравнительный анализ и кейс-ста-
ди успешных внедрений цифровых технологий.

Цифровое общество –  это результат револю-
ции в сфере информации, характеризующийся 
повсеместной цифровизацией и динамическим 
развитием данных [13]. С. Пинк, Х. Фергюсон 
и Л. Келли предполагают, что цифровые техно-
логии являются неизбежным и необходимым эле-
ментом работы в современном обществе, который 
следует понимать как гибридную услугу, включа-
ющую цифровые практики, такие как видеозвонки 
и онлайн- общение [9]. М. Кристенсен и А. Фреде-
риксен полагают, что технологии в рамках Science 
and Technology Studies рассматриваются не как 
пассивные инструменты, а как активные участни-
ки социальных процессов, обладающие агентно-
стью. То есть, технологии влияют на социальные 
взаимодействия, а не просто используются людь-
ми [8]. В целом, цифровое общество существен-
но изменило способ взаимодействия. Это процесс 
избавления от «использования людей в качестве 
посредников» и перехода к «использованию цифр 
в качестве посредников» [14].

Цифровое общество, по Д. Е. Добринской, –  это 
результат внедрения сложной технологической ин-
фраструктуры, включающей датификацию, плат-
формизацию и алгоритмизацию [1]. При этом ал-
горитмы становятся социальными агентами, вы-
ступая инструментами решения задач и коммуни-
кационными посредниками.

Цифровое общество принципиально отличает-
ся от индустриального в двух аспектах: характере 
социальных отношений и механизме социальной 
дифференциации. Ранее посредниками в форми-
ровании индивидуальных и социальных связей 
выступали люди, а социализация происходила 
в рамках локального общества. Теперь цифровые 
технологии позволяют индивидам формировать 

связи вне географических границ, создавая соб-
ственные социальные среды. Однако биологиче-
ская привязанность к локальным сообществам со-
храняется, несмотря на расширенные цифровые 
возможности. В результате цифровое и традици-
онное общества переплетаются, изменяя структу-
ру социальных взаимодействий.

Кроме перечисленного выше, существует дру-
гой совершенно иной вариант построения и разви-
тия индивидуально- социальных отношений. Инди-
вид может быть глобальным, а не просто локаль-
ным, но он все еще встроен в уже существующее 
общество, которое уже не имеет признаков ло-
кального. В таком цифровом обществе люди пе-
редают свои цифровые характеристики обществу 
и сохраняют физические атрибуты, либо переда-
ют обществу и то, и другое [17]. Иными словами, 
цифровое общество, преобразованное в число-
вые данные, становится посредником в форми-
ровании глобальной социальной системы. В этих 
условиях индивиды уже не ограничены рамками 
местного сообщества –  они создают собствен-
ное глобальное пространство, где возникают мно-
говекторные связи между социальными субъек-
тами. В то же время цифровое общество меняет 
не только индивидуально- социальные отношения, 
но и всю социальную систему, построенную инду-
стриализацией, маркетизацией и урбанизацией, 
включая механизм социальной дифференциации, 
сформированный системами политических, эко-
номических и социальных отношений.

Также важно отметить, что в отличие от по-
стиндустриального и информационного общества, 
цифровое характеризуется радикальным увели-
чением объема и изменением роли информации 
и знания. В нем происходит массовое внедрение 
наукоемких и информационных технологий во все 
сферы деятельности. Более того, оцифрованность 
знаний, информации и технологий в совокупности 
порождают соответствующие социальные отно-
шения, идеологемы, личностные характеристики 
[7].

Другой важной особенностью цифрового обще-
ства выступает ускорение взаимодействия вирту-
ального и реального, что изменяет управление 
предприятиями. Распространение цифровых тех-
нологий меняет управленческую структуру, спо-
собствуя социальной реконструкции и повышая 
значимость цифровых инструментов. Это приво-
дит к формированию более горизонтальных моде-
лей управления, улучшая координацию между го-
сударством, рынком и социальными организация-
ми.

Глобальная цифровизация вызывает схожие 
процессы в управлении предприятиями разных 
стран, повышая их гибкость и адаптивность к из-
менениям рынка. Она упрощает взаимодействие 
между отделами, устраняя избыточные звенья 
управления [15]. Однако скорость этих изменений 
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зависит от культурных факторов и уровня соци-
альной готовности к технологическим инноваци-
ям, что влияет на темпы перехода от традиционно-
го управления к модели «цифрового» персонала.

Раскрывая данную особенность, отметим, что 
в цифровом обществе устанавливается различие 
в поведении людей на основе фактора принятия 
технологий и социальной адаптации, что несо-
мненно важно с точки зрения управления как со-
циального процесса. На этой основе выделяются:
– люди предприимчивого типа, рассматриваю-

щие технологии как новые возможности для 
развития карьеры, повышения квалификации, 
улучшения рутинных процессов;

– люди пассивного типа, которые мало заинтере-
сованы в использовании новых технологий [4].
Цифровые технологии трансформируют взаи-

модействие сотрудников, заменяя традиционные 
собрания виртуальными платформами. Они также 
меняют критерии оценки эффективности, вклю-
чая мониторинг результатов и способность к осво-
ению новых технологий.

В условиях цифрового общества, координация 
действий трудового коллектива и руководителя 
осуществляется посредством цифровых каналов, 
что стимулирует уровень вовлеченности сотрудни-
ков в процесс принятия решений и повышает их 
самостоятельность. При этом «цифровой» персо-
нал как тип сотрудников с особым набором циф-
ровых компетенций, находит распространение 
на практике. Так, например, в стратегии цифро-
визации ПАО «Лукойл» отмечено использование 
«цифрового» персонала и цифрового рабочего 
пространства, роботизации рутинных операций, 
видео- и аудиоаналитики, управления данными, 
а также создание единой цифровой платформы. 
В частности «цифровой» персонал предполагает 
оснащение работников компании современными 
цифровыми устройствами, интегрирующими дан-
ные о рабочих процессах, состоянии персонала. 
В стратегии развития «China National Petroleum 
Corporation» цифровизация обозначена как важ-
ная задача для повышения устойчивости бизнеса 
через технологии. В годовом отчете «Huawei» ука-
зано, что компания направляет усилия на созда-
ние среды для постоянного инновационного раз-
вития, в которой технологии ИИ и 5G становятся 
основными драйверами цифровой трансформа-
ции.

Работники предприятий получают доступ 
к большим объемам данных и инструментам ана-
литики, позволяющим им принимать более обо-
снованные решения. Как демонстрирует практи-
ка, адаптация к новым технологиям приобретает 
статус ключевой задачи в стратегиях цифровой 
трансформации предприятий, например, АО «Рос-
сети». Здесь в практику управления внедряются 
«фабрики данных», большие данные для приня-
тия оптимальных решений. Пример этой компании 

наглядно демонстрирует, как цифры становятся 
важным «социальным агентом». В Китае «Ping An 
Insurance Group», крупный финансово- страховой 
конгломерат, также использует «фабрики дан-
ных» –  центры, интегрирующие платформы и сер-
висы, обрабатывающие огромные объемы инфор-
мации и создающие аналитические модели для 
принятия решений. Данные в этой компании также 
играют роль важного «социального агента», что 
связано с их значимостью для обеспечения соци-
ального взаимодействия.

Цифровизация оказывает влияние на управле-
ние трудовыми ресурсами, корпоративную куль-
туру и организационные структуры. Многие ком-
пании трансформируют корпоративную культуру 
под требования цифровизации. Например, ком-
пания ОАО «Российские железные дороги» вне-
дрила цифровую корпоративную культуру, в кото-
рой важными компонентами являются обучение 
специалистов, создание института «агентов изме-
нений» (сотрудников, ведущих мониторинг выпол-
нения цифровых проектов). В Китае в компании 
«Alibaba» внедрена культура, поддерживающая 
инновации и технологические изменения на всех 
уровнях, в конечном итоге способствующая соз-
данию экосистемы, объединяющей облачные ре-
шения, интернет- услуги, логистику и финансовые 
технологии.

Более того, возможность постоянного обучения 
технологиям становится особенно важной. ПАО 
«Газпром нефть» создала центры компетенций, 
занимающиеся разработкой сервисов для реше-
ния бизнес- задач, апробации технологий и про-
тотипирования. Среди технологий, на которых 
профилируются эти центры, включены ИИ, виде-
оаналитика, блокчейн, виртуальная и дополнен-
ная реальность, промышленный интернет вещей, 
беспилотные технологии, робототехника. Обучаю-
щие платформы активно используются во многих 
китайских компаниях, включая «Tencent» и «Hua-
wei», что позволяет развивать цифровые компе-
тенции и навыки работы с большими данными, 
аналитикой и ИИ у «цифровых сотрудников». «Alib-
aba» создала цифровую академию «Ali Academy», 
в которой сотрудники могут пройти программы об-
учения новым технологиям. В «Huawei» действу-
ет программа «Learn and Grow», в рамках кото-
рой созданы «Huawei University» и «Huawei Digital 
Transformation Academy». Когда сотрудники обуча-
ются работе с передовыми технологиями, их соци-
альная значимость внутри организации и в отрас-
ли значительно возрастает.

Цифровые технологии меняют управление, 
улучшая эффективность, но создают новые вызо-
вы для предприятий. Одним из ключевых барье-
ров остаётся консерватизм руководителей, меша-
ющий внедрению цифровых решений [15]. Резуль-
таты опроса сотрудников компаний Минпромтор-
га РФ и Сбера (n = 302) демонстрируют, что лишь 
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26% компаний используют ИИ, в то время как 45% 
опрошенных предприятий не планируют использо-
вание ИИ в течение ближайших 4 лет [2]. Управля-
ющий директор группы компаний «Цифра» П. Рас-
торопшин в своем интервью отметил, что ключе-
вой проблемой внедрения ИИ-решений выступают 
кадры, «которые сейчас управляют процессами. 
Имеются в виду люди с большим опытом, боль-
шие специалисты, которым тяжело объяснить, что 
ИИ будет им помогать, но не замещать» [2]. Это 
подтверждает то, что важная роль в процессе вне-
дрения ИИ в компаниях отводится адаптации ру-
ководящих кадров. Один из руководителей ПАО 
«КамАЗ» Е. Чухонцев отметил, «люди не всегда 
корректно воспринимают новые решения для вне-
дрения» [2]. Тем самым, в российской практике 
цифровизация сталкивается с различиями в адап-
тации и принятии новых технологий, что важно 
с точки зрения социологии управления.

Китай демонстрирует иную ситуацию с исполь-
зованием технологий ИИ в практике корпоратив-
ного управления. Согласно проведенному Управ-
лением государственной статистики в 2024 г. 
опросу (n = 280), 72% респондентов указали, что 
их предприятия в ограниченной или умеренной 
степени применяли ИИ. 81% респондентов ожи-
дает расширения применения технологий в тече-
ние ближайших 12 месяцев, в том числе за счет 
широкого использования ИИ (48%), программно-
го обеспечения для анализа и визуализации дан-
ных (43%), бизнес- аналитики (37%) [18]. Тем са-
мым, китайские предприятия в будущем вероятно 
раньше столкнутся со сдвигом в управленческой 
практике и переходом от традиционного лидер-
ства, ориентированного на интуитивное принятие 
решений, к дата-ориентированному управлению, 
в основе которого находятся алгоритмы и боль-
шие данные.

Примеры китайских и российских компаний 
демонстрируют, что реагируя на вызовы, систе-
ма управления не успевает идти в ногу со време-
нем и не совершенствуется своевременно в соот-
ветствии с потребностями корпоративного разви-
тия. Тем не менее, крупные компании стремятся 
преодолеть риски технологического отставания, 
создавая определенные инструменты мониторин-
га. Например, ПАО «Газпром нефть» разработа-
ла инструмент анализа перспектив использова-
ния цифровых технологий, получивший название 
«цифровое технологическое видение». С его по-
мощью происходит оценивание готовности ком-
паний к внедрению технологий, в результате чего 
составляется профиль «технологический радар». 
«Alibaba» разработала «AI Radar», помогающий 
предприятиям определять потенциал использова-
ния технологий ИИ в различных бизнес- процессах. 
Технологический гигант «Baidu» разработал ин-
декс цифровой трансформации ИИ, в состав кото-
рого вошли показатели инфраструктуры данных, 

компетенции сотрудников, способность интегра-
ции ИИ в бизнес- процессы.

Другим вызовом выступают неэффективные 
управленческие системы. Это выражается в не-
своевременном обновлении внутренних стандар-
тов управления в компаниях. Результатом стано-
вится снижение эффективности работы как след-
ствие затруднения внедрения цифровых техноло-
гий [15]. Цифровое общество требует в управле-
нии предприятиями учета разнообразия интересов 
и целей сотрудников в цифровой среде, а также их 
эффективной интеграции с целями организации. 
Это также касается социальных функций и цифро-
вой идентичности, которые играют важную моти-
вирующую роль для работников и повышают эф-
фективность их деятельности.

Цифровые платформы становятся неотъемле-
мой частью корпоративного управления в Китае 
и России, но наряду с преимуществами создают 
новые вызовы. Они активно внедряются в бизнес- 
процессы, например, ОАО «Российские железные 
дороги» использует их для цифровизации логи-
стики, а ПАО «Газпром нефть» развивает единую 
корпоративную платформу. В Китае «Tencent», 
«Huawei» и другие компании применяют аналогич-
ные решения, такие как WeCom, объединяющую 
мессенджинг, видеоконференции и управление 
задачами.

Платформы повышают эффективность рабо-
ты, контролируя действия сотрудников и анализи-
руя их предпочтения. Однако они вызывают споры 
с точки зрения защиты прав работников, посколь-
ку могут нарушать их частную жизнь. Возникает 
риск «цифровой изоляции», когда отдельные со-
трудники теряют доступ к корпоративным ресур-
сам или становятся «невидимыми» для системы, 
что приводит к их социальному исключению.

В связи с новыми формами взаимодействиями 
и связями между людьми, которые обеспечивают 
цифровые технологии, происходит изменение со-
циальных связей внутри организаций. Это ведет 
к проблемам в адаптации к цифровой рабочей 
среде. Современное предприятие требует воспи-
тания «цифровых» сотрудников, более гибких 
и мобильных. В связи со снижением зависимости 
от физического присутствия, цифровой сотрудник 
может работать удаленно, легко устанавливать 
обмен информацией с коллегами по «цифровому 
коллективу» за счет электронной почты, видеокон-
ференций и корпоративных мессенджеров. Напри-
мер, с внедрением мобильного приложения «Циф-
ровой электромонтер» в компании ПАО «Россети» 
повысилась производительность труда электро-
монтажных бригад на 20% за счет дистанционно-
го распределения заданий и обмена информацией 
в режиме реального времени. В компании «China 
National Petroleum Corporation» мобильное прило-
жение используется для управления техническим 
обслуживанием оборудования на нефтяных и га-
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зовых месторождениях, способствуя лучшему кон-
тролю рабочих процессов в реальном времени, 
а также оно собирает данные для более обосно-
ванных решений в будущем. Стоит отметить, что 
виртуальная коммуникация между сотрудника-
ми ставит перед ними более высокие требования 
к дисциплине и точности передаваемой информа-
ции. В таких условиях общение становится более 
формализованным, а зачастую и менее личным, 
что ведет к снижению степени доверия между со-
трудниками.

Будучи глубоко вовлеченными в цифровую сре-
ду, современные предприятия сталкиваются с ря-
дом управленческих рисков. Среди них могут быть 
выделены первичные, делокализованные, инстру-
ментальные и экстенсиональные, а также риски 
замещения реального мира и его вытеснения [16].

Первичные риски относятся к проблемам, ко-
торые могут быть вызваны незрелостью цифро-
вых технологий и отклонениями в алгоритмах, что 
может стать причиной утечки конфиденциальной 
информации и злоупотребления технологиями. 
Как пишет М. К. Кобыляцкий, в России «пробле-
мы с конфиденциальностью данных, а также с па-
тентным правом в области технологий могут заме-
длить процесс внедрения новых разработок» [4].

Делокализованный риск заключается в потере 
контроля или отчуждении технологий, что может 
привести к злоупотреблению данными и алгорит-
мической диктатуре. Это может способствовать 
усугублению проблемы социального неравенства 
и «цифрового разрыва». Смешение виртуаль-
ности и реальности в цифровом обществе несет 
в себе инструментальные риски, такие как ис-
пользование цифровых технологий в качестве ин-
струмента для противоправных действий. В свою 
очередь экстенсиональные риски относятся к воз-
действию цифровых технологий на реальное об-
щество, например, угрозы изменения информаци-
онных коконов и порядка социального управления.

С развитием искусственного интеллекта управ-
ление становится всё более автоматизированным, 
что приводит к гибридизации человека и ИИ. Вне-
дрение систем киберменеджмента, таких как Doo-
dleBot (координатор совещаний) и AptageRBdTool 
(система управления рисками в agile- проектах), 
меняет управленческие процессы, делая их за-
висимыми от алгоритмов. Однако автоматизация 
может привести к технологической безработице 
и снижению роли социального управления [5].

Таким образом, обобщая вызовы, перед кото-
рыми стоит управление в китайских и российских 
предприятиях в условиях цифрового общества, 
можно отметить, что в обеих странах традицион-
ные управленческие подходы и консерватизм ру-
ководителей создают барьеры для эффективного 
использования цифровых решений. Из-за низкой 
готовности руководителей к внедрению ИИ проис-
ходит торможение цифровизации и одновремен-

но создается социальная напряженность, вызы-
вающая сопротивление к изменениям, что в боль-
шей степени характерно для российских компа-
ний. В Китае ситуация более динамична, посколь-
ку большинство компаний в ближайшем будущем 
надеется расширить применение ИИ в практике, 
это также демонстрирует приверженность да-
та-ориентированному управлению. Тем не менее, 
на практике цифровизация сталкивается с риска-
ми, включая нарушение конфиденциальности дан-
ных, цифровое неравенство, утрату контроля над 
технологиями. В ответ на эти вызовы, нами были 
разработаны рекомендации по управлению в ус-
ловиях цифровизации, включающие повышение 
цифровой грамотности руководителей, внедрение 
в корпоративную культуру цифровых ценностей, 
создание единой платформы и команды «больших 
данных», улучшение системы безопасности дан-
ных.

Готовность руководителя принимать новые тех-
нологии создает социальный контекст, благопри-
ятный для адаптации всего коллектива к цифро-
визации. Благодаря этому у сотрудников форми-
руется доверие к инновациям. В условиях новой 
реальности одним из направлений улучшения 
управления может стать приверженность концеп-
ции управления, основанной на гуманистических 
и инклюзивных ценностных нормах. Гуманисти-
ческие ценности включают принцип свободного 
развития человека, координации технологическо-
го развития и интересов людей, всеобщее и сба-
лансированное развитие общество. В то же время, 
важно придерживаться принципа справедливости 
и всеобщей выгоды, что означает предоставление 
предприятием равных возможностей для доступа 
к технологиям всего коллектива, противостояние 
усугублению проблемы цифрового неравенства.

Другим направлением может стать транс-
формация корпоративной культуры. Это связано 
с тем, что предприятия с преобладающими тради-
ционными подходами сталкиваются с сопротивле-
нием новым технологиям. При этом недостаточно 
лишь включить ценность цифровизации в страте-
гическую задачу, важно на всех этапах развития 
сотрудников интегрировать данный концепт, в том 
числе в процесс обучения.

Далее отметим, что важным направлением для 
развития управления в цифровом обществе мо-
жет выступает переход от иерархических структур 
к сетевой модели управления, основанной на кол-
лаборации и значимости горизонтальных связей. 
Также на рисунке среди рекомендаций мы пред-
ставили улучшение системы безопасности дан-
ных. С социологической точки зрения это означа-
ет, что культура безопасности должна стать соци-
альной нормой для всех сотрудников предприятия. 
Это важно не только в аспекте безопасности част-
ной информации, но также может позволить уси-
лить доверие сотрудников к организации.
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Проведенное исследование показало, что 
цифровизация оказывает существенное влияние 
на управление предприятиями, формируя новую 
социальную реальность. Она вносит изменения 
в традиционные управленческие подходы и ведет 
к переходу от иерархических моделей к более гиб-
ким сетевым структурам. В новых условиях циф-
ровые технологии и данные становятся важными 
социальными агентами, оказывая влияние на при-
нятие решений, трансформацию корпоративной 
культуры и взаимодействие сотрудников и руко-
водителей. Предприятия сталкиваются с новыми 
социальными вызовами, подобно недостаточной 
готовности руководства к внедрению новых тех-
нологий, угрозами цифрового неравенства, а так-
же вопросами конфиденциальности данных. Раз-
работанные рекомендации учитывают специфи-
ку социальных вызовов в управлении в России 
и Китае и сводятся к преодолению консерватизма 
управленческих подходов, ускорению внедрения 
инноваций посредством развития цифровой гра-
мотности сотрудников всех уровней.

Таким образом, в цифровом обществе управле-
ние на предприятиях связано не только с исполь-
зованием новых цифровых технологий, но и также 
управление в условиях цифровизации становится 
важным объектом для социологического изуче-
ния. Только с учетом сложных взаимосвязей меж-
ду технологиями, обществом и организационными 
структурами возможно разработать комплексный 
подход к развитию управления в ситуации цифро-
вой трансформации. В этих условиях разработка 
новых концепций управления, основанных на циф-
ровизации и одновременном учете потребностей 
«цифрового коллектива» и «цифрового работ-
ника» приобретает более высокую актуальность 
и должна быть проанализирована более подробно 
в будущих исследованиях.
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MODERN CHALLENGES AND PROSPECTS FOR THE 
DEVELOPMENT OF MANAGEMENT IN THE CONTEXT 
OF DIGITALIZATION OF SOCIETY: THE EXPERIENCE 
OF CHINA AND RUSSIA

Gavrilenko O. V., Zhao Yonghui
Lomonosov Moscow State University

The article examines the phenomena of the «digital society» and 
the «digital person» within the framework of management sociology, 
focusing on the concept of «digital personnel» as a component of 
the «digital society» in the context of labor, work activities, and or-
ganizational functioning as a social system. Using methods such as 
studies, and comparative analysis, the article identifies challenges 
and offers recommendations for adapting management models to 
the realities of the digital society.
The scientific novelty of study lies in its analysis the impact of dig-
italization on enterprise management, highlighting changes in the 
social environment, organizational structures, and employee ad-
aptation emerging technologies. Cases of the integration of digital 
technologies into the management practices of leading Russian and 
Chinese companies have been systematized and the main trends 
in management in a digital society and new challenges facing man-
agement were identified. The practical significance of the study lies 
in the possibility of applying the results to develop strategies for the 
digitalization of management with a focus on addressing social fac-
tors and the behavioral characteristics of «digital personnel».

Keywords: digitalization, enterprise management, digital society, 
corporate culture, digital personnel, sociology of management, ar-
tificial intelligence.
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СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Социальная справедливость и цифровой разрыв в умных городах: 
проблема доступности общественных услуг

Гон Чжэн,
магистр МГУ имени М. В. Ломоносова
E-mail: gz@lggeo.com

Строительство умных городов, в основе которого лежит тех-
нологическая рациональность, сталкивается с глубокими 
противоречиями между социальной справедливостью и циф-
ровым неравенством. Используя аналитическую структуру 
«технологии- институты-культура», данное исследование рас-
крывает суть цифрового неравенства как технологической 
проекции властных отношений: алгоритмическая предвзя-
тость, колонизация данных и дифференциация цифровой гра-
мотности реконструируют механизм исключения доступности 
государственных услуг, ставя уязвимые группы перед дилем-
мой «двой ной депривации». Критическая деконструкция пока-
зывает, что технологическая система управления направлена 
на воспроизводство социального неравенства посредством ко-
дексов, правил и институтов, а ее первопричина кроется в под-
рыве человеческих ценностей парадигмой эффективности. 
В исследовании предлагается справедливый путь управления 
на основе триединства «дизайн- институт-культура», подчерки-
вающий необходимость реализации сдвига парадигмы в тех-
нологической этике посредством прозрачности алгоритмов, 
поставки цифровых общественных благ и критически важного 
расширения цифровых прав и возможностей. В конечном итоге 
легитимность умных городов должна основываться на рекон-
струкции общественного договора, уравновешивающего диа-
лектическую связь между технологической эффективностью 
и социальной справедливостью.

Ключевые слова: умный город; социальная справедливость; 
цифровое неравенство; государственные услуги, управление 
технологиями; воспроизводство власти.

Введение

Глобальное распространение «умных городов» зна-
менует собой технологическую реконфигурацию 
парадигмы городского управления, суть которой 
заключается в новом механизме распределения 
полномочий, ориентированном на управление, ос-
нованное на данных и алгоритмах. Обещание тех-
нологических возможностей якобы подчеркивает 
рациональность управления, основанного на эф-
фективности: оцифровка государственных услуг 
снижает административные расходы, интерфейсы 
на основе платформ повышают удобство участия 
граждан, а сенсорные сети позволяют точно про-
гнозировать распределение ресурсов [1]. Однако 
за этим техно- утопическим повествованием скры-
вается более сложный парадокс справедливости: 
по мере того как цифровая инфраструктура ста-
новится обязательным шлюзом для предоставле-
ния государственных услуг, маргинальные группы 
в традиционной социальной стратификации оказы-
ваются под угрозой системного исключения. Иллю-
зия нейтральности технологических инструментов 
постоянно разрушается в этом процессе: скрытая 
предвзятость алгоритмических решений, админи-
стративный порог аутентификации цифровой лично-
сти и культурные предпосылки дизайна интерфейса 
вместе составляют новый тип технологической сис-
темы кодирования социального исключения. Циф-
ровой разрыв больше не ограничивается традицион-
ными различиями в технологическом доступе, а пре-
вратился в инструмент воспроизводства властных 
отношений в виртуальном пространстве, который, 
изменяя критерии правомочности и компетентно-
сти для доступа к государственным услугам, ставит 
обездоленные группы в положение «двой ного лише-
ния»: они страдают от неравенства в распределении 
материальных ресурсов и исключены из процесса 
расширения технологических возможностей из-за 
недостатка цифровой компетентности. Они страда-
ют от неравенства в распределении материальных 
ресурсов и исключены из процесса расширения тех-
нологических возможностей из-за своей цифровой 
некомпетентности [2]. Это парадоксальное противо-
речие выявляет фундаментальный вызов для пара-
дигмы развития «умного города»: когда технологи-
ческая рациональность доминирует в повестке дня 
городского управления, как можно динамично сба-
лансировать ориентированную на эффективность 
логику технологической оптимизации с социальной 
ценностью честности и справедливости? В данном 
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исследовании предпринята попытка выйти за рам-
ки поверхностной критики цифрового неравенства 
и проанализировать механизм функционирования 
власти, присущий системе технологического управ-
ления, выявить структурные корни кризиса доступ-
ности общественных услуг и обеспечить теоретиче-
ский прорыв для внедрения принципа социальной 
справедливости в строительство умных городов. 
В следующем разделе будут поочередно рассмо-
трены диалектическая деконструкция отношений 
между технологиями и обществом, анализ много-
мерных барьеров на пути к доступности обществен-
ных услуг и стратегия реконструкции парадигмы 
управления, ориентированной на справедливость.

Теоретическая основа: связь социальной 
справедливости и цифрового неравенства

Противоречие между технологической архитекту-
рой «умных» городов и требованиями социальной 
справедливости –  это, по сути, эпистемологический 
конфликт между технологической рационально-
стью и гуманистическими ценностями в цифровую 
эпоху. Технологическая триада: управление на ос-
нове данных, алгоритмическое управление и сер-
висы на базе платформ –  не только меняет мате-
риальную основу предоставления общественных 
услуг, но и реконфигурирует властную топологию 
социальных отношений с помощью правил кода. 
Трехмерная модель социальной справедливости –  
распределительная справедливость, процедурная 
справедливость и справедливость признания –  стал-
кивается с деконструктивным вызовом цифрового 
разрыва: когда право доступа к государственным 
услугам ограничено количеством устройств и циф-
ровыми навыками, эффективность использова-
ния ограничена интерпретируемостью алгоритмов 
и дружественностью интерфейсов, а возможность 
расширения прав и возможностей зависит от суве-
ренитета данных (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязь технологического управления 
и социальной справедливости

Источник: составлено автором.

Нейтральность технологических инструмен-
тов проявляется как системный механизм ис-
ключения, когда доступ к общественным услугам 
ограничивается владением устройствами и циф-
ровыми навыками, эффективность использова-
ния –  интерпретируемостью алгоритмов и удоб-
ством интерфейса, а возможности расширения 
прав и возможностей –  суверенитетом данных 
и способностью к партисипативному проектиро-
ванию [3]. Этот диалектический процесс внедре-
ния технологий в общество не является ни линей-
ной логикой прогресса, утверждаемой техноло-
гическим детерминизмом, ни результатом мани-
пулирования властью, односторонне подчеркива-
емым социальным конструктивизмом. Феномен 
«техно- социогенеза» –  взаимное формирование 
цифровых инфраструктур и институциональных 
культурных практик –  порождает новые формы 
господства. Полученная аналитическая схема 
«технология- институт-культура» помещает кри-
зис доступности государственных услуг в тройную 
структуру: алгоритмическая предвзятость при сбо-
ре данных отражает ценностно- нагруженный ха-
рактер технологического дизайна, цифровая оли-
гополия в государственно- частных партнерствах 
обнажает дисбаланс институциональных меха-
низмов, а разрыв в цифровой грамотности меж-
ду поколениями показывает асимметричное вос-
производство культурных представлений [4]. Эта 
теоретическая перспектива преодолевает инстру-
менталистские ограничения традиционных иссле-
дований цифрового неравенства и рассматривает 
систему технологического управления как полити-
ческое поле для воспроизводства социальных от-
ношений, закладывая критический когнитивный 
фундамент для последующей деконструкции ис-
ключающего технологического кодирования в ум-
ных городах.

Структурные препятствия доступности 
общественных услуг в умных городах

Технологическая система управления «умными» го-
родами постепенно обнажила глубоко укоренивший-
ся механизм структурного отчуждения под видом 
повышения эффективности государственных услуг. 
Это исключение –  не случайный технологический 
сбой, а тройной процесс отчуждения, коренящий-
ся в технологическом дизайне, институциональном 
устройстве и культурном познании. На уровне тех-
нологического дизайна алгоритмическая предвзя-
тость реализует неявное отчуждение через лингви-
стическое кодирование и правила взаимодействия 
с интерфейсом: носители нестандартных языков 
маргинализируются системой из-за предвзятости 
обучающих данных модели обработки естествен-
ного языка, люди с ограниченными возможностями 
страдают от «технологической инвалидности» пе-
ред цифровыми порталами, не имеющими дизайна 
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доступности, а «колониальный характер цифровой 
инфраструктуры» не является вопросом случайной 
технологической неисправности. Колониальный ха-
рактер цифровой инфраструктуры» –  культурная 
гегемония разработчиков технических стандартов, 
которая предполагает наличие определенных групп 
как «нестандартных пользователей» и тем самым 
исключает их из числа пользователей услуг [5]. 
Пространственные и временные ограничения сбора 
данных еще больше усугубляют несправедливость 
охвата услугами, а пространственное избегание 
сенсорными сетями бедных кварталов и отсутствие 
идентификации неформально занятых в платфор-
менной экономике характеризуют распределение 
общественных услуг как форму «дарвинизма дан-
ных»: только группы, видимые цифровой системой, 
имеют право на распределение ресурсов. Институ-
циональный уровень реконфигурации власти харак-
теризуется следующим образом.

Реконфигурация власти на институциональном 
уровне принимает форму соучастного альянса 
между технологической олигархией и администра-
тивной системой. В рамках модели государственно- 
частного партнерства (ГЧП) частные технологиче-
ские фирмы доминируют в процессе переговоров 
благодаря монополии на данные и «черному ящи-
ку», в то время как государственный сектор посте-
пенно теряет свою автономию в процессе алгорит-
мического аутсорсинга –  феномена технологиче-
ского захвата, который приводит к подчинению 
общественных интересов логике увеличения сто-
имости капитала. Административная технологиза-
ция систем цифровой идентификации еще более 
коварна: обязательная привязка биометрии к си-
стемам кредитного скоринга сводит права граж-
дан к показателям читаемости данных, а лица, 
не идентифицированные алгоритмами, превраща-
ются в «цифровые призраки» –  процесс, который, 
по сути, использует техническую рациональность 
для демонтажа социальных атрибутов граждан-
ства.

Когнитивный разрыв в социокультурном изме-
рении отражается в стратифицированном распре-
делении цифровой грамотности и символическом 
насилии технологического дискурса. Структурные 
недостатки пожилых людей и малообеспеченных 
групп населения в плане эксплуатации смартфо-
нов и понимания протоколов конфиденциальности 
заставляют их страдать от «лишения автономии»: 
якобы открытые каналы цифрового участия пре-
вращаются в символические права из-за суще-
ствования когнитивных порогов. Технократы клей-
мят традиционные механизмы демократических 
консультаций при формировании государственной 
политики как «неэффективные и устаревшие па-
радигмы» с помощью дискурсивных конструкций 
«управляемые данными» и «алгоритмическая оп-
тимизация» и используют технологический и экс-
пертный авторитет для подавления плюралистиче-

ских ценностных заявлений. Авторитет экспертов 
используется для подавления плюралистических 
ценностных требований. Такое асимметричное 
распределение когнитивной власти в конечном 
итоге приводит к тому, что кризис доступности 
общественных услуг поднимается с уровня техни-
ческой эксплуатации до перестройки ценностно-
го порядка –  когда техническая рациональность 
становится высшим мерилом гражданственно-
сти, этические основы социальной справедливо-
сти сталкиваются с систематическим разрушени-
ем» [6]. Взаимодействие вышеуказанных тройных 
структурных барьеров указывает на то, что кризис 
доступности «умных городов» по сути является 
парадигмальным конфликтом между парадигмой 
технологического управления и принципом соци-
альной справедливости, и единственный способ 
проникнуть сквозь идеологический туман техно-
логического нейтралитета –  это раскрыть диалек-
тическую логику реконфигурации публичности 
в цифровую эпоху.

Путь управления умным городом, 
ориентированный на социальную 
справедливость

Справедливая трансформация парадигмы 
управления «умным городом» –  это, по сути, про-
цесс восстановления баланса между технической 
рациональностью и социальными ценностями. Эта 
трансформация требует выхода за рамки частич-
ного совершенствования технологических инстру-
ментов и построения системной структуры рекон-
струкции «дизайн- институт-культура» (рис. 2).

Рис. 2. Переход от традиционного к справедливому 
управлению умным городом

Источник: составлено автором.

На уровне технологического управления про-
зрачность и интерпретируемость алгоритмов 
должны преодолеть формалистическую этическую 
цензуру и проникнуть в глубинную логику техноло-
гической архитектуры: благодаря внедрению прин-
ципа проектирования с учетом различий мы мо-
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жем включить культурные символы маргинальных 
групп в сферу выборки данных машинного обуче-
ния, чтобы модель обработки естественного язы-
ка могла распознавать диалекты и нестандартные 
грамматические структуры; благодаря использо-
ванию интерпретируемых технологий ИИ мы мо-
жем преобразовать весовое распределение алго-
ритмических решений в визуализированное рас-
пределение прав. В результате мы можем превра-
тить распределение веса алгоритмических реше-
ний в визуализированную основу для обжалования 
прав, тем самым устраняя эрозию процессуальной 
справедливости технологическим «черным ящи-
ком» [7]. В инклюзивном дизайне необходимо пе-
рейти от коррективной адаптации к упреждающе-
му вмешательству, создавая многосторонние ко-
митеты по технической оценке на стадии планиро-
вания цифровой инфраструктуры и обеспечивая, 
чтобы потребности «уязвимых к данным групп», 
таких как инвалиды и этнические меньшинства, 
были закодированы в начальных параметрах сис-
темы, а не дорабатывались постфактум.

Суть институциональных инноваций заключает-
ся в том, чтобы разорвать двой ные оковы цифро-
вой олигополии и административной технократии. 
Предоставление цифровых общественных благ 
требует реструктуризации властного контракта 
между государственным и частным секторами: за-
конодательство должно устанавливать обществен-
ные атрибуты ключевых цифровых инфраструк-
тур, а частные платформы должны быть обязаны 
открывать свои API и доступ к данным, создавая 
экосистему конкурентного сотрудничества. В рам-
ках суверенитета данных механизм защиты прав 
граждан должен быть преобразован из пассивной 
защиты в активное расширение прав и возможно-
стей, а также должна быть создана система дове-
рия к персональным данным, чтобы граждане мог-
ли делиться с технологическими компаниями выго-
дами от данных через коллективные переговоры, 
а не пассивно соглашаться на уступку неприкос-
новенности частной жизни. Такой институциональ-
ный дизайн не только сдерживает колонизацию 
цифрового общественного пространства капита-
лом, но и превращает владение данными в суще-
ственную возможность социального участия.

С другой стороны, путь к расширению социаль-
ных прав и возможностей требует преодоления до-
минирующей технократической логики линейного 
управления. Платформы совместного цифрового 
управления, управляемые сообществом, должны 
преодолеть символические ограничения партиси-
пативного дизайна и с помощью децентрализо-
ванных организаций самоуправления на основе 
блокчейна дать жителям возможность напрямую 
участвовать в определении параметров и оценке 
эффективности алгоритмов общественных услуг, 
а также передать право технологического управ-
ления от экспертной системы местным сетям зна-

ний.[8] Программы цифровой грамотности для 
разных поколений должны выйти за рамки узко-
го позиционирования обучения инструменталь-
ным навыкам и построить систему критического 
образования цифрового гражданства: обучая на-
выкам работы со смарт- устройствами, они рас-
крывают эффект информационного кокона алго-
ритмического натиска, логику контроля капитала 
при сборе данных и вооружают неблагополучные 
группы дискурсивной способностью деконструи-
ровать технологическую власть. Только благодаря 
просвещению этого технического познания ликви-
дация цифрового неравенства может подняться 
с уровня перераспределения ресурсов в измере-
ние реконструкции субъективности и в конечном 
итоге реализовать диалектическое единство эф-
фективности и справедливости в управлении ум-
ными городами.

Заключение

Практика технологического управления в «умных» 
городах выявляет фундаментальное противоречие: 
цифровое неравенство –  это не просто проблема не-
равного технологического доступа, а исторический 
процесс воспроизводства отношений социальной 
власти через технологические архитектуры. Когда 
алгоритмы становятся арбитром распределения ре-
сурсов, данные –  средством аутентификации граж-
данства, а цифровая грамотность –  порогом ком-
петентности для доступа к общественным услугам, 
технологический инструмент превращается в новый 
тип политического устройства социального исключе-
ния. Эта техническая проекция властных отношений 
по сути обнажает ценностный кризис парадигмы го-
родского управления, в которой доминирует техно-
логическая рациональность –  инструменталистская 
логика превосходства эффективности низводит че-
ловеческую субъективность до количественно изме-
римого и оптимизируемого узла данных, сводя соци-
альную справедливость к подчиненному параметру 
функционирования технологической системы. Путь 
к решению этой дилеммы лежит не в итеративной 
модернизации самой технологии, а в реконструкции 
этической парадигмы строительства умного города: 
встраивании принципа «справедливости» в онтоло-
гический уровень технологического дизайна, чтобы 
охват сбора данных, интерпретируемость алгоритми-
ческих решений и инклюзивность цифровых интер-
фейсов стали обязательными стандартами техноло-
гической этики, а не декоративными дополнениями 
моральных инициатив.

Такой сдвиг парадигмы требует преодоления 
техно- утопического нарратива, сформированного 
соучастием капитала и власти, и восстановления 
осевой позиции гуманизма в управлении умными 
городами. Последовательность ценностей, ориен-
тированная на эффективность, должна уступить 
место комплексной рациональности, ориентиро-
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ванной на справедливость, что означает, что алго-
ритмы предоставления общественных услуг долж-
ны оцениваться с учетом параметров опыта выжи-
вания обездоленных групп, инвестиции в цифровую 
инфраструктуру должны компенсироваться в поль-
зу маргинальных сообществ, а монополия дискур-
са технократов должна быть проверена и сбалан-
сирована механизмами демократии участия. Ко-
нечная легитимность «умного города» заключает-
ся не в его технологической изощренности, а в спо-
собности защитить человеческое достоинство 
и равенство прав в процессе оцифровки –  когда 
пожилые люди имеют доступ к ресурсам здравоох-
ранения без необходимости использования цифро-
вых доверенных лиц, передающихся от поколения 
к поколению, когда данные о неформальной заня-
тости рабочих- мигрантов включаются в алгоритмы 
социального обеспечения и когда цифровые лично-
сти инвалидов получают юридическую силу нарав-
не с биометрическими данными. Когда цифровые 
личности людей с ограниченными возможностями 
получают такую же юридическую силу, как и био-
метрические данные, технологическое управление 
действительно достигло диалектического сдвига 
от отчуждения к эмансипации. Это не только тех-
нологическая инновация в городском управлении, 
но и эксперимент по реконструкции общественного 
договора в эпоху цифровой цивилизации.
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SOCIAL JUSTICE AND THE DIGITAL DIVIDE IN SMART 
CITIES: THE CHALLENGE OF ACCESSIBILITY OF 
PUBLIC SERVICES

Gong Zheng
Lomonosov Moscow State University

Smart city construction, based on technological rationality, faces 
deep contradictions between social justice and digital inequality. 
Using the analytical framework of «technology- institutions-culture”, 
this study reveals the essence of digital inequality as a technological 
projection of power relations: algorithmic bias, data colonization and 
differentiation of digital literacy reconstruct the mechanism of exclu-
sion of public services, putting vulnerable groups in the dilemma of 
«double deprivation”. Critical deconstruction shows that the tech-
nological system of governance is aimed at reproducing social ine-
quality through codes, rules and institutions, and its root cause lies 
in the undermining of human values by the paradigm of efficiency. 
The study proposes a just path of governance based on the trinity 
of design- institution-culture, emphasizing the need to realize a para-
digm shift in technological ethics through algorithmic transparency, 
the delivery of digital public goods, and critical digital empowerment. 
Ultimately, the legitimacy of smart cities should be based on the re-
construction of the social contract that balances the dialectical rela-
tionship between technological efficiency and social justice.

Keywords: Smart City, Social Justice, Digital Inequality, Public Ser-
vices, Technology Management, Reproduction of Power.
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Провинция как юрисдикция –  территориальная, часто адми-
нистративная, единица в пределах государства или страны. 
Слово происходит от латинского «provincia». В Древнем Риме 
так назывались подвластные Риму территории, находящиеся 
вне Апеннинского полуострова и управлявшиеся римскими 
наместниками, т.е. колонии. Провинция всегда была на от-
шибе большой истории и большой политики. И в культурном 
отношении ее скорее презирали, нежели ставили вровень или 
возвеличивали. В мегаполисе на провинциалов смотрят искоса 
и немного свысока, мол, ну что с них взять –  глушь! Но центр 
всегда живет своей периферией, как город питается своими 
окрестностями. Без них невозможно ни демографическое, 
ни ресурсное, ни культурное восполнение мегаполисов. Про-
винция –  переплетение мест и не-мест, пространство застой-
ное и потоковое.
Провинциала как социальный тип можно обнаружить повсюду. 
У него нет географической привязки, он обитает и в центре, 
и на периферии. Это не место жительства, а определенный 
образ жизни, уровень образования, тип поведения и склад 
менталитета. Провинциал, соответственно, воспринимается 
ни как любой житель провинции, а носитель определенного 
образа жизни, т.е. человек с низким уровнем культурного раз-
вития и узким кругозором. Таких людей на самом деле можно 
встретить очень часто. Таким образом, провинциал –  далеко 
не всякий житель провинции, а специфический тип личности.

Ключевые слова: провинция, малая родина, столица, образ 
жизни, мультикультурализм, физиологический очерк, литера-
тура.

Геополитическое измерение провинциального

Провинция имеет не только культурное, социаль-
ное и экономическое значения. Важен ее геопо-
литический –  Россия как политическая провинция 
Европы –  и политический –  отношение федераль-
ных властей к провинциальному народу –  аспекты. 
Можно ли, в связи с этим утверждать, что столица, 
или центр, действует как пылесос избирательного 
действия: т.е. засасывает не все подряд, а лучшее 
и активное. Вторая гипотеза: центр всегда будет 
более многообразным, полиэтничным и многокуль-
турным, чем провинция. Если это так, то он и раз-
виваться будет быстрее, ибо многообразие само 
по себе выступает драйвером развития, даже если 
других ресурсов мало. Центр, полупериферия, пе-
риферия Витгенштейна. Насколько это применимо 
к провинции и столице? Москва выступает по отно-
шению к своей периферии как США по отношению 
к странам третьего мира –  все оттуда высасывает. 
А теория зависимости как сюда ложится? Теория 
зависимости, или теория зависимого развития –  
что неразвитые государства «периферии» беднеют 
в результате того, что их ресурсы и капитал утекают 
в богатые страны «центра».

Исторически любая провинция первоначально 
обозначала колонию. Даже маленький посёлочек, 
расширяя территорию, захватывает чужие племе-
на и их земли. У России вся Сибирь –  внутренняя 
колонизация. Теперь это провинция. А Московия, 
которая прирастала завоеваниями? Англия имела 
колонии в половине земного шара. Америка –  ее 
колония, затем провинция, теперь центр цивилиза-
ции. Почему? Потому что стала независимой. По-
лучи наш Владивосток независимость и стал бы 
северным Гонконгом. Рим прирастал завоева-
ния, которые сначала превращал в колонии, а по-
том в провинции. Провинция –  административно- 
территориальное деление крупной державы. У нас 
исчезла провинция как административная едини-
ца, но осталась как культурное явление –  глушь, 
отсталость, второсортность, старина, неспеш-
ность, неграмотность.

По данным первой переписи населения России 
1897 г., в провинции проживало 123,3 млн чело-
век, а в столичных регионах –  всего 2,3 млн.

Геополитически провинция –  все, что до Урала 
и за Уралом –  это исторические новоприобрете-
ния Российской империи, завоевания местных на-
родов и колонизация туда русских. Это отходни-
чество центрально европейских крестьян в конце 
19 и начале 20 в. в сибирские земли, переселение 
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миллионов крестьян. Точно также казачья воль-
ница на Дону образована беглыми крестьянами. 
Отходничество, колонизация и беглость –  два гео-
политических фронтира образования русской про-
винции. И случилось это недавно –  чуть ли не у нас 
на глазах. Тем не менее, провинцию мы называем 
хранителем старины, глубинкой, глушью, заповед-
ным местом.

К геополитическому измерению провинции на-
до отнести и тот факт, что всю наше страну за ру-
бежом на протяжении веков описывали как про-
винцию, а не столичный город. И сама Москва 
выглядела для иноземцев- путешественников про-
винцией: грязная, немытая, народ матюгается, 
плюется, мочится на улице, медведи ходят по ули-
цам, народ на балалайке играет и всегда пьяный. 
Гости из далеких стран, даже из Индии и Китая, 
приезжая на научные конференции по социологии 
города, после наших докладов удивляются: А мы 
и не знали, что у вас города есть!

Соотношение столицы и провинции напоми-
нает мне советский хоккей. На матчи с канадца-
ми в 1972–1973 годах нам пришлось собирать 
для сборной лучших спортсменов со всех команд. 
А канадцам достаточно было привезти или выста-
вить любую клубную команду, чтобы на равных 
сыграть с нашей великолепной сборной. Столи-
цы, а столицами у нас считаются не только Москва 
и Петербург, но и региональные центры, это сбор-
ные страны или края, которые собирают лучших 
«спортсменов» со всей округи. Возможно, на За-
паде иначе. Но это как посмотреть. Плотно упа-
кованная городами Западная Европа сильна мест-
ным патриотизмом, жители не убегают из провин-
ции в крупные города, но веками живут на одном 
месте. Хотя имеется немало данных, что и там 
провинция не процветает, а столицы служат маг-
нитом, забирающим все силы из регионов. К то-
му же европейцы и американцы чрезвычайно мо-
бильны, то и дело меняют работу и место житель-
ства.

Провинция –  крупномасштабная «территория» 
культуры, ойкумена культуры, плоский полити-
ческий рельеф, место ссылки оппозиции, резерв 
управленческих кадров, родина замечательных 
писателей, композиторов, художников и ученых, 
звезд эстрады и масс-медиа. Место, куда ред-
ко заглядывают столичные власти и журналисты. 
Провинция –  феодальный удел местных князьков, 
место кормления чиновников, база налогообло-
жения государства, политический арьергард, веч-
ный источник недовольства и напряжения, место 
отдыха столичной элиты и туристическая Мекка 
среднеобеспеченного горожанина, место прожи-
вания основного населения страны, уголок кон-
серватизма и традиционализма, захолустье, сре-
доточие косности и застоя, с другой –  заповедное 
место, хранилище народной культуры и высокой 
нравственности. Провинция –  малая родина, от-

чий дом, историческая родина, малые жизненные 
миры, до конца не отформатированное простран-
ство, «другая Россия», «другой континент», посел-
ковый мир, поселковая культура, «Старый свет», 
родные просторы, мир патриархальной старины, 
а также метафоричные названия: «Неизвестная 
Россия или Россия, которой нет», «Россия, ко-
торую мы потеряли», «медвежий край». Дураки 
и дороги –  это характеристика провинциальной 
России: разбитные дураки- мажоры и разбитые до-
роги, которые хитрые бизнесмены строят такими, 
чтобы и на следующий год сюда приходить.

Провинция –  это тридевятое царство, место, 
находящееся от центра очень далеко, в неведомой 
дали, куда ни доехать, ни дойти, у черта на кули-
чиках, куда ворон костей не заносит, куда Макар 
телят не гонял, на край света, на кудыкину гору, 
на почтительное расстояние, дорога в один конец, 
куда пойти и не вернуться, на верную погибель, 
Тмутаракань,

Справка: Тридевятое царство (тридесятое цар-
ство, тридевятое государство, тридесятое госу-
дарство) –  в народных сказках «иная, далёкая, чу-
жая, волшебная» страна, в которую попадает ге-
рой, отделённая от обычного мира непроходимым 
дремучим лесом, пропастью, морем или иным пре-
пятствием.

Провинция во времени и пространстве

Провинция –  это состояние во времени и в про-
странстве. Во времени –  некая отсталость, запазды-
вание и как следствие, стремление догнать. В про-
странстве –  отдаленность, далековатость, глубинка, 
глушь, Тмутаракань. Провинциалам кажется, что 
во времени им лидера никогда не догнать, а в про-
странстве лидер их к себе никогда не приблизит. 
Даже если во всех городах уже поезда и электро-
мобили будут ходить, в провинции еще телеги оста-
нутся в ходу. Таковы старообрядца в США и Латин-
ской Америке.

Провинция –  зона временного пребывания для 
талантливого человека, которому не развернуться 
на месте и он спешит в столицу сделать карьеру. 
Много талантливых писателей, художников, уче-
ных –  выходцы из провинции. Там у них малая ро-
дина. Провинция питает кадрами столицу добро-
вольно, а столица питает провинцию своими ка-
драми принудительно –  когда приезжают в ссыл-
ку. Получается, что для одних столица –  награда, 
для других провинция –  наказание (рис. 1).

Математически это: рассредоточенное по про-
странству множество разнородных точек вокруг 
центрального скопления.

Провинция должна существовать всегда и вез-
де. Нет центра без периферии. Без нее он сам ста-
новится периферией. Периферия –  это расходя-
щиеся по воде круги от брошенного камня. Техни-
чески –  это периферия, социологически –  провин-
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ция. Это то, что расходится кругами во все сторо-
ны от столицы. В космологии знают: у вселенной 
центра нет. Он там, где сейчас стоишь. Если пе-
реместишься за 14 млрд световых лет на перифе-
рию, она тут же станет центром. Центр и перифе-
рия –  это относительность взгляда на вещи. Одно-
му кажется так, другому иначе.

Рис. 1. Город –  это центр власти. Волость –  это 
периферия власти. Короля без свиты, как известно, 

не бывает

Провинция –  понятие старорежимное, счита-
ли большевики. Провинция –  понятие вековечное 
и чтимое, считают сегодня пост-большевики. Про-
винция –  не география, не политика и не экономи-
ка. Хотя понятно, что географически это, как пра-
вило, отдаленные от центра периферийные места 
страны; экономически –  дотационные регионы; по-
литически –  не участвующие в принятии жизненно 
важных для судеб страны решений. Откуда такая 
обездоленность? Люди там живут настолько пло-
хие, что с ними можно не считаться? Или столица 
на себя все одеяло перетянула?

Обратимся к интернету: «В провинции уважа-
ют родителей и взрослых, здесь люди воспитаны 
в духе старой школы. Поэтому они вежливее горо-
жан»; «Я встречала ужасно одетых петербуржцев 
и безукоризненно одетых провинциалов. Многие 
приезжие «пообтерлись» в Петербурге, сменили 
стилевые привычки. Хотя на первом курсе у ме-
ня рябило в глазах от нарядов девочек из малень-
ких городов». Провинциал ведет себя развязно 
и не знает правил этикета»; «Человек с провин-
циальным мышлением может быть жителем ме-
гаполиса. Хотя соглашусь: чем меньше город, тем 
более ограниченно мыслит большинство его жи-
телей»; «Я знаю множество людей, которые вы-
росли в Петербурге, но являются носителями так 
называемого провинциального мышления. Это 
проявляется в некотором мещанстве, мелких мыс-
лях, зависти к успехам других. Даже у себя я ино-
гда нахожу нечто провинциальное, мещанское: 
например, я не могу спокойно пройти мимо рядов 
с рамочками/вазочками/подушечками. Но все-та-
ки я классический сноб из Санкт- Петербурга. 
Человек- петербуржец, особый вид».

Провинция –  это вкус и запах менталитета. 
О столичных властях, чиновниках, поп-звездах 
и т.д. нередко можно услышать: ну ты и провин-
ция! Причем, с явным осуждением. А о провинциа-
лах настоящих могут думать с явным сочувствием 
и даже виной –  как об обделенных по нашей вине. 
Русские провинциалы приравнялись к гастарбай-
терам. О них говорят: Понаехали! Лимита! А кто 
говорит? Москвичи, вчерашние лимитчики и соис-
катели столичной карьеры.

В России, как ни в какой другой стране, остро 
чувствуется разделение жизни на столичную 
и провинциальную. Русскую провинцию можно 
назвать государством в государстве, живущим 
по своим законам, со своими порядками и норма-
ми поведения [1]. У столицы статус, у провинции –  
претензии на статус. Провинция сидит на облучке 
царской кареты. Ее подстегивают, ее понукают, ей 
приказывают. А в ответ –  тишина. Она любой указ 
«заволокитит», исказит, переиначит как ей выгод-
но, а с проверяющими договорится, подсластит, 
поторгуется, да и купит. Дуракам закон не писан, 
если писан, то…

Столица –  стольный град, где царь находится, 
там и его стол, т.е. столица –  место вокруг цар-
ского стола, наподобие околицы. Царь переехал, 
перебралась и столица. Так везде и всегда: была 
Алма- Ата, а стала Астана; был Киев, а стала Мо-
сква, была Москва, а стал Санкт- Петербург, а по-
том снова Москва. В одном из сказаний русского 
народа говорится, что в 2409 г. до н.э. было созда-
на первая столица Руси, которая называлась Сло-
венск на реке Волхов. Впоследствии он Новгород 
Великий именовался.

А еще первой столицей Руси считается Ла-
дога (862–864), названная резиденцией Рюрика 
в Ипатьевском списке «Повести временных лет» 
(Полное собрание русских летописей. СПб., 1908. 
Т. 2. Стлб. 14). Омск во время Гражданской вой-
ны был столицей объединенного всероссийско-
го антибольшевистского правительства –  Омской 
Директории (затем Белого Верховного) А. В. Кол-
чака. Самара –  город, фактически дважды высту-
павший в роли временной столицы: в начале Граж-
данской вой ны в России он был первым местопре-
быванием всероссийского антибольшевистского 
правительства –  Комитета членов Учредительно-
го собрания (Комуч), в годы Великой Отечествен-
ной вой ны –  местопребыванием правительства 
СССР и дипломатических миссий иностранных 
государств; центр третьей по величине агломера-
ции Самара- Тольятти. Уфа во время Гражданской 
вой ны была вторым местопребыванием всерос-
сийского антибольшевистского правительства –  
Уфимской Директории, преобразованной из Кому-
ча. Новосибирск –  негласная «столица Сибири». 
Екатеринбург –  «столица Урала». Провинция –  тыл 
нашей родины во время всех вой н. Тыл территори-
альный сырьевой, людской. Оттуда идут людские 
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резервы армии, питание, полезные ископаемые, 
промышленные товары.

Социально- экономические условия в провинции

Если без машины и дачи среднеобеспеченный рос-
сиянин ныне себя не мыслит, то у бедных и этих 
ресурсов нет либо их маловато. На машине можно 
было бы «бомбить», используя практику частного 
извоза, но бензин дорог, автодороги в провинции ис-
порчены так, что автомобиль немедленно приводят 
в негодность –  на новую «тачку» или капитальный 
ремонт опять же нет денег. Дача и огород многим по-
могали спасаться от нищеты и безденежья, но лишь 
в советское время. Сегодня с этим труднее: у бед-
ных, проживающих на селе и в малых городах, есть 
пока земля, огород и подсобное хозяйство, а у бед-
ных из крупных городов дача, садово- огородный 
участок с летним домом встречаются в два раза 
реже, чем у среднестатистического россиянина [2].

Так что от мифа, все еще бытующего в массо-
вом сознании, будто бедные в России выживают 
за счет дачно- огородной деятельности, придется 
отказаться или его откорректировать: дача и ого-
род важное подспорье только для среднеобеспе-
ченных слоев, а бедные лишены и этого.

Атрибуты зажиточного образа жизни –  сбере-
жения, инвестиции, эксплуатация накопленного 
имущества –  несбыточная мечта бедняков. Все-
го 7,1% бедных имеют хоть какие-то сбережения 
(в отличие от четверти населения в целом и 80,9% 
богатых). Бедным присущи другие накопления –  
растущие долги: треть бедных (38,7%), или в 2 
раза больше, чем по населению в целом, для под-
держания уровня жизни вынуждена регулярно де-
лать мелкие долги. Кроме того, у четверти бедных 
постоянные долги по квартплате. В благополуч-
ных группах населения жизнь в долг не приобре-
тает таких масштабов, как у бедных [2].

Острая нехватка средств у бедных любых мате-
риальных ресурсов приводит к тому, что каждый 
второй бедный не в состоянии пользоваться плат-
ными услугами, которые доступны другим слоям 
населения России. Отставание бедных особенно 
ощутимо в сфере образования, медицины, отды-
ха. Вот выдержки из интернета: «В провинции бы-
вают люди намного богаче тех, кто живет в горо-
дах. Просто представление провинциала о тратах 
зачастую не совпадает с представлениями корен-
ных жителей мегаполиса. В бюджет провинциала 
не входит еженедельный маникюр, посещение ре-
сторанов, то же касается трат на одежду и поезд-
ки»; «Преобладающее большинство провинциа-
лов беднее, чем жители мегаполисов. Думаю, это 
обусловлено бедным рынком вакансий. Сельский 
трудяга рад вкалывать до седьмого пота, получая 
адекватную плату, но негде».

Представление об относительной бедности –  
недотягивание до среднестатистических по стра-

не показателей –  можно встретить еще у Адама 
Смита, который под предметами первой необходи-
мости понимал не только товары, которые необхо-
димы для поддержания жизни, но и то, без чего, 
по обычаю страны, добропорядочным людям даже 
из низших слоев оставаться нельзя. Другой, уже 
современный исследователь, А. Макоули полага-
ет, что «человек или семья считаются бедными, 
если средства, которыми они располагают, не по-
зволяют им иметь образ и уровень жизни, достиг-
нутые в обществе, в котором они живут» [3].

Исследование выявило некоторые его особен-
ности в мегаполисах и в провинции. В частно-
сти, молодежь до 30 лет в мегаполисах (Москва 
и Санкт- Петербург) отличается от своих свер-
стников, проживающих провинции, заметно боль-
шим моральным инфантилизмом. Среди них доля 
опрошенных с высоким уровнем принятия мораль-
ных норм (не менее 10 из 12) составляет всего 
30%, тогда как в «большой» провинции (област-
ные, краевые, республиканские центры) –  43%, 
а в «малой» (районные центры) –  51%. В резуль-
тате в мегаполисах принятие моральных норм мо-
лодежью отстает от соответствующего показателя 
в группе 31–60-летних на 21% (при 14% в большой 
провинции и 13% в малой) [4].

Культурное пространство

Одним из видов общественного пространства вы-
ступает культурная реальность или культурное про-
странство. Оно формируется обычаями, традици-
ями, идеалами, нормами и символами, которые 
исторически сложились у данного народа, которые 
он хранит и передает следующим поколениям, ко-
торые защищает соответствующим сводом законов 
и которым он подчиняет свою обыденную жизнь. 
Кратко рассмотрим основные его элементы.

Император Карл Великий (747–814) стремился 
создать единое христианское романо- германское 
культурное пространство, внедрить грамотность 
во франкскую среду и, не в последнюю очередь, 
возродить культурное богатство античности –  
в той мере, в какой это не противоречило церков-
ному учению. Карл Великий поощрял христиани-
зацию (в том числе и насильственную) народов, 
населявших его империю. В 789 г. он распорядил-
ся открыть школы при всех монастырях и капиту-
лах, а также предписал, чтобы все священники об-
учали народ Основам веры и молитве «Отче наш» 
на латыни или местных языках.

Латинский язык к тому времени давно превра-
тился в язык одних ученых. На латыни говорили 
в монастырях, епископских резиденциях и цен-
трах образования, на ней же писали и книги. Карл 
приказал унифицировать как письменность, так 
и латынь. Ведь не зная ее, нельзя было понять 
Священное писание. Однако многие глоссарии 
и латинско- немецкие словари, составленные в ал-
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фавитном порядке, по предметному принципу или 
в соответствии с учебным текстом, писали частич-
но по-немецки. Они представляют собой наиболее 
ранние образцы письменного немецкого языка, 
весьма отличного от современного.

Культурное пространство общества имеет два 
модуса существования –  физический и символи-
ческий. Музеи и школы расположены в физиче-
ском пространстве, а нормы и традиции –  в сим-
волическом. Их невозможно видеть, трогать, обо-
нять, но зато они обладают иной, возможно, бо-
лее сильной «энергетикой». Нормы и обычаи за-
ставляют подчиняться человека, властно влияют 
на его поведение. Того же самого нельзя сказать 
о музее или школьном здании.

Таким образом, два модуса культурного про-
странства –  это по сути дела два разных измере-
ния, которые непосредственно не соприкасаются 
между собой. Они могут накладываться, совпа-
дать или пересекаться только в сознании челове-
ка.

Разновидностью культурного пространства вы-
ступает историко- культурное пространство, кото-
рое предполагает описание истории заселения 
и формирования устойчивых общностей, меха-
низмы адаптации национальной культуры к реги-
ональным особенностям, рассмотрение культур 
отдельных этнических групп (системы ценностей, 
язык, религиозные верования, обряды, традиции), 
проживающих на данной территории и процессы 
межкультурного взаимодействия этносов. Уче-
ние о нем особенно активно развивается в исто-
рической географии. Проблемы освоения геогра-
фического пространства в ходе исторического 
развития России, связь геополитических и обще-
национальных интересов, анализ места России 
в мировом сообществе цивилизаций и осознание 
роли конкретных «мест» и их значения в русской 
истории дают возможность соотнести актуальное 
существование культуры и ее историю, позволя-
ют рассмотреть феномен трансляции культуры, 
обусловленность конкретного «образа» культуры 
историческими реалиями

Региональную культуру И. Я. Мурзина [5] пред-
лагает рассматривать как вариант национальной, 
или «материнской культуры». Отношения мате-
ринской региональной культур напоминает взаи-
мосвязь общего и особенного. Региональная на-
следует ценностно- нормативное ядро материн-
ской культуры, формы и способы жизни людей 
и адаптирует их для условий конкретной терри-
тории. Для того чтобы на конкретной территории 
сложилась своя региональная культура, материн-
ская культура должна пройти через несколько эта-
пов. Первый –  включение данного географиче-
ского пространства в поле освоения материнской 
культуры (ситуация географических открытий, ко-
торая в разной мере характерна для многих реги-
онов России: осваиваются Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Юг России, в более позднее время –  тер-
ритория Восточной Пруссии –  Калининградская 
область). Второй –  освоение новой родины пе-
реселенцами (миграция населения из Централь-
ной России и Русского Севера на Урал и дальше 
в Сибирь, освоение южнорусских земель казака-
ми, украинцами, белорусами). На этом этапе про-
исходит «символическое включение» территории 
в состав России. Появляется представление о ро-
ли, которую призван сыграть этот регион в судь-
бе страны, например, быть «кладовой» природных 
богатств (как Урал или Сибирь), служить житни-
цей страны (Украина) или выполнять функцию ох-
раны рубежей (приграничные области).

На третьем этапе осознается связь с местом, 
выражающаяся в поиске адекватных местным ус-
ловиям способов хозяйствования, организации со-
циальной сети взаимоотношений, формировании 
нового образа жизни. Вступая в межкультурную 
коммуникацию, коренное и пришлое население 
начинают осознавать коллективную идентичность 
как единого этноса. На этом этапе еще сохраня-
ются рудименты прошлой жизни и историческая 
культурна память. Четвертый этап отличается тем, 
что все население –  пришлое и коренное –  воспри-
нимает территорию как свою малую родину.

По мнению И. Я. Мурзиной, не всякий регион 
продуцирует свою, региональную культуру. Так, 
можно говорить о региональной культуре приме-
нительно к Уралу, Сибири, Югу России. Однако об-
ласти центральной России не могут быть рассмо-
трены как феномены региональной культуры, они 
находятся в рамках материнской русской культуры 
(даже в обыденном сознании слова «русская куль-
тура» ассоциируются с центральной Россией, тем, 
что исторически называлось Московией). Отдель-
ными территориями можно назвать Русский Север, 
который воспринимается как квинтэссенция рус-
ской культуры, исторически связанный с другим 
древнерусским центром –  Новгородом, и собствен-
но столичные центры –  Москву и Петербург [5].

Культурное своеобразие регионов получает 
особую социальную маркировку, например, через 
закрепленные в обыденном сознании этносоци-
альные стереотипы («москвич», «петербуржец», 
«сибиряк», «донской казак»), через кристаллизо-
вавшиеся в совокупности артефактов территори-
альные специализации (камнерезное искусство 
как «визитная карточка» Урала) или благодаря 
местным культурным героям («знаменитые земля-
ки»: А. С. Пушкин –  москвич, Г. Н. Чернышевский –  
саратовец). На последующих этапах, когда на дан-
ной территории сменится ни одно поколение, у на-
селения накапливаются собственные традиции, 
легенды, фольклор, появляются памятные места, 
возникают культурные достопримечательности 
с многовековой историей.

У всякого региона страны, если он обладает 
культурной спецификой и самобытностью, есть 
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собственное культурное пространство. К примеру, 
культурное пространство Татарстана существен-
но отличается от общероссийского. В республике 
два государственных языка, две конфессии, кото-
рые равны между собой. Совместное проживание 
в едином культурном пространстве двух этносов, 
татар и русских, формирует особую психологию 
и менталитет. Как показывают социологические 
опросы, очень похоже отношение русских и татар 
к статусу республики, к гражданству Татарстана 
и его соотношению с общероссийским граждан-
ством. Во всех школах обязательны для изучения 
два языка. По желанию вузы могут вводить та-
тарский язык в качестве обязательного для ряда 
специальностей. Расширяется число факультетов, 
на которых преподается татарский язык. Этот об-
щетатарский фон становится своим и для русских. 
Появляется понятие народа Татарстана, которое, 
скорее всего, станет понятным лишь будущим по-
колениям. Если мы выйдем за границы Татарста-
на, утверждает Р. Хакимов, государственный со-
ветник по политическим вопросам при президенте 
Республики Татарстан, директор Института исто-
рии АН Татарстана, то увидим иное культурное по-
ле [6].

Культурное пространство –  это единый 
пространственно- временной континуум обще-
ства, где совершается культурное взаимодей-
ствие людей как представителей больших со-
циальных групп, субъектов культурных статусов 
и ролей. Разновидностями культурного простран-
ства выступают: Информационное простран-
ство; Религиозное пространство; Образователь-
ное пространство; Когнитивное пространство. 
Одной из разновидностей культурного про-
странство выступает литературное простран-
ство –  совокупность художественных и научно- 
публицистических текстов, получивших институ-
ционализацию одним из легитимных или хотя бы 
признанных обществом способов, например, че-
рез публикацию в журнале или газете, сообще-
нию по радио или показу по телевидению, появле-
нию в Интернете. Карта литературного простран-
ства разграфлена на участки и зоны по критерию 
жанровой принадлежности, на горы и равнину –  
в соответствии с качеством, степенью обще-
ственного признания, популярностью произведе-
ния. Топографическими точками на пересечен-
ной местности, обозначающими выступы и впа-
дины, достижения и провалы, признание и заб-
вение выступают два типа социально- культурных 
маркеров: 1) официально существующие премии 
и награды, которые учреждаются и присваивают-
ся конкретной организацией либо сообществом, 
например, Букеровская премия или Пулитцеров-
ские премии; 2) неофициальные санкции –  на-
родная молва и популярность, успех у аудитории, 
признание коллег и др.

Провинциальная культура

Провинция –  другая культура, нежели столичная. 
В свою очередь, крупные областные или респу-
бликанские города отличаются как от столицы, так 
и от села. Полемика о культурной роли провинции 
развернулась в русской публицистике еще в 1860–
1870-х гг.

Культуру можно представить себе как внеш-
нюю среду или продолжение нашего мозга, чувств 
и поведения. Она создается, сохраняется и изме-
няется благодаря социальному взаимодействию. 
Научение культурным нормам можно назвать 
процессом социализации. Конечная цель соци-
ализации –  достижение конформизма с ожида-
ниями окружающих людей. Естественно, каково 
окружение, таковы и мы сами. По большому сче-
ту нас воспитывает ближайшая социальная среда, 
а не далекие к нам социальные институты и аб-
страктные нравственные принципы. Воспитав-
шиеся в небольшом захолустном городке юноши 
и девушки усваивают провинциальные манеры по-
ведения, свой ственные замкнутой территориаль-
ной общности. Столкнувшись с нравами и норма-
ми большого города, они испытывают неловкость 
и полностью дезориентируются.

Провинциальная культура –  возникший в годы 
Советской власти термин, обозначающий: 1) куль-
туру средних и малых городов России, 2) культуру 
всех городов и сел, кроме столицы СССР Москвы 
и столиц союзных республик, входивших в состав 
СССР, а также Ленинграда, всегда считавшимся 
культурным центром; 3) в чем-то ущербную, не-
развитую, неполноценную или отсталую культуру. 
Понятия «провинциал» и «провинциальная куль-
тура» появились задолго до Советской власти 
и уже тогда несли в себе уничижительный оттенок. 
Но именно в советские годы разрыв между куль-
турным уровнем столичных и провинциальных го-
родов, особенно средних и малых, достиг опасной 
черты. Между городом и селом он различается 
в 20 раз, между центральными и периферийными 
регионами страны –  в 30 раз.

В 1990-е годы эта тенденция нарастала, по-
скольку рост цен на транспорт фактически изоли-
ровал провинцию от центра, интенсивность куль-
турных контактов во много раз ослабла, а значит, 
разрыв между столичной и провинциальная куль-
тура нарастал. И в дореволюционной, и в совет-
ской России провинция всегда служила источни-
ком кадрового пополнения культуры, науки, управ-
ления. Именно с российской глубинкой связаны 
имена артистов Щепкина и изобретателя Кули-
бина, маршала Жукова и президента Горбачева. 
Однако до революции провинциальная культура 
была многообразнее, полнее и богаче, чем в по-
стреволюционный период. Столичные города бук-
вально «высасывали» всех талантливых людей, 
мало-мальски успевших заявить о себе.



Социология № 3 2025

138

Причиной всегда служили и служат сегодня 
следующие факторы: 1) более высокий уровень 
коммунально- бытовых и социально- культурных 
условий жизни, 2) большие перспективы творче-
ского и служебного роста, 3) возможность быстро 
прославиться не только у себя в стране, но и за ру-
бежом, 4) более высокие гонорары и зарплата, 
5) более широкая аудитория; 6) более высокий 
уровень профессионализма создателей культур-
ных ценностей (коллег по жанру), критиков и бо-
лее высокая подготовленность (а стало быть, 
и требовательность) зрителей. Культурный отрыв 
столицы от провинции, крупных городов от сред-
них и малых, города от деревни породил особую 
форму сокращения культурной дистанции –  куль-
турное шефство (рис. 2).

 

 

Рис. 2. Провинциальные типы

Провинция –  это место жизни и рождения 
и стартовая площадка для бесконечного множе-
ства талантливых людей. Судьба многих русских 
писателей проходила вдали от столиц и больших 
городов: Некрасова –  на Волге, Гончарова –  в ти-
хом и сонном Симбирске, Достоевского –  в сель-
ской глубинке Тульской губернии, Чехова –  в захо-
лустном южном городке Таганроге. Ни один из го-
родов, попавшихся Чехову по пути на Сахалин, 

не произвел на него впечатления: «В России все 
города одинаковы. Екатеринбург такой же точно, 
как Пермь или Тула. Похож и на Сумы, и на Гадяч. 
Колокола звонят великолепно, бархатно». Кстати, 
до Перми Чехов добирался на пароходе по Каме, 
которая ему тоже не понравилась: «Кама прескуч-
нейшая река… Берега голые, деревья голые, зем-
ля бурая, тянутся полосы снега, а ветер такой, что 
сам чёрт не сумеет дуть так резко и противно».

Звезды загораются в столице, а рождаются 
в провинции. Большинство российских звезд –  
уроженцы далеких провинциальных городков. Ла-
риса Долина родилась в Баку, в трехлетнем воз-
расте ее увезли в Одессу, а прославилась в Мо-
скве. Столичный художник Никас Сафронов ро-
дился в городе Ульяновске, Александр Песков 
из российской глубинке, городка Коряжма Архан-
гельской области, Дима Билан появился на свет 
в Карачаево- Черкесии, Анастасия Заворотнюк 
из Астрахани, Валерий Леонтьев –  уроженец де-
ревни Усть- Уса в Республике Коми, Вячеслав За-
йцев из Иваново, Надежда Бабкина родилась 
в Астраханской области, Лолита –  Мукачево (За-
карпатская область). Евгений Евстигнеев родился 
и вырос на окраине Нижнего Новгорода, Наталья 
Водянова родилась в Горьком, Олег Газманов –  
в городе Гусеве Калининградской области, Алсу 
Абрамова (Сафина) –  Бугульма (Татарстан), Люд-
мила Гурченко –  в Харькове, Иосиф Кобзон –  в До-
нецкой области, Людмила Сенчина –  в Николаев-
ской области. Список можно продолжать чуть ли 
не до бесконечности. Надежда Румянцева, Люд-
мила Касаткина, Марина Ладынина, Лариса Гузе-
ева, Нонна Мордюкова, Надежда Кадышева, Вия 
Артмане родились в селе. Большинство знамени-
тостей, без которых Москва уже немыслима, –  это 
бывшие провинциалы.

Провинция питала столичные города и рань-
ше. Родились в «глубинке» и стали известны-
ми на весь мир: Антон Павлович Чехов с берегов 
Азовского моря, Фёдор Шаляпин из Казани, Лев 
Толстой из Тульской области, Михаил Шолохов 
с Ростовской области, М. М. Сперанский из Влади-
мирской области, И. Тургенев, Н. Лесков и И. Бу-
нин из Орловской губернии. Михаил Иванович 
Глинка родился в Смоленской губернии, Модест 
Петрович Мусоргский –  в Псковской губернии, 
Николай Андреевич Римский- Корсаков –  в Новго-
родской губернии, С. В. Рахманинов –  в Новгород-
ской губернии, С. С. Прокофьев –  в Донецкой обла-
сти, а Пётр Ильич Чайковский уроженец Вятской 
губернии. Они сами пробили путь через тернии 
к звездам. Легче пришлось А. С. Пушкину, А. В. Су-
ворову, А. К. Саврасову и А. Н. Скрябину из Мо-
сквы, Д. Д. Шостаковичу, К. П. Брюллову, М. И. Ку-
тузову и И. Ф. Стравинскому из Санкт- Петербурга. 
Художники Иван Айвазовский родился в Феодо-
сии, Виктор Васнецов –  в небольшой деревне Ло-
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пьял, Иван Шишкин –  в Елабуге, Кузьма Петров- 
Водкин –  в Хвалынске, Михаил Врубель –  в Омске.

Справка: Модель «центр- периферия», или мо-
дель «ядро-периферия» (англ. core-periphery mod-
el), –  в экономической географии модель взаимо-
действия центральных и периферийных районов 
в процессе их развития. В классическом виде раз-
работана Джоном Фридманном в 1966 г. в книге 
«Политика регионального развития: опыт Венесу-
элы» [7]. В этой модели небольшой по территории 
центр, объединяющий наиболее передовые техно-
логические и социальные достижения, противо-
поставляется огромной периферии –  совокупно-
сти отдаленных и слаборазвитых территорий с за-
медленной модернизацией, служащей источником 
ресурсов и потребителем инноваций. Выделяют 
также полупериферийные районы, занимающие 
промежуточное положение, –  бывшие централь-
ные с устаревающей технологической базой, ли-
бо близко расположенные к центру периферийные 
районы, которые более эффективно взаимодей-
ствуют с центром. Следует отметить, что модель 
«центр- периферия» применяется на различных 
уровнях: глобальном, региональном, локальном.

Культурный шлейф движения в провинцию 
сформировался даже не в годы гражданской вой-
ны 1918–1921 гг., когда в провинцию из Москвы 
и Питера, не считая заграницы, стихийно мигриро-
вала интеллигенция –  в том числе ради пропита-
ний. Он начался, пожалуй, в 1825 г. ссылкой в Си-
бирь декабристов. Так что, у «шефской помощи» 
российской провинции со стороны культурных 
центров имеет долгую историю (рис. 3).

Рис. 3. Провинция –  не только кладовая России, 
но и источник художественного вдохновения для 

столичной интеллигенции

Французский писатель Гюстав Флобер (1821–
1880) почти всю свою жизнь провел в небольшом 
местечке Круасси возле Руана и доподлинно знал 
провинциальные нравы. Их-то он и описал в зна-
менитом романе «Госпожа Бовари» (1857). За хро-
никой местных событий писатель рассмотрел 
убийственную пошлость обывательской среды, 
бездуховность тихой и благопристойной глубинки. 
Флобер оказал большое влияние на развитие реа-
лизма в мировой литературе еще и как блестящий 
стилист.

Значимость культурной среды определяется 
числом памятников культуры, получивших статус 
памятников мировой, европейской, российской 
или местной культуры. Еще одним показателем 
культурной среды выступает неоднородность ее 
территориального распределения. Для России ха-
рактерна наибольшая насыщенность культурными 
объектами крупных и столичных городов, и наи-
меньшая –  малых и средних провинциальных горо-
дов. Особенно страдают так называемые моного-
рода, исторически выросшие вокруг одного боль-
шого предприятия, рудника, электростанции, на-
учного комплекса. Зачастую в них нет ни театров, 
ни художественных галерей, ни других объектов, 
характеризующих крупные города. Единственны-
ми очагами культуры служат кинотеатры, клубы, 
дворцы пионеров, дворцы культуры, парки культу-
ры, центральные площади.

В российской провинции долгое время преоб-
ладали центростремительные тенденции –  физи-
ческое тяготение к столичным центрам, но духов-
но часто преобладали центробежные тенденции, 
оппозиционные к столице: у нас есть своя гор-
дость!

В поэтическом восприятии и романтическом 
описании русской провинции особая роль отво-
дится дворянскому поместью и усадьбам. С од-
ной стороны, это дом угнетателя- помещика, с дру-
гой –  обворожительный заповедник старинной 
культуры и традиционного быта: варенье, засо-
лы, пирожки, мезонинчики… Тихие радости жиз-
ни в глуши. Мир усадьбы –  это гармония с приро-
дой, друзьями и любимыми крестьянами. Усадь-
ба строилась на века, переходила по наследству 
не как недвижимая собственность, а как подвиж-
ный в своей жизненной силе отчего дома. Мно-
гие русские писатели, поэты и художники –  Львов, 
Капнист, Боровиковский и другие –  поэтизировали 
быт и нравы дворянской усадьбы. Такой дом «на-
сыщен временем, притом историческим в узком 
смысле слова, то есть временем исторического 
прошлого семьи. В нем отложились в зримой фор-
ме следы веков и поколений в обстановке, в гале-
рее портретов предков…» [8].

Однако гармония усадебного рая имела обо-
ротную сторону –  монотонность и скуку, от кото-
рой провинциалы пытались спастись, наполняя 
жизнь развлечениями, праздниками, чтением 
книг, хождением по гостям, охотой, сбором грибов 
и рыбной ловли. Многие провинциалы, переселя-
ясь в столицу, усвоить диалектный язык столиц –  
Москвы и Петербурга, –  поскольку все остальные 
диалекты являются символами провинциализма, 
что воспринимается почти как синоним низкого 
уровня культуры [9].

Москва и Петербург –  диалог «старшей» 
и «младшей» столиц, культурный спор западни-
ков, прогрессистов и славянофилов, консервато-
ров, двух культурных полюсов. Москва во многих 
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случаях стала восприниматься как город архаич-
ный, с чертами «азиатчины» и «китайщины». Пе-
тербург же, наоборот, представал городом евро-
пейским, просвещённым, на сотню лет обогнав-
ший Москву в своём развитии [10].

Составной частью борьбы за сохранение куль-
турного наследия в прежние годы являлось кра-
еведческое движение –  массовое общественное 
движение в 1920 начале 1930-х годов в СССР, на-
правленное на изучение и сохранение памятников 
культуры, истории и природы. В 1927 г. в СССР 
насчитывалось 1763 краеведческие организации. 
Краеведческое движение имело свои централь-
ные координирующие органы в Москве и Ленин-
граде, центральные и местные издания, проводи-
ло съезды и конференции. Базой краеведческого 
движения являлась провинциальная интеллиген-
ция учителя, агрономы, работники краеведческих 
музеев. Краеведческое движение было одной 
из мощных составляющих общего природоохран-
ного движения. В 1937 г. краеведческое движение 
было официально распущено, многие краеведы 
как «враги народа» оказались в ГУЛАГе. В насто-
ящее время краеведческого движения в странах 
СНГ как такового не существует.

Провинция как эвакопункт. В провинцию от-
правляют женщин, детей и стариков во время вой-
ны. Туда же эвакуируют музеи и театры в 1941–
1942 годах. Высокий уровень современных про-
винциальных театров, музеев, вузов, конструктор-
ских бюро, архитектурных мастерских, редакций 
объясняется военным пополнением артефактов 
и интеллигенции, эвакуированными «из центра». 
Порой им некуда было возвращаться, и после 
вой ны они осели на Урале, в Поволжье, Сибири 
и Средней Азии, значительно разнообразив интел-
лектуальную и художественную жизнь в регионах.

Мультикультурализм по-российски

Оборотная сторона мультикультурализма –  раз-
мывание собственной идентичности под напором 
пришлых народов, которые разными путями ин-
корпорируются в тамошнее общество –  межнацио-
нальные браки, совместные мероприятия, снижение 
межличностной агрессии и практикование полит-
корректности, совместные политические партии, 
проникновение иммигрантов в парламент, прави-
тельство и силовые структуры. Римская империя 
накануне своей гибели фактически растворилась 
среди бесчисленных орд пришельцев («варваров», 
особенно германцев), которые из провинции пе-
реселились постепенно в столицу, были приняты 
на государственную службу, составляли значитель-
ную часть армии и рабочей силы. Так произошло 
и с Багдадским халифатом, где завоз массы турок- 
сельджуков-рабов и формирование привилегиро-
ванных сельджукских вой ск положили начало по-
глощению державы арабов турками и появлению 

в результате Османской империи. В том, что истори-
ческие прецеденты не оставляют «мультикультура-
лизму» никаких шансов, нет ничего удивительного, 
справедливо полагает И. Богацкий [11]. Гармонич-
ное мультикультурное общество, где все равны –  
такая же утопия, как коммунизм. «Применительно 
к отношениям между народами и конфессиями, аб-
солютное равенство следует заменить равенством 
относительным, –  понимаемым как наделение друг 
друга взаимными привилегиями, гарантирующими 
народам их физическое существование, право вла-
дения землей своих предков и сохранения своей 
культуры. Это означает, что, скажем, жители Се-
верного Кавказа должны находиться в более приви-
легированном положении у себя на малой родине, 
а жители Петербурга и Москвы в своих городах, 
а за пределами своих регионов иметь статус гостей, 
не претендуя на большее» [11].

Но поскольку чиновники воровали не только 
на губернском, но и на провинциальном уровне 
(провинций тогда было 47), на каждого из «субъ-
ектов империи» офицеров не хватило, поэтому 
в провинции пришлось посылать младшей комсо-
став –  гвардии сержантов. Служить у нас посыла-
ли в провинцию младших по званию, а командо-
вать ее –  старших. В советское время перед при-
ездом столичного начальства в провинциальном 
гарнизоне красили пожелтевшую траву зеленой 
краской, прокладывали новый асфальт, чинили 
забора, белили фасады.

Провинция –  сфера чинопочитания, но не зако-
нопослушания. Перед высокими чинами раболеп-
ствуют, на законы плюют и их не соблюдают. Оно 
и понятно, чиновник –  он живой, может сослать, 
сгноить, со света сжить. А законы –  это абстрак-
ция, все не соблюдают, и я не буду. А главное про-
винция с головы гниет, с начальства, а хвост рубят 
рядовым. В России нет закона, есть столб… Все 
это хорошо показано в «Ревизоре». Пусть и утри-
рованно, но собирательно и категориально все 
верно. В уездном городе N царит беззаконие, и ви-
новаты в этом чиновники. Они постоянно наруша-
ют законы, видимо, считая, что закон –  это они са-
ми. Находясь далеко от столичного начальства, 
они не боятся наказаний и делают все, что хотят.

Об универсальности общинного института раз-
мышлял выдающийся русский социолог М. М. Ко-
валевский. Он отмечал, что семейная община су-
ществует у западных и южных славян, она «из-
вестна и древнегреческому, и древнеримскому 
быту… о ней говорят и древнеюридические па-
мятники Индии… она встречается в равной мере 
и в Китае, и у жителей древней Мексики и Перу… 
ее надо считать основой быта не одних горцев на-
шего Кавказа, но одинаково армян и грузин… она 
не осталась чуждой ни древне- кельтскому праву, 
в частности, ирландскому, ни древнегерманско-
му, –  в виде исключения она продолжала держать-
ся… и в некоторых провинциях Франции до эпохи 
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революции… и в испанской Галиции… еще в соро-
ковых годах ее наблюдали в департаменте Ниев-
ры… в Пенджабе или Черногории» [12].

В здравоохранении, пишет В. П. Воронцов, мы 
встречаемся с недостатком врачей настолько 
сильным, что даже в городах, где они по преиму-
ществу и сосредоточены, медицинскими услуга-
ми пользуется лишь небольшая, зажиточная часть 
населения. «О деревнях же и говорить нечего: 
сплошь да рядом встречаются губернии, где на це-
лый уезд приходится по одному, по два врача». Во-
обще отношение числа врачей к населению в Рос-
сии и других государствах таково: в США на 10000 
человек имеется 16,2 врача, в Швейцарии –  7, 
в Италии –  6,1, в Англии –  6, в Австрии –  3,4, в Гер-
мании –  3,2, во Франции –  2,9, в России –  1,6 [13]. 
Таким образом, в России в 2–4 раза меньше вра-
чей, чем в других европейских странах. У нас их 
не только мало, но и распределены имеющиеся 
кадры крайне неравномерно: в центральных ре-
гионах их больше, в провинции –  меньше. Так, 
в среднем по стране один врач приходится у нас 
на 6400 человек, но во многих уездах один врач 
приходился бы на 15–20 тысяч человек населения 
[14].

В елизаветинское время наблюдался мощный 
всплеск театрального искусства. Корни этого яв-
ления следует искать в общем пристрастии эпо-
хи к театру. С середины 1730-х годов в Санкт- 
Петербурге гастролируют итальянские, француз-
ские и немецкие труппы. За короткий промежуток 
времени эти труппы показали русскому зрителю 
весь лучший классический репертуар того време-
ни. Именно в царствование Елизаветы происходит 
массовое появление домашних театров, как в сто-
лицах, так и в провинции.

Значительную роль в духовном прогрессе об-
щества играла печать. После вступления на пре-
стол (1801) Александр I отменил запрет на ввоз 
в страну иностранных книг, разрешил частные ти-
пографии, свободный выезд за границу. В стране 
стали издаваться различные журналы. В середине 
ХIХ века появляются частные газеты, оформляет-
ся сеть провинциальных газет.

К середине XIX века уже сформировался ком-
плекс представлений о субкультуре провинци-
ального города: а) о характере провинциала: наи-
вность, простота, узость и ограниченность, неком-
петентность, не оригинальность, церемонность, 
претенциозность, переимчивость; б) представле-
ния о занятиях провинциалов: сплетни; взяточни-
чество; пьянство; сочинительство (поэзия, летопи-
сание и т.п.) [15].

Малая родина и малая Родина

Малая родина (малая Родина) –  местность, с ее 
природно- географическими особенностями, а так-
же социальная, культурная, национальная среда, 

где родился и вырос (зачастую продолжает жить 
и работать) человек. Малая родина –  это местность, 
где ты родился. Будь то город, село или хутор. Это 
твои соседи, друзья, школа, любимая работа. Это 
красота и очарование твоего любимого края, кото-
рая ни с чем не сравнится и никогда не забывается. 
Ностальгия –  мощный индикатор реального суще-
ствования данного феномена, в отличие от про-
винциализма и провинциальности. Малая родина 
характеризует социальную онтологию общества, 
причем любого по территории и уровню развития, 
в любую историческую эпоху.

При этом термин употребляется в двух, равно 
распространенных, вариантах написания –  малая 
родина и малая Родина. Отечественная аудито-
рия еще не определилась, какой вариант более 
правильный или аутентичный. При употреблении 
прописной буквы подчеркивается академическая 
практика, при написании с заглавной буквы –  па-
триотический и культурно- исторический смысл. 
И чаще всего второй смысл оказывается много 
важнее первого, ибо затрагивает самые интим-
ные, самые драгоценные и самые теплые ноты 
в душе каждого человека.

Малая родина –  это место, которое связано 
у нас с самым дорогим, а не только с рождением 
человека. Как понятие она сформировалась в рам-
ках краеведческого движения рубежа XIX–XX вв. 
В конце 1960-х гг. в рамках «деревенской про-
зы» приобрел метафорически- топонимический 
смысл. Географического наполнения у него никог-
да не было. По данным социологических опросов 
более 90% россияне считают, что человек должен 
знать, откуда он родом, т.е. свою малую родину.

Наибольший интерес к малой родине и боль-
ше всех изучают ее краеведы. Краеведение так 
и называется –  изучение и описание малой роди-
ны, местной истории, в масштабах всей России, 
т.е. необозримой провинции с привязкой к горо-
дам как центрам сосредоточения основных сил 
краеведов (их базового лагеря). Краевед всегда 
в походе по местным достопримечательностям, 
всегда в поиске –  на земле, под землей, в архивах 
и раскопах, в расспросах и наблюдениях. Итоги 
полевых экскурсий откладывают, накапливаются 
и выставляются напоказ в краеведческих музеях. 
Раньше слово «краеведение» звучало несколько 
иначе: краелюбие, родиноведение. Со временем 
придумали регионоведение, сегодня –  провинци-
ологию.

Другим крылом движения за изучение малой 
родины выступают бытописатели Х1Х века, за-
нимавшиеся изучением не только городского, 
но и сельского быта, на основе фактических дан-
ных и собственных наблюдений характеризовали 
образ жизни и нравы всех слоев населения тог-
дашней России, включая провинциальную. К их 
числу можно отнести П. П. Свиньина, М. И. Пыля-
ева, М. Микишатьева, Д. А. Засосова, В. И. Пы-
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зина, С. В. Максимова, Д. Н. Мамина- Сибиряка, 
А. С. Афанасьева- Чужбинского, В. А. Гиляровского, 
П. Виетенгофа, П. И. Богатырева, И. Т. Кокорева, 
Д. И. Никифорова, И. К. Кондратьева, П. Д. Боборы-
кина, И. Е. Забелина, К. Г. Паустовского, И. С. Шме-
лева, Ф. В. Булгарина, В. И. Даля, Д. В. Григорови-
ча, И. А. Гончаров и др.

Вот конкретный пример описания малой роди-
ны у И. Аксакова о Ярославле: «Город белокамен-
ный, веселый, красивый, с садами, со старинны-
ми прекрасными церквами, башнями и воротами; 
город с физиономией. Калуга не имеет никакой 
физиономии или физиономию чисто казенную, 
Симбирск тоже почти, но Ярославль носит на ка-
ждом шагу следы древности, прежнего значения, 
прежней исторической жизни. Церквей –  бездна, 
и почти ни одной –  новой архитектуры; почти все 
пятиглавые, с оградами, с зеленым двором или 
садом вокруг. Прибавьте к этому монастыри вну-
три города, с каменными стенами и башнями, и вы 
поймете, как это скрашивает город, а тут же Кото-
росль и Волга с набережными, с мостами и с пе-
ревозами. Что же касается до простого народа, 
то мужика вы почти и не встретите, т.е. мужика- 
землепашца, а встречается вам на каждом шагу 
мужик промышленный, фабрикант, торговец, че-
ловек бывалый и обтертый, одевающийся в купе-
ческий долгополый кафтан, с фуражкой, жилетом 
и галстуком… Роскошь в городе страшная. Ме-
бель, квартиры, одежда –  все это старается пере-
щеголять и самый Петербург».
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MULTIDIMENSIONAL PROVINCE
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A province as a jurisdiction is a territorial, often administrative, unit 
within a state or country. The word comes from the Latin “provincia”. 
In Ancient Rome, this was the name given to the territories subject 
to Rome, located outside the Apennine Peninsula and governed by 
Roman viceroys, i.e. colonies. The province has always been on 
the margins of great history and politics. Culturally, it was despised 
rather than equalled or exalted. In the metropolis, the provincials 
are looked down upon with a glance and a bit of condescension, as 
if they were in the middle of nowhere! But the centre always lives 
with its periphery, as a city feeds on its surroundings. Without them, 
neither demographic, resource, nor cultural replenishment of meg-
acities is possible. The province is an interweaving of places and 
non-places, a space of stagnation and flux.
The provincial as a social type can be found everywhere. It has no 
geographical reference, it inhabits both the centre and the periph-
ery. This is not a place of residence, but a certain way of life, level of 
education, type of behaviour and mentality. A provincial, according-
ly, is perceived not as any resident of the province, but as a carrier 
of a certain way of life, i.e. a person with a low level of cultural devel-
opment and a narrow outlook. Such people can actually be met very 
often. Thus, a provincial is not just any inhabitant of the province, 
but a specific type of person.

Keywords: province, small homeland, capital, way of life, multicul-
turalism, physiological essay, literature
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Отражение взаимоотношения сферы веры и знания в произведениях 
искусства XXI века: аспекты культурологической репрезентации идей 
А. Н. Бердяева
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государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
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В статье рассматривается взаимоотношения веры и зна-
ния с целью выявления их значимости в социально- 
культурологической практике, связанной с текстами культуры. 
Методологической базой исследования выступает система ме-
тодов, среди которых особое значение имеет диалектический, 
характеризующий экзистенциальную связь в сознании челове-
ка двух форм познания: веры, выступающей маркером духов-
ной сферы, и знания, определяющего деятельность субъекта 
в материальном мире. При написании материалов применя-
лись также методы интерпретации и анализа текстов культуры, 
демонстрировавших взаимосвязь веры и знания в практике 
жизни. Статья раскрывает взаимоотношения веры и знания, 
обоснованные в учении Н. А. Бердяева: приоритет веры и отри-
цание значимости знания, главенство знания и отрицание веры, 
и, наконец, их дуализм. В качестве примеров реализации ука-
занных связей рассматриваются: роман П. Коэльо «Алхимик», 
кинематографическая лента режиссера С. Кулеша «Взлет» 
и кинокартина режиссера К. Нолана «Оппенгеймер». На осно-
ве проделанного анализа текстов культуры невозможно одно-
значно утверждать, какая форма взаимоотношений является 
правильной или неправильной. В мировоззренческой сфере 
сознания каждого человека имеются свои базовые установки, 
которые и определяют возможность оценивать необходимость 
веры, знания, а также искать соответствия между ними.

Ключевые слова: вера, феномен, знания, взаимоотношения, 
приоритет, дуализм, тексты культуры, кинематограф.

Введение

Во все времена человечество интересовали «веч-
ные» проблемы бытия, которые связаны с анализом 
жизни, с ее духовными основаниями, познаватель-
ными практиками, их границами и возможностями 
использования. Вопрос соотношения веры и знания, 
актуальный в эпоху средневековья, и по сей день 
не утратил своей значимости. Об этом свидетель-
ствуют созданные на рубеже ХХ–XXI веков учения, 
характеризующие многообразие философских, со-
циальных, культурологических подходов к решению 
обозначенной проблемы. Все эти походы непосред-
ственно связаны с ценностными основаниями уче-
ний классиков гуманитаристики. Объектом иссле-
дования выступает форма взаимоотношений веры 
и знания. Предметом являются тексты культуры, 
образно репрезентирующие обозначенные формы.

Согласно взглядам Л. Н. Роднова, С. В. Ковале-
вой, сущность человека, выраженная актом само-
сознания «Я», содержит феномены человеческого 
бытия, одним из которых является вера [1, 2, 3]. 
Будучи феноменом, определяющим сущность лич-
ности, вера актуализируется только сознательным 
усилием воли человека и осуществляется в твор-
ческом процессе мыследеятельности. Как писал 
в своем учении И. А. Ильин, вера выступает источ-
ником любого делания человека, в том числе де-
терминирует познавательный процесс. Знания, 
формируясь в этом процессе, одновременно явля-
ются результатом осуществления веры [4]. О вза-
имоотношении веры и знания писали такие фило-
софы как И. Кант, Л. Фейербах, Шеллинг, а среди 
русских мыслителей П. Д. Юркевич, Вл. Соловьев, 
С. Н. Трубецкой, А. Н. Бердяев, И. А. Ильин.

Методы исследования

Методы, применяемые в ходе исследования и на-
писания статьи, определены спецификой объекта 
и предмета, рассматриваемых, чаще всего, сквозь 
призму гносеологической проблематики. Однако 
в ходе изучения взаимоотношений веры и знания бы-
ла выявлена их онтологическая связь, которая нашла 
свое воплощение в социально- культурологической 
практике ХХ века. Основные методы:
– метод анализа, который позволяет выявить 

в учениях классиков основные формы взаимо-
отношений веры и знания;
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– метод герменевтики, который способствовал 
актуализации смысла понимания идей, зало-
женных в основании изучаемых философско- 
культурологических систем;

– метод интерпретации, с помощью которо-
го продемонстрировано изложение образно- 
смысловой проблематики текстов культуры, 
репрезентирующих социальные формы взаи-
моотношений веры и знания;

– системный метод, применение которого позво-
лило сформулировать выводы по статье.

Результаты

Согласно представлениям А. Н. Бердяева, между 
верой и знанием могут быть отношения тройствен-
ного характера: «верховенство веры и отрицание 
знания, верховенство знания и отрицание веры, 
дуализм знания и веры» [5, с. 145]. Первое поло-
жение, в котором признается авторитет веры и от-
рицается значимость знания, возможно, связано 
с определенным отношением человека (или группы 
людей) к существованию в сфере материально- 
природной реальности. В контексте жизни, проте-
кающей в пространственно- временных границах, 
не являются значимыми блага, которые необхо-
димы для удовлетворения психофизиологических 
потребностей, поэтому в сознании таких людей 
не возникает стремление углубляться в процессы 
физического мира, познавать их, а затем получен-
ное знания применять в практической деятельно-
сти, используя предметы, явления. Существование 
в природной действительности само по себе смысла 
не имеет, но обретает его только в том случае, если 
оно рассматривается как средство для достижения 
духовного просветления. В таком понимании мно-
гоплановости жизненного пространства, в котором 
проявляет себя бытие духовное, вера является фе-
номеном, который, как фундамент личности, опре-
деляет ценностное отношение к тому, что не явлено 
человеку посредством его внешней чувственности.

Содержанием указанного отношения является 
убежденность в реальности высшей Личности –  
Бога, приближение к которому возможно при со-
блюдении аскетических правил существования, 
исключающих необходимость знания об объектах 
физического мира. В системе религиозных миро-
воззрений, которые формируются при таком от-
ношении к природному существованию, вера, как 
феномен человеческого бытия, является иррацио-
нальной, чувственно- интуитивной основой приня-
тия убеждений, называемых догматами, согласие 
с которыми предполагает следование их постула-
там, и осуществляется даже вопреки возможным 
сомнениям. Кроме всего сказанного, именно фе-
номен веры является источником личностного до-
верия Богу как Творцу всего существующего, при-
нимаемого человеком в качестве высшего гаранта 
жизни в ее воплощении в форме судьбы.

Такое понимание веры особенно актуальным 
было в эпоху средневековья, наиболее емко в сво-
ем выражении оно представлено в высказывании 
Тертуллиана «Верую, ибо абсурдно» («Credo, quia 
absurdum»). В современной литературе форми-
рование человека на основе веры представлено 
в творчестве Пауло Коэльо, в частности, в его про-
изведении «Алхимик». Главный герой, отправля-
ясь в странствие по миру, боится довериться тому, 
что открыл ему во сне Бог. Пройдя путь, испытав 
лишения, потери, скорби, страдания, он произно-
сит фразу: «Все мы боимся утратить то, что име-
ем, будь то наши посевы или сама жизнь. Но страх 
этот проходит, стоит лишь понять, что и наша 
судьба, и история мира пишутся одною рукой» [6, 
с. 119]. Следование по пути веры приводит к по-
ниманию, что Творец не оставит человека, и «вся 
Вселенная будет способствовать тому, чтобы же-
лание … сбылось» [там же, с. 126]. Повествование 
в книге основано на представлении, что вера –  ос-
нова жизни, двигаясь по которой, человек форми-
рует свою судьбу. При этом Вселенная, состоящая 
из предметов и явлений, на самом деле является 
системой знаков, разгадывая которые с помощью 
интуиции, человек открывает настоящее сокрови-
ще в себе.

Второе положение Н. А. Бердяева, соглас-
но которому знание приоритетно по отношению 
к вере. Такое понимание свой ственно философ-
ским взглядам русского религиозного мыслителя 
В. С. Соловьева [7]. По его мнению, вера не име-
ет онтологического статуса, не определяет бытий-
ственное положение личности в отношении Бога- 
Творца, но обладает гносеологическим характе-
ром. Вера как «вещей обличение невидимых» 
представляет собой первоначальный акт познава-
тельного процесса. Философ был убежден в том, 
что, будучи основой познания, вера только удосто-
веряет, что существуют некие непознанные явле-
ния, в некоторые (а, может, и во все) свой ства ко-
торых приходиться только верить. Но по мере усо-
вершенствования познавательных возможностей 
субъекта, по мере создания новых, более точных 
инструментов, приборов возможности познания 
непознаваемого, но постулированного верой, уве-
личиваются. В конечном итоге вера, как перво-
начальный гносеологический акт сознания, «сни-
мается» знанием. Исходя из такой позиции, вера 
не обладает ценностью, она только фиксирует не-
развитость субъекта, его отсталость, но по мере 
познавательного просвещения она неизбежно бу-
дет вытеснена, и ее место в сознании полноправ-
но займут знания, содержащие объективную исти-
ну об объекте, который ранее был непознаваем.

Текстом культуры, показательно передающим 
такое замещение веры в невозможное и непо-
знанное явление конкретным знанием, является 
кинематографический фильм «Взлет», создан-
ный в 1979 году советским режиссером С. Кули-
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шом. Картина повествуют о жизни К. Э. Циолков-
ского (актер, сыгравший роль физика Е. Евтушен-
ко), ученого конца XIX начал XX века, который 
верил в возможность создания летательных ап-
паратов, управляемых с земли. Герой создал мно-
жество проектов, посвященных разработке аэро-
статов, отсылал их в Русское физико- техническое 
общество Санкт- Петербурга с верой, что они бу-
дут адекватно оценены и использованы в различ-
ных практиках жизни. Однако каждый предложен-
ный ученым проект отвергался с формулировкой: 
«практического значения идея не имеет, в субси-
дировании отказать». С течением времени таких 
отказов поступило более десяти, но вот однажды 
в газете, принесенной старшим сыном, К. Э. Циол-
ковский узнает, что в Германии был создан дири-
жабль. Ученый на грани отчаяния от бессилия до-
казать собственную правоту, разрушает свою ла-
бораторию, размещавшуюся в сарае.

В фильме показан эпизод, в котором жена изо-
бретателя Варвара Евграфовна (актриса Л. Ка-
дочникова) умоляет мужа сходить вместе с ней 
в церковь на пасхальное богослужение. Однако 
служба его не занимает, Циолковский продолжа-
ет мысленно вести расчёты. Наконец оставив цер-
ковь, он отправляется к своему другу и соратни-
ку Панину (актер А. Филозов), чтобы рассказать 
о новой идее. Слушая ученого, одержимого верой 
в будущее практическое подтверждение своих те-
оретических разработок, Сергей Иванович произ-
носит слова: «Константин, ты прикован, как раб 
к галере» своими научными представлениями. 
Фильм заканчивается демонстрацией фрагментов 
из биографии ученого: изданные К. Э. Циолков-
ским книги станут редкостью, формула, которую 
он вывел, будет носить его имя, а основные теоре-
тические положения его идей найдут применение 
не только в самолетостроении, но и в создании 
космических аппаратов. Вера в невозможное –  
полет человека в воздушном и космическом про-
странстве –  заместилась реальным знанием, кото-
рое определило мировоззрение не только самого 
ученого, но и стало фундаментом целой отрасли 
науки и техники.

И, наконец, третья форма взаимоотношений 
веры и знания, которая предполагает тождество 
между ними, рассматривается как характеристи-
ка двух порядков бытия человека, не сводимых 
друг к другу. Феномен веры показывает уровень 
духовно- нравственной составляющей сознания, 
которая демонстрирует способность человека не-
сти ответственность за свои деяния на основе ве-
ры в значимость для общества тех или иных от-
крытий. Обозначенный уровень образно характе-
ризует вертикаль внутреннего мира, тот стержень, 
который обеспечивает личностную устойчивость 
человека и уверенность в своей мировоззренче-
ской позиции, определяющую способность отве-
чать за созданные открытия. Эти последние пред-

ставляют собой результат деятельности другой, 
рассудочно- утилитарной сферы сознания, реали-
зуемой в познавательном процессе, результатом 
которого являются знания, воплощенные в форме 
того или иного изобретения. Образно обозначен-
ная сфера сознания характеризует горизонталь 
внутреннего мира, которая, направляемая фено-
меном, может изменять вектор своего движения 
в зависимости от выбранной цели, определенной 
предметом веры. Таким образом, в этом случае 
знания и созданные на его основе открытия толь-
ко дополняют веру, но не устраняют и не замеща-
ют ее, потому что у них разные фундаменты и свои 
уникальные функции, которые формируют целост-
ную структуру сознания человека.

В качестве примера, показывающего жизнен-
ность таких взаимодополняющих отношений фе-
номена веры и знания, может служить кинемато-
графический фильм «Оппенгеймер», созданный 
в 2023 году режиссёром и сценаристом Кристофе-
ром Ноланом. Ученый- физик Роберт Оппенгеймер 
(актер К. Мерфи), работающий в США, соглаша-
ется принять участие в создании атомной бомбы 
в силу того обстоятельства, что нацистская Гер-
мания слишком близка подошла к разработке 
этого оружия. Для того чтобы предотвратить воз-
можное использование этой бомбы против США, 
как союзника СССР, военные чиновники торопят 
ученых, создают специальный военно- научный по-
лигон в Лос- Аламосе. Несмотря на опасения, что 
один единственный ядерный взрыв может уничто-
жить весь мир, воспламенив цепной реакцией ат-
мосферную оболочку Земли, Оппенгеймер все же 
проводит испытание созданной его командой 
атомной бомбы. Наблюдая за взрывом, он произ-
носит слова: «Теперь я стал Смертью, разрушите-
лем миров».

Как известно, Роберт Оппенгеймер был не толь-
ко ученым- физиком, но и знал несколько языков, 
читал в оригинале различные, в том числе и ре-
лигиозные книги. В частности, слова, произнесен-
ные им при взрыве, это –  цитата из «Бхагавад-ги-
ты», индуистского священного писания, которое 
состоит из 700 стихов, созданных приблизитель-
но в первом тысячелетии до нашей эры. Данное 
высказывание связано с диалогом между принцем 
Арджуной и Кришной, аватаром божества Вишну. 
В одном из отрывков священного писания принц 
обращается с просьбой к Кришне: показать ему 
свое божественное проявление, которое выража-
ется в «многорукой форме». Откликаясь на прось-
бу, Кришна являет себя, и принц созерцает следу-
ющее: «Если бы сотни тысяч солнц одновременно 
поднялись в небо, они могли бы напоминать сия-
ние Верховной Личности в этой вселенской фор-
ме» [8]. Можно утверждать, что Оппенгеймер, на-
блюдая взрыв атомной бомбы, увидел в его силе 
и световой мощи форму проявления индуистско-
го бога, которого он как ученый «вызвал», расще-
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пляя атом. Его знания квантовой физики и создан-
ное на их основе изобретение не упразднили в его 
сознании веру в высшее божество индуистской 
религии, но помогли осознать меру ответственно-
сти за сделанное открытие.

Далее в фильме повествуется, что вся аме-
риканская общественность аплодирует учено-
му, не скупиться на похвалы пресса. В августе 
1945 года разработанные в Лос- Аламосе бомбы 
сбрасывают на Хиросиму и Нагасаки –  города 
Японии, которая была союзником гитлеровской 
Германии. Оппенгеймер принимает похвалы и на-
грады, но его беспокоят видения гибели сотен ты-
сяч людей, появляется страх перед будущим, ибо 
эта атомная атака японских городов являет собой 
начало Холодной вой ны и дальнейшей гонки воо-
ружений. Ученого мучат угрызения совести, сво-
им открытием он нарушил меру человечности, 
не только в себе, но и в социуме, выпустив «атом-
ного» джина на свободу. Пытаясь донести до об-
щественности последствия создания атомного 
оружия, чтобы предотвратить дальнейшее рас-
пространение такой формы воздействия на ина-
комыслящих, Оппенгеймер обращается к полити-
кам.

Он встречается с президентом США Трумэ-
ном, но тот, выслушав его, не понимает беспокой-
ство ученого и спокойно заявляет, что всю ответ-
ственность за ядерные удары уже состоявшиеся 
и, возможно, будущие, он берет на себя. Выста-
вив Оппенгеймера из своих апартаментов, Трумэн 
приказывает помощникам, «этого плаксу» боль-
ше не пускать. В глазах циничного политика от-
ветственность ученого в форме угрызений сове-
сти за собственное изобретение, продемонстри-
ровавшее возможность массовой гибели боль-
шого количества людей, является проявлением 
слабости. Феномен веры, определившей познава-
тельный процесс ученого с целью применить сде-
ланное открытие на пользу согражданам, выявил 
в его сознании меру ответственности за содеян-
ное изобретение, при этом значимость самого зна-
ния и его воплощение не утратило актуальность 
и по сей день.

Выводы

Таким образом, на примере литературных, кинема-
тографических текстов культуры показана реали-
зация взаимоотношений между феноменом веры 
и знания, которые, согласно позиции А. Н. Бердяева, 
могут выступать в трех различных формах. На осно-
ве проделанного анализа невозможно однозначно 
утверждать, какая форма взаимоотношений явля-
ется правильной или неправильной. В мировоззрен-
ческой сфере сознания каждого человека имеются 
свои базовые установки, которые и определяют воз-
можность оценивать необходимость веры, знания, 
а также искать соответствия между ними. Социаль-

ная и культурологическая практики, которые могут 
выступать как различные формы взаимоотношений 
веры и знания, не ограничиваются рассматривае-
мыми примерами.
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REFLECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE 
SPHERE OF FAITH AND KNOWLEDGE IN WORKS OF 
ART OF THE 21ST CENTURY: ASPECTS OF CULTURAL 
REPRESENTATION OF THE IDEAS OF A. N. BERDYAEV

Makarov A. S.
Kuban State Agrarian University

The article examines the relationship between faith and knowledge 
in order to identify their significance in socio- cultural practice related 
to cinematic cultural texts. The methodological basis of the research 
is a system of methods, among which dialectical is of particular im-
portance, characterizing the existential connection in the human 
mind of two forms of cognition: faith, which acts as a marker of the 
spiritual sphere, and knowledge, which determines the activity of 
the subject in the material world. When writing the materials, meth-
ods of interpretation and analysis of cultural texts were also used, 
demonstrating the relationship between faith and knowledge in the 
practice of life. The article reveals the relationship between faith and 
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knowledge, grounded in the teachings of N. A. Berdyaev: the priority 
of faith and the denial of the importance of knowledge, the primacy 
of knowledge and the denial of faith, and, finally, their dualism. Ex-
amples of the implementation of these relationships are considered: 
P. Coelho’s novel “The Alchemist”, the cinematographic film direct-
ed by S. Kulesh “Takeoff” and the film directed by K. Nolan “Oppen-
heimer”. Based on the analysis of cultural texts, it is impossible to 
unequivocally state which form of relationship is right or wrong. In 
the ideological sphere of each person’s consciousness, there are 
basic attitudes that determine the ability to assess the need for faith 
and knowledge, as well as to seek a correspondence between them.

Keywords: Faith, phenomenon, knowledge, relationships, priority, 
dualism, cultural texts, cinema.
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В статье рассматриваются различные стороны воздействия 
информационного пространства на социокультурные особен-
ности развития общества. Через анализ различных информа-
ционных источников (сеть Интернет, телевидение, радио, пе-
чатные СМИ), анализируется контекст воздействия на разных 
стороны социокультурного потенциала развития общества. 
Приводятся результаты массового опроса россиян, указываю-
щие на смещение негативного информационного воздействия 
на социокультурное развитие всего медийного пространства.

Ключевые слова: информационное пространство, социокуль-
турные особенности, медийное пространство, виртуальность, 
интернет, социальное воздействие.

Информационное пространство –  это основа 
развития современного общества. Оно создает ус-
ловия для развития человеческого капитала и со-
циальной безопасности, формирует механизмы 
социального доверия и общего развития. Инфор-
мационное пространство –  это ресурс социокуль-
турного воспроизводства социума. Социокультур-
ные особенности информационного пространства 
рождают условия и механизмы общественного 
развития. Это процесс самовосстановления и вос-
производства социокультурных практик и смеще-
ния морально- нравственных категорий социаль-
ных ориентиров.

Признаки информационного пространства 
в современных социокультурных условиях:
• технологические особенности подготовки (ТВ, 

радио, Интернет);
• универсальность социокультурной коммуника-

ции (понятность сообщений);
• разнообразные виды коммуникации (фото и ви-

део, речевые и текстовые);
• упрощение форм взаимодействия (развитие 

использования смайлов и мемов вместо слов);
• особенности сохранения информации (в интер-

нете ничего не исчезает);
• производство новых смыслов материального, 

социального и духовного развития (через фото, 
видео, аудио и текстовой контент.
Социальное пространство (пространство форм 

и условий), мы вслед за П. Бурдье [20], будем обо-
значать как место социального развития социо-
культурных особенностей информационного про-
странства (содержательных характеристик ин-
формаций и знаний, трансформирующихся под 
влиянием разных условий). Информационное про-
странство конструируется через информационные 
потоки (М. Кастельс [24]). Именно они формируют 
общественное мнение, социальные рамки и нор-
мы, а также способы их нарушения. Оно же транс-
лирует идеологические или религиозные установ-
ки и формирует социальные ориентиры приемле-
мого и неприемлемого поведения.

Более того, конкретные социальные сообще-
ства формируют информационный контекст, ин-
формационное поле возможностей и ограниче-
ний. Это могут быть: сообщества молодежи, об-
щественные объединения, журналисты, блоге-
ры и проч. Они наполняют информационное про-
странство важными для себя информационными 
сообщениями, тем самым определяя его контекст 
и условия развития.
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Социокультурные особенности могут опре-
деляться религиозными нормами, морально- 
этическими стандартами, нравственно- 
эстетическими ориентирами государства или ло-
кальных территорий. Но в любом случае, благо-
даря им формируется уникальная среда, которая 
не может повториться ни в одном конце мира.

Социокультурные особенности влияют на са-
мостность личность, ее самосознание. Для жите-
лей локальных сообществ или целого государства 
это выражается в самосознании и самоидентич-
ности. Это формирует контекст отношения «мы-о-
ни», «свои-чужие», «иные», «другие», и т.д.

А также на основе социокультурных особенно-
стей информационного потенциала формируется 
имидж страны, имидж региона, имидж города. Это 
может стать основой для бренда городской среды, 
также помогать делать узнаваемым бренд города 
через его символы (виды, памятники, места), исто-
рические условия и историческую память (воспро-
изводство прошлого опыта), перспективные ори-
ентиры социальной динамики. Любые информа-
ционные образы в медиапространстве становятся 
основой для настоящего понимания и будущего 
развития.

Информационное пространство конструирует 
повседневное пространство жителей, оно форми-
рует символический образ того, на что ориентиру-
ются обыватели, что становится важно и дорого, 
а что обесценивается. Это иррациональные фор-
мы восприятия своего прошлого, настоящего и бу-
дущего в отношении здоровья и социальной среды 
(Р. Г. Ардашев [1–7], В. А. Скуденков [36–39]), рын-
ка труда и трудовой мотивации в новых условиях 
(П. А. Баев [8–17], Д. С. Хаустов [18, 19], Р. В. Ива-
нов [21–23]), которые конструируют представле-
ния о значимом и важном как для одного челове-
ка, так и для отдельных сообществ, а также всего 
общества (О. А. Полюшкевич [30–35]). Эти процес-
сы одновременно и спонтанны (так как мобильно 
реагируют на любые внешние события), и управ-
ляемы (так как эти события можно целенаправ-
ленно сформировать). Поэтому, информационное 
пространство обладает рядом характеристик, по-
зволяющих очертить общий формат социального 
взаимодействия, определяющий векторы насто-
ящего и будущего развития. На данную тему ра-
нее нами [25–29] был проведен ряд исследований, 
но, безусловно, этого не достаточно, чтобы одно-
значно очертить основные сферы и формы соци-
ального воздействия на социокультурные особен-
ности через информационные потоки.

Особенности исследования

Исследование проводилось через онлайн плат-
форму опросов www.google.com. Оно проходило 
в виде квотного анкетирования (n = 1200), по при-
знаку поля, возраста, региона проживания. В ис-

следовании приняло участие 55% женщин и 45% 
мужчин, в возрасте от 18 до 65 лет; уровень об-
разования: среднее –  12%, средне специальное –  
38%, высшее –  50%. Разные регионы России.

Мы изучали социокультурные особенности ин-
формационного пространства через когнитивные, 
аффективные и поведенческие символы, которые 
указывали респонденты в процессе исследования. 
Результаты обрабатывались в программе SPSS 
и Atlas.ti.

Анализ результатов исследования

Информационные потоки для россиян строятся че-
рез сеть Интернет –  52% и ТВ –  38%, все меньше 
интереса вызывает радио –  10%. В личных сообще-
ниях респонденты доверяют друзьям –  42%, род-
ственникам –  28%, коллегам –  25%, иным –  5%. 
Сегодня виртуальные цифровые ресурсы переда-
чи информации доминируют над печатными изда-
ниями. Они занимают первые места и в деловой 
и профессиональной информационной структуре 
и в личностной (на уровне хобби, сплетен и слу-
хов) –  70 и 30% соответственно.

Информационное пространство влияет на по-
вседневную жить, по мнению 42% опрошенных, 
на важные внешние события (социальные, эконо-
мические, политические, культурные) –  33%, вли-
яет на мировоззрение и ценности –  28%, на по-
вседневные привычки –  21%, на личные оценки 
(как сам себя воспринимает человек в сравнении 
с тем, что он слышит и видит в информационном 
поле) –  18%. Указные факторы между собой мо-
гут пересекаться и каждый раз это формирует 
уникальное информационное воздействие на че-
ловека или сообщество, образуя реальный след 
социального моделирования жизненных условий 
и форм социального развития.

Человеческий капитал формируется под вли-
янием информационных потоков об образова-
нии, здоровье, рынке труда, семье и публичном 
пространстве) и многих других категориях обще-
ственного пространства. Эти общие условия и ме-
ханизмы формирования человеческого капитала 
под влиянием информационной среды. Мы разви-
ли их идеи, включив в перечень вопросов данные 
сферы как основную структура и основные источ-
ники человеческого капитала представлены в таб-
лице 1.

Таблица 1. Источники о структуре человеческого капитала 
представлены (в %)

Составляющие челове-
ческого капитала

Интер-
нет

ТВ Ра-
дио

Печатные 
СМИ

Образование 45,5 25,4 16,8 12,3

Здоровье 38,8 36,2 8,3 16,7

Рынок труда 46,6 17,8 13,5 22,1
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Составляющие челове-
ческого капитала

Интер-
нет

ТВ Ра-
дио

Печатные 
СМИ

Семья 34,8 35,4 4,3 25,5

Публичное простран-
ство

43,4 26,1 6,3 24,2

Из таблицы 1 видно, что воздействие радио 
на сегодняшний день минимально, далее по ми-
нимальному воздействию печатные СМИ, затем 
ТВ и на первом месте всевозможные Интернет- 
ресурсы. Полагаем, в будущем это станет ос-
новной источник информационного воздействия 
(из медийных институтов). Хотя влияние других 
институтов сегодня присутствует, но обозначено 
какими-то рамками (социально- возрастного для 
старшего поколения –  приоритет телевизионно-
го ресурса информационного воздействия, для 
людей пожилого возраста –  радио является при-
оритетным, а также для отдельных социально- 
профессиональных групп (водители любых транс-
портных средств от такси и водителей автобусов, 
до машинистов поездов). Печатные СМИ более 
затратные по сравнению с электронными, поэтому 
процесс переключение с одних на другие –  вопрос 
времени. Поэтому, данные показатели выступают 
скорее характеристикой современного среза ин-
формационного пространства, наполненного сво-
ими рисками, перспективами и особенностями 
развития.

Оценивая качество и контекст информации, ре-
спонденты указывали, что доминируют негатив-
ные коннотации во всех источниках информации 
(табл. 2). Это говорит о том, что системные изме-
нения социокультурного пространства под влия-
нием информационного пространства они универ-
сальны. Нет более «позитивных» источников, ста-
ло быть –  это действуют социальные закономер-
ности общественного воспроизводства.

Таблица 2. Оценка контекста информационного потока в аспекте 
человеческого капитала (в %)

Составляющие 
человеческого ка-

питала

Положитель-
ная

Отрицатель-
ная

Нейтраль-
ная

Образование 21,2 44,3 34,5

Здоровье 15,6 47,7 36,7

Рынок труда 21,4 66,2 12,4

Семья 16,8 68,8 14,4

Публичное про-
странство

20,1 67,7 12,2

По мнению россиян, на информационное про-
странство влияют различные социокультурные 
нормы (табл. 3).

Таблица 3. Влияние информационного пространства 
на социокультурные нормы (в %)

Интер-
нет

ТВ Радио Печатные 
СМИ

Мораль и нрав-
ственность

44,4 24,4 9,1 22,1

Религия 37,8 31,2 5,6 25,4

Социальные нормы 35,8 33,1 6,7 24,4

Эстетические нор-
мы

32,3 30,1 17,1 20,5

Как видно в таблице 3, влияние социокультур-
ных норм на информационное пространство, до-
статочно однозначно, –  приоритет отдается Интер-
нету и ТВ. И это воздействие носит также более 
негативный контекст в аспекте качественного из-
мерения (табл. 4).

Таблица 4. Оценка влияния информационного потока 
на социокультурные нормы (в %)

Составляющие 
человеческого ка-

питала

Положитель-
ная

Отрицатель-
ная

Нейтраль-
ная

Мораль и нрав-
ственность

34,2 51,6 14,2

Религия 36,7 46,6 16,7

Социальные нор-
мы

25,6 57,2 17,2

Эстетические 
нормы

22,9 46,7 23,8

Самостность также формируется через инфор-
мационные потоки. В таблице 5 представлены 
оценки формирования самостстности в современ-
ных информационных потоках.

Таблица 5. Самостность в информационных потоках (в %)

Интер-
нет

ТВ Радио Печатные 
СМИ

Гражданствен-
ность

26,7 36,7 15,4 21,2

Патриотизм 29,9 41,1 12,2 16,8

Эгоизм (индивиду-
ализм)

35,8 36,5 14,3 13,4

Коллективизм 22,8 24,5 18,9 33,8

Как видно из таблицы 5, ТВ и Интернет являют-
ся основными источниками моделирования этого 
состояния. В таблице 6 представлена качествен-
ная оценка трансформации самостности от ин-
формационных потоков разных источников медий-
ного пространства.

Окончание
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Таблица 6. Оценка влияния информационного потока 
на самостность (в %)

Составляющие чело-
веческого капитала

Положи-
тельная

Отрица-
тельная

Ней-
тральная

Гражданственность 51,7 33,8 14,5

Патриотизм 46,8 36,4 16,8

Эгоизм (индивидуа-
лизм)

45,0 34,8 20,2

Коллективизм 39,2 37,6 23,2

Благодаря выявленным контекстам, становят-
ся очевидны социальные связи со «своими» и ра-
зорванные отношения с «чужими». Это то, что 
формирует стратегию солидарности и социальной 
идентичности, развивая рамки и условия возмож-
ного развития общественной динамики. В таблице 
6 показаны качественные характеристики транс-
формации сладостности.

Далее представлен общий контекст информа-
ционных сообщений о социокультурном контексте 
современного этапа общественного развития (та-
бл. 7).

Таблица 7. Социокультурный контекст общественного развития 
(на основе трансперсонального анализа информационных 
сообщений), в %

Интернет ТВ Радио Печатные 
СМИ

Когни-
тивные

Перспекти-
ва (65,4)
Развитие 
(63,2)
Ресурс 
(60,1)

История 
(56,7)
Культура 
(54,2)
Опыт (50,1)

Наследие 
(54,4)
Сила 
(52,2)
Воз-
рождение 
(50,1)

Утрата 
(57,6)
Разрушение 
(55,9)
Обесцени-
вание (54,4)

Аф-
фек-
тивные

Интересная 
(63,2)
Активное 
(60,1)
Масштаб-
ный (58,7)

Богатая 
(54,5)
Открытая 
(52,1)
Много-
вековой 
(50,5)

Активное 
(27,6)
Могучая 
(26,3)
Позднее 
(25,5)

Полная 
(54,3)
Тотальное 
(52,1)
Масштаб-
ное (50,1)

Дея-
тель-
ност-
ные

Притягива-
ет (62,1)
Мобилизи-
рует (58,9)
Укрепляет 
(57,7)

Рушится 
(53,3)
Беднеет 
(51,9)
Утрачен 
(48,7)

Обесцене-
но (34,5)
Утрачена 
(37,7)
Обнулено 
(42,2)

Завершена 
(53,7)
Активирова-
но (50,4)
Развивается 
(48,7)

Как видно из таблицы, на когнитивном уровне 
самый негативный контекст информационных со-
общений приходится на печатные СМИ. Это мож-
но объяснить желанием удержать внимание ауди-
тории через максимально негативный контекст 
публикаций. На аффективном уровне не так все 
однозначно, т.е. эмоциональные оценки в негатив-
ном контексте чаще звучат в сети Интернет, ТВ 
и печатных СМИ (по убывающей), а на радио при-

сутствуют минимально. В деятельностном ключе 
однозначно позитивные контексты встречаются 
в сети Интернет, в остальных информационных 
потоках нейтрально- негативные контексты публи-
каций.

Это позволяет говорить о том, что информаци-
онные потоки направлены скорее на деструктив-
ные составляющие социокультурного потенциа-
ла. При том, что имеются позитивные образы, они 
обесцениваются высоким уровнем пессимистиче-
ского контекста, который разрушает социальное 
взаимодействие и воспроизводство.

Выводы

Таким образом, социокультурные особенности ин-
формационного пространства конструируются под 
влиянием новых условий виртуализации мира (ин-
тернет все больше занимает места и значимости 
в медийном поле). Информационное пространство 
становится частью повседневной жизни многих рос-
сиян. Социокультурные контексты создают особые 
ментальные пространства развития социальных 
связей жителей страны.

Социальный и человеческий капитал тесно 
включены в информационное поле регионов и по-
могают жителям найти «своих» и выявить «чу-
жих». Это динамика социальных отношений, опре-
деляющая контекст формального развития и пер-
спектив нового опыта регулирования социального 
взаимодействия.
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SOCIOCULTURAL FEATURES OF THE INFORMATION 
SPACE

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

The article discusses various aspects of the impact of the informa-
tion space on the sociocultural features of the development of soci-
ety. Through the analysis of various information sources (Internet, 
television, radio, print media), the context of influence on different 
sides of the sociocultural potential of society is analyzed. The results 
of a massive survey of Russians are given, indicating the displace-
ment of the negative information impact on the sociocultural devel-
opment of the entire media space.

Keywords: information space, sociocultural features, media space, 
virtuality, Internet, social influence.
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Низкий уровень адаптации детей мигрантов из стран Центральной Азии 
в общеобразовательных учреждениях города Москвы
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E-mail: namakinov@bk.ru

В современных условиях, характеризующихся ухудшени-
ем геополитической обстановки, военными, социально- 
экономическими и экологическими кризисами, растет коли-
чество мигрантов. В связи с чем проблемы адаптации детей 
мигрантов в современном глобализированном мире приобре-
тают актуальность. Российская Федерация, находясь на пере-
крестке различных культур и цивилизаций, также активно вов-
лечена в этот процесс.
Стремительная трансформация общественных структур соз-
дает новые вызовы для адаптационных механизмов личности. 
Индивиды, оказавшиеся в новой социокультурной среде, стал-
киваются с необходимостью быстрого освоения незнакомых 
поведенческих паттернов и ценностных ориентиров.
Особенно остро проблематика социальной адаптации прояв-
ляется при обучении детей мигрантов из стран Средней Азии 
в общеобразовательных учреждениях. Миграционная динами-
ка формирует новые социальные реальности, требующие ин-
новационных подходов к организации межкультурного диалога 
и системной поддержки детей мигрантов.
Разработка эффективных механизмов адаптации детей ми-
грантов из стран Средней Азии в общеобразовательных уч-
реждениях становится одной из приоритетных задач современ-
ной социальной политики, требующей междисциплинарных 
исследований и комплексных решений.
Цель статьи –  охарактеризовать проблему низкого уровня 
адаптации детей мигрантов из стран Средней Азии в общеоб-
разовательных учреждениях города Москвы.
Практическая значимость исследования состоит в том, что 
анализ проблемной ситуации в контексте низкого уровня адап-
тации детей мигрантов из стран Средней Азии в общеобразо-
вательных учреждениях города Москвы позволит разработать 
необходимые направления для повышения уровня адаптации 
детей мигрантов.

Ключевые слова: дети мигрантов, страны Центральной Азии, 
адаптация, общеобразовательные учреждения, город Москва.

Введение

Современное общество сталкивается с серьезны-
ми вызовами в сфере образования детей из семей, 
прибывших из-за рубежа. Особую актуальность при-
обретает проблема недостаточной адаптации уча-
щихся из центральноазиатского региона в россий-
ские школы и другие образовательные учреждения.

Дети мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, 
Киргизии и других стран Центральной Азии испы-
тывают значительные трудности при вхождении 
в новую образовательную среду. Языковой барьер 
становится первым и наиболее очевидным препят-
ствием для их успешной социализации. Несмотря 
на существующие программы поддержки, уровень 
адаптации таких детей остается критически низ-
ким [1].

Культурные различия усугубляют ситуацию, 
создавая дополнительные сложности в коммуни-
кации как с педагогами, так и с одноклассниками. 
Образовательные учреждения зачастую не имеют 
достаточных ресурсов и методик для эффектив-
ной работы с многонациональным контингентом 
учащихся, что приводит к формированию замкну-
тых этнических групп внутри школ.

Недостаточная интегрированность детей из се-
мей мигрантов в образовательное пространство 
влечет за собой долгосрочные негативные по-
следствия для всего общества. Необходима ком-
плексная стратегия по созданию инклюзивной об-
разовательной среды, учитывающей потребности 
всех учащихся независимо от их этнического про-
исхождения.

Материалы и методы исследования

Адаптационные процессы детей- мигрантов средне-
азиатского происхождения в школьной среде стали 
объектом исследования данной статьи, для которо-
го были изучены как концептуальные методологии, 
так и прикладные методики. Также тщательно была 
проработана научная литература с целью форми-
рования комплексного представления о существу-
ющих эффективных стратегиях адаптации в совре-
менном контексте.

Результаты и обсуждение

Миграционные процессы оказывают существенное 
влияние на различные сферы общественной жиз-
ни принимающей стороны, и система образования 
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не исключение. Более того, именно с помощью обра-
зования происходит социально- культурная адаптация 
и социализация иностранных мигрантов, их интегра-
ция в новую жизненную среду. Российские образо-
вательные учреждения всех уровней сталкиваются 
с необходимостью адаптировать и обучать детей ми-
грантов. Это следствие того, что многие иностранцы 
стремятся прибыть в Россию ради шанса получить 
качественное образование, которое впоследствии 
открывает путь к хорошему трудоустройству.

Большинство школьных классов в Москве име-
ют смешанный этнический состав. Особенно боль-
шая концентрация приезжих с детьми в Южном, 
Юго- Восточном, Восточном и Северо- Восточном 
административных округах. Здесь 16% детей 
в классах являются представителями других наци-
ональностей [2].

Дети из семей мигрантов часто проявляют пас-
сивность в обучении и низкую инициативность. 
Это результат комплекса проблем, с которыми 
они сталкиваются в новой стране. Разлука с при-
вычным окружением и друзьями может вызывать 
тревожность, заниженную самооценку, агрессию 
и отторжение незнакомых социокультурных норм.

Социологические исследования показывают, 
что среди основных сложностей, с которыми стал-
киваются такие дети в непривычных и порой не-
благоприятных условиях, выделяются следующие 
сложности, отраженные на рис. 1.

Психолого-педагогические аспекты адаптации

Материальные ограничения

Бытовые трудности

Социальная дезориентация (включая опору на нормы родной культуры и 
дефицит социальных навыков)

Рис. 1. Сложности адаптации детей мигрантов

Хотя недостаточное владение русским языком 
остаётся главным барьером, именно совокупность 
«взрослых» проблем создаёт наибольшие препят-
ствия для нормальной интеграции и развития этих 
детей в новой среде.

Дети мигрантов, оказавшись в новой среде, 
сталкиваются с серьезными препятствиями в до-
ступе к социальным благам. Особенно остро вста-
ет вопрос образования. Для успешной интеграции 
в незнакомое общество им приходится в сжатые 
сроки практически с чистого листа изучать ино-
странный язык и адаптироваться к непривычной 
системе культурных и моральных ориентиров.

Одними из первых с трудностями в процессе 
адаптации детей мигрантов в школе сталкивают-
ся педагоги. Им предстоит снизить уровень трево-
жности и страхов, повысить учебную мотивацию, 
сформировать у ребенка из семьи мигрантов ком-
муникативные умения и навыки, релевантные при-
нимающей среде [3].

Основные проблемы адаптации детей мигран-
тов из стран Средней Азии в общеобразователь-
ных учреждениях представлены на рис. 2.

недостаточное для освоения программы и адаптации 
владение русским языком

дискриминация и ксенофобия

ребенок часто пребывает в состоянии диссонанса из-
за разности культурных установок, царящих в его 

семье и принятых в новом социуме

Рис. 2. Основные проблемы адаптации 
детей мигрантов из стран Средней Азии 
в общеобразовательных учреждениях

С точки зрения социальной педагогики пер-
вой проблемой, возникающей на этом пути, ста-
новится обучение детей мигрантов русскому язы-
ку. Исследования показывают, что подавляющее 
большинство (свыше 80%) подростков из семей 
мигрантов, где русский язык не служит основным 
языком коммуникации, осознают критическую 
важность его освоения для своего будущего. Де-
ти и внуки мигрантов практически не владеют рус-
ским языком, хотя демонстрируют значительную 
заинтересованность в его изучении. Это контра-
стирует с ситуацией среди представителей стар-
шего поколения иммигрантов, которые довольно 
хорошо владеют разговорным русским благодаря 
образованию, полученному еще в период СССР.

Семья играет ключевую роль в овладении рус-
ским языком. Однако родители в семьях мигрантов 
зачастую избегают русской речи в общении с деть-
ми, что формирует традиционную проблему. Когда 
ребенок плохо владеет русским языком, это созда-
ет преграды в образовании, в частности, лишает 
возможности готовиться к школе в специальных 
группах. Процесс языковой интеграции начинается 
уже на начальном этапе обучения. Проживание се-
мей мигрантов в изоляции от русскоязычного насе-
ления и слабое знание языка самими родителями 
становятся дополнительными препятствиями для 
успешной языковой адаптации детей [4].

Овладение разговорным русским языком про-
исходит у детей лишь поверхностно в первый год 
обучения. Письменная речь остаётся наиболее 
трудной задачей для них. Без развития навыков 
письма дети мигрантов не смогут окончить шко-
лу, что лишает их надежды на успешное будущее. 
Этот факт подчёркивает ключевую значимость 
языковых компетенций в адаптации семей к новой 
социально- культурной среде.

В современных образовательных учрежде-
ниях наблюдается нетерпимость по отношению 
к учащимся- мигрантам, что представляет собой 
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комплексную проблему, требующую системного 
решения.

Педагогический состав часто сталкивается 
с серьезными трудностями при формировании 
инклюзивной атмосферы в классе. Хотя препода-
ватели обычно реагируют на явные проявления 
агрессии в отношении детей мигрантов, многие 
из них испытывают методологический дефицит 
при выстраивании конструктивного диалога о при-
нятии разнообразия.

Вопросы ксенофобии и дискриминации образу-
ют второй существенный барьер в образователь-
ном процессе. Недостаточная подготовленность 
учителей в области межкультурной коммуникации 
приводит к тому, что попытки пресечь негативное 
поведение не сопровождаются эффективными 
воспитательными мерами по формированию толе-
рантного мировоззрения у школьников [5].

Для преодоления этой проблемы необходимо 
внедрение специализированных программ повы-
шения квалификации для педагогов, а также раз-
работка методических материалов по воспитанию 
культуры принятия различий среди учащихся с са-
мого раннего возраста.

Одним из наиболее значимых вызовов в про-
цессе их интеграции является внутренний кон-
фликт между семейными традициями и нормами 
принимающего общества.

Исследования показывают, что ребенок, воспи-
тывающийся в семье иммигрантов, ежедневно испы-
тывает культурный диссонанс, пытаясь совместить 
противоречивые ценностные системы. С одной сто-
роны –  домашняя среда с устоявшимися обычаями 
родной культуры, с другой –  новый социум с иными 
поведенческими моделями и ожиданиями [6].

Данная проблема приобретает особую остро-
ту в семьях, прибывших из традиционных регионов 
Центральной Азии с низким уровнем модернизации. 
В таких случаях разрыв между домашними уста-
новками и общественными нормами принимающей 
страны может быть настолько значительным, что 
вызывает у детей сильное внутреннее напряжение 
и дезориентацию. Социологи отмечают, что именно 
этот контраст мировоззрений становится источни-
ком психологического стресса, влияющего на успеш-
ность интеграции и академические результаты.

Решение этой сложной задачи требует ком-
плексного подхода с участием образовательных 
учреждений, психологических служб и культурных 
центров, способных помочь молодому поколению 
мигрантов построить гармоничную идентичность 
на пересечении различных культурных традиций.

В условиях современных обстоятельств сто-
личный регион активно формирует соответствую-
щую стратегию по вопросам миграции. Стоит под-
черкнуть, что значительное число переселенцев 
отвергает идею культурной интеграции. Их подход 
характеризуется демонстративным выделением 
собственной этнической принадлежности, обосо-

бленным проживанием и использованием родно-
го языка в общественных местах. Сложно предви-
деть, насколько терпимо коренные жители Москвы 
будут относиться к мигрантам в обозримом буду-
щем. Тем не менее, отсутствие целенаправленных 
действий в отношении молодого поколения может 
осложнить ситуацию, что требует разработки эф-
фективных мер со стороны Москвы.

В перспективе Москва рискует стать площад-
кой для формирования изолированных этнических 
анклавов, подобных тем, что существуют в горо-
дах Западной Европы, если сохранится текущее 
отношение к миграционным процессам. Поэтому 
важно переориентировать миграционную страте-
гию на создание эффективных механизмов, спо-
собствующих полноценному включению приезжих 
иных национальностей в социокультурное про-
странство России [7].

Сегодня практически каждая московская шко-
ла испытывает трудности в обучении и адапта-
ции школьников –  мигрантов. Следует признать, 
что сложившаяся система образования пока еще 
не может эффективно работать с приезжими деть-
ми. Причин для этого достаточно: слабая подго-
товка учителей как в плане навыков обучения, так 
и в плане опыта работы с такими учениками, не-
доброжелательное, а порой и враждебное отно-
шение сверстников одноклассников, насторожен-
ное, нелояльное обращение школьной админи-
страции к детям мигрантам и их родителям. Дети 
мигрантов, попадая в неблагоприятную школьную 
среду с самого начала обучения, сталкиваются 
с культурным разделением. Возникающая дихо-
томия «свои-чужие» способствует их отчуждению 
от принимающего общества. Не желая приспоса-
бливаться к новым социокультурным реалиям, они 
замыкаются в рамках собственных традиций. Та-
кая ранняя изоляция практически гарантирует им 
будущие жизненные трудности. В результате фор-
мируется благодатная почва для развития меж-
национальной розни, сегрегации и конфликтов 
на этнической почве.

По большому счету образование детей мигран-
тов и их социальная адаптация выгодны в первую 
очередь государству, которое желает в будущем по-
лучить качественную рабочую силу, решить демо-
графическую проблему и иметь лояльных граждан.

Интеграция юных представителей разных 
культур в образовательное пространство пред-
ставляет собой не просто гуманитарную миссию, 
но и прагматичный шаг для развития государства. 
Привлечение квалифицированных кадров и реше-
ние демографических вызовов напрямую связа-
ны с успешной социализацией детей из семей ми-
грантов. Государство, инвестируя в образование 
таких детей сегодня, завтра получает лояльных 
граждан и профессиональных работников, спо-
собных внести существенный вклад в экономику 
страны [8].
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Современный рынок труда предъявляет высокие 
требования к компетенциям специалистов незави-
симо от их происхождения. Отсутствие полноценно-
го образования становится непреодолимым барь-
ером для социальной мобильности, лишая возмож-
ности получить престижную работу и достойный ста-
тус в обществе. Законченное среднее образование 
выступает необходимым пропуском в мир высших 
учебных заведений и профессионального роста.

Фундаментом для успешной интеграции и са-
мореализации служит именно школьное образо-
вание. Оно не только обеспечивает необходимы-
ми знаниями, но и формирует мировоззрение, от-
крытое к культурному многообразию. Школа ста-
новится тем универсальным пространством, где 
дети независимо от этнической принадлежности 
учатся принимать многоликий мир во всем его 
разнообразии. Однако, для того, чтобы повысить 
эффективность адаптации детей мигрантов, не-
обходимо анализировать сам процесс социальной 
адаптации. Некоторые подходы к методологии 
анализа процесса социальной адаптации детей 
мигрантов отражены на рис. 3.

1
• Междисциплинарный подход

• Теория стратегий аккультурации Джона Берри

2
• Организационно-управленческая модель

3
• Метод фокус-групп

• Теория адаптации Я. Ким

Рис. 3. Некоторые подходы к методологии анализа 
процесса социальной адаптации детей мигрантов

Комплексный многодисциплинарный анализ от-
крывает возможности для изучения взаимодействия 
между детьми из семей мигрантов и представителя-
ми местного населения. Он позволяет исследовать 
поведенческие модели детей мигрантов в новой со-
циокультурной среде через призму этнокультурных 
и религиозных факторов, а также предсказать их по-
тенциальные адаптационные стратегии [9].

В контексте адаптации мигрантов особую цен-
ность представляет концепция аккультурационных 
стратегий, разработанная Берри. Выбор мигран-
том определенной стратегии –  будь то интеграция, 
ассимиляция, маргинализация или сепарация –  
существенно влияет на эффективность его соци-
окультурной адаптации. Этот выбор формирует-
ся под влиянием коммуникативного опыта с при-
нимающим обществом и ближайшим социальным 
окружением.

Процесс социокультурной адаптации, согласно 
концепции Я. Ким, существенно зависит от обще-
ния с коренными жителями принимающей страны. 
В модели организационного управления выделя-
ются последовательные стадии: сначала фор-
мальный этап, включающий сбор первоначаль-
ной информации через интервью, наблюдения 

и специальные методики для оценки уровня ин-
теграции. Для понимания специфических сложно-
стей адаптации детей мигрантов и определения их 
социализационных приоритетов эффективно при-
менение метода фокус- групп, который также по-
могает выявить долгосрочные перспективы их ин-
теграции в новую среду.

Исследование адаптации детей мигран-
тов предполагает изучение содержания компо-
нентов данного процесса: учебных, социально- 
психологических, а также культурных. Помимо все-
го прочего важны и социально- демографические 
сведения [10].

Эффективная адаптация должна осущест-
вляться на базе разнообразных учреждений –  об-
разовательных организаций, специализирован-
ных центров адаптации и интеграционных служб. 
Важно создать экосистему поддержки, включа-
ющую профессиональных педагогов, прошед-
ших специальную подготовку по работе с детьми- 
мигрантами, а также привлечь волонтеров, кото-
рые могут обеспечить дополнительную поддержку 
и связь с местным сообществом.

Выводы

В традиционной школьной практике реакция педа-
гогов на проблемы детей с миграционным опытом 
может быть различной. Многие испытывают опре-
деленные трудности.

Эффективная работа педагогов с учащимися 
из семей мигрантов требует комплексного подхода. 
Понимание культурных традиций и насущных про-
блем мигрантов создает фундамент для развития 
толерантности. Недостаточно лишь совершенство-
вать предметные компетенции и осваивать инно-
вационные методики преподавания –  необходимо 
глубокое погружение в особенности менталитета 
и быта переселенцев для формирования по-насто-
ящему инклюзивной образовательной среды [11].
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LOW LEVEL OF ADAPTATION OF CHILDREN OF 
MIGRANTS FROM CENTRAL ASIAN COUNTRIES IN 
GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE CITY 
OF MOSCOW

Namakinov T. M.
Financial University under the Government of the Russian Federation

In modern conditions, characterized by the deterioration of the geopo-
litical situation, military, socio- economic and environmental crises, the 
number of migrants is growing. In this regard, the problems of adapta-
tion of migrant children in the modern globalized world are becoming 
relevant. The Russian Federation, being at the crossroads of various 
cultures and civilizations, is also actively involved in this process.
The rapid transformation of social structures creates new challeng-
es for the adaptation mechanisms of the individual. Individuals who 

find themselves in a new socio- cultural environment are faced with 
the need to quickly master unfamiliar behavioral patterns and value 
orientations.
The problem of social adaptation is especially acute when teaching 
children of migrants from Central Asian countries in general educa-
tion institutions. Migration dynamics are forming new social realities 
that require innovative approaches to organizing intercultural dia-
logue and systemic support for migrant children. The development 
of effective mechanisms for the adaptation of children of migrants 
from Central Asian countries in general education institutions is be-
coming one of the priority tasks of modern social policy, requiring 
interdisciplinary research and comprehensive solutions.
The purpose of the article is to characterize the problem of the low 
level of adaptation of children of migrants from Central Asian coun-
tries in general education institutions of Moscow.
The practical significance of the study is that the analysis of the 
problem situation in the context of the low level of adaptation of chil-
dren of migrants from Central Asian countries in general education 
institutions of Moscow will allow developing the necessary directions 
for increasing the level of adaptation of children of migrants.

Keywords: children of migrants, Central Asian countries, adapta-
tion, general education institutions, Moscow.
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Статья посвящена осмыслению ряда ключевых, с авторской 
точки зрения, трансформационных процессов, происходя-
щих в социокультурной и детерминирующей ее социетальной 
сферах современного российского общества. Актуальность 
тематики обусловлена устойчивой тенденцией перманентной 
перестройки общественных институтов, распространенных 
в социуме культурных практик, базовых ценностей и др. что 
в совокупности формирует неоднозначный вектор его разви-
тия. Данные процессы оказывают определяющее воздействие 
на коллективное сознание, алгоритмы общественного разви-
тия, а также влияют на способность социума адекватно реаги-
ровать на внутренние и глобальные вызовы современной соци-
альной реальности. В статье отражены статистические данные 
(ВЦИОМ, ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) позволяющие выявить ряд зна-
чимых факторов, трансформирующих социальную реальность 
и формирующих современную социокультурную динамику. 
Вопросы трансформаций современного российского общества 
в социокультурной сфере актуализированы как в нормативных 
государственных документах, отвечающих за национальную 
безопасность страны, так и в сфере современных социально 
научных исследований. Отмечается важность изучения данной 
проблематики.

Ключевые слова: социокультурная трансформация, модерни-
зация, идентичность, либеральные реформы, традиция, инно-
вации, патернализм, культура, институты, институциональные 
преобразования.

Введение

Неотъемлемой частью «природы» новой социаль-
ной реальности России стали трансформационные 
процессы или «…радикальные структурные пере-
мены в обществе» [3], детерминирующие эволюцию 
или инволюцию современного социума по ключе-
вым социетальным сферам развития. Любые транс-
формации по своей сути это всегда «…процессы 
изменения социальной системы, которые характе-
ризуются качественными изменениями системо-
образующих элементов, многовекторностью и вы-
соким темпом их реализации, а также повышен-
ным влиянием субъективных факторов» [8, с. 172]. 
Общественные преобразования и, как следствие, 
активные бифуркационные процессы, охватившие 
широкий временной континуум новейшей истории 
России 90-х –  рубежа ХХ–ХХI веков и по настоящее 
время, пролонгированы в краткосрочной средне-
срочной и долгосрочной перспективах ее развития.

Общий синергетический эффект, накоплен-
ный от последствий перманентных трансформа-
ций, спровоцировал развитие трудно управляемой 
и во многом «не предсказуемой» социальной ре-
альности, где состояние лабильности, изменяемо-
сти породило подвижность во внутренних процес-
сах и структурах современного российского об-
щества. Устоявшиеся социально- экономические, 
духовно- нравственные механизмы и социальные 
институты претерпевают существенные измене-
ния, вызывая напряжённость между модерниза-
ционными тенденциями и традиционным укла-
дом в социуме. Общество фактически оказалось 
в «переходном» периоде и перед насущной необ-
ходимостью создания более модернизированной 
общественной системы, подразумевающей прео-
доление прошлого опыта в угоду новым перспек-
тивам.

Подобные направления «внутренней пере-
стройки» оказали воздействие на весь социеталь-
ный и, что немаловажно, социокультурный план об-
щества и его коллективное сознание в целом. Это 
проявилось в возникновении новых общественных 
институтов, культурных практик, социальных вза-
имодействий, духовно- нравственных ценностей 
и др., формирующих неоднозначный вектор раз-
вития социума. Речь идет об определяющем воз-
действии трансформаций на глубинные процессы 
безопасности общества и, как уже было отмечено 
выше, «…системообразующие общественные ин-
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ституты, такие как наука, образование, вера, се-
мья, мораль и др., которые отвечают за духовно- 
нравственную целостность общества, его кре-
пость, культурно- историческую преемственность 
и сформированные через систему данных институ-
тов легитимные ценности и положительный исто-
рический опыт» [6, с. 165]. Следовательно, затра-
гивается способность социума адекватно реагиро-
вать на вызовы современности. Трансформируют-
ся и базовые алгоритмы общественного развития 
поскольку «…ценностные и духовно- нравственные 
установки, мотивации и диспозиции социума явля-
ются основой как конструирования людьми самой 
социальной реальности, так и формирования на-
правления её развития» [6, с. 165] и их изменения 
всегда чреваты для социума.

У органов государственной власти и научного 
сообщества России есть понимание значимости 
изучения данного феномена, а также важности 
управления им. В соответствии с чем, во избежа-
ние выхода трансформационных процессов из-под 
контроля данная проблематика актуализируется 
как на правовом, так и научном уровнях.

Правовой уровень, или необходимость отра-
жения и законодательного регулирования соци-
альной реальности, наполненной трансформаци-
онными процессами, вызовами и рисками, нор-
мативно закреплен в третьей редакции Страте-
гии национальной безопасности РФ от 02 июля 
2021 года № 400. Именно эта редакция Стратегии 
с учетом современных трансформаций и угроз, от-
раженных в перечне основных девяти приорите-
тов национальной безопасности, определила но-
вый этап реализации государственной политики 
на третье десятилетие XXI века. Социокультурный 
аспект ключевых трансформационных процессов 
вошёл в следующие приоритеты: информацион-
ная безопасность, развитие безопасного инфор-
мационного пространства, защита российско-
го общества от деструктивного информационно- 
психологического воздействия; защита традици-
онных российских духовно- нравственных ценно-
стей, культуры и исторической памяти и др. При 
этом сам феномен актуализирован и в остальных 
стратегических приоритетах. В условиях прово-
димой Россией СВО управление трансформация-
ми в данной сфере актуализировано в последней 
редакции 2024 года Доктрины военной РФ, а так-
же Стратегии развития информационного обще-
ства в РФ на 2017–2030 гг. от 31.12.2015 № 683 
и Стратегии научно- технологического развития 
РФ от 28.02.2024 № 145 и т.д.

Научно- исследовательский уровень также име-
ет различные аспекты актуализации, о чем пойдет 
речь ниже и определяется непрерывными обще-
ственными преобразованиями, требующими изу-
чения и управления ими.

Изучение данного феномена имеет выражен-
ную научную актуальность и определяется специ-

фикой его функционирования, включающей в се-
бя риски как для общества, так и для националь-
ной безопасности страны в целом.

Материалы и методы

Теоретико- методологическая разработанность про-
блематики трансформационных процессов совре-
менного российского общества в социокультурной 
сфере достаточная, что нашло свое отражение в ря-
де теоретических и научно- практических разработок 
таких советских и российских ученых, как Г. В. Оси-
пов, С. Г. Кара- Мурза, А. А. Кокошин, И. А. Пана-
рин и др., рассматривающих ключевые аспекты 
социокультурных и институциональных преобра-
зований в России. Так, Д. Н. Баринов [1] подробно 
изучил социальную модернизацию сквозь призму 
традиционных ценностей, указывая на возрастание 
роли менталитета. М. Н. Гребенюк [2] акцентирова-
ла внимание на том, как трансформации затраги-
вают культурную идентичность, порождая кризис 
самоопределения. В исследованиях Т. И. Заслав-
ской [4] проанализированы социальные структуры, 
демонстрирующие главные направления перемен 
в 1990-е годы. Н. Н. Исаченко [5] рассмотрел дина-
мику общественного развития, выявив регрессив-
ные и прогрессивные тенденции социокультурных 
процессов. С. Г. Карепова, С. В. Некрасов, А. Н. Пин-
чук [6] и И. Л. Макаров [9] подчеркнули зависимость 
успешной адаптации общества к вызовам модер-
низации от готовности менять привычные ценност-
ные паттерны и др. М. Э. Мусаев и Е. А. Шутаева 
[10] рассмотрели, каким образом глобализация ус-
ложняет развитие постсоветских государств, стал-
киваясь с локальными культурными барьерами. 
С. С. Стручкова [12] проанализировала состояние 
социально- культурной сферы России, указав на её 
противоречивую эволюцию и новые тренды в управ-
лении культурными учреждениями. Н. Е. Тихонова 
[13] представила модель социокультурной модер-
низации и оценила перспективы её продвижения. 
А. С. Федотов [16] подчеркнул специфику трансфор-
мации российского общества в контексте оппозиции 
«традиция –  модернизация», тогда как Д. В. Щёло-
ков [17] выделил институциональные метаморфозы, 
влияющие на социальные практики и др.

Проблематика, детерминированная сложно-
стью и многогранностью самого феномена, имеет 
выраженный междисциплинарный характер. При 
этом отмечается, что большее развитие получи-
ло теоретическое направление изучения. На пер-
спективу, в связи со сложившейся геополитиче-
ской ситуацией и общим социально- политическим 
вектором развития новой России, будет необхо-
димо осуществить выход на научно- практический 
и управленческий уровень проблематики. Для 
достижения этой цели, в будущем, разумно про-
следить связь между институциональными пре-
образованиями и изменениями в массовом со-
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знании социума; рассмотреть различные формы 
адаптации общества к либеральным реформам 
и сохранению традиционных ценностей; опре-
делить факторы, препятствующие либо способ-
ствующие переходу к рационально ориентирован-
ным управленческим практикам в данной сфере 
и, как следствие, к устойчивому развитию социу-
ма и др. В данном контексте немаловажным пред-
ставляется изучение связей между социально- 
экономической и культурной динамикой, порож-
дающих изменчивость ценностных установок на-
селения страны, что даст возможность понять 
важнейшие тенденции и амбивалентный харак-
тер трансформационных процессов и др. Выход 
на научно- практический уровень может стать «…
не только продолжением модернизационных про-
цессов, но и умножением мобилизационных уси-
лий страны по выходу на новый уровень подъе-
ма во всех сферах жизнеобеспечения её народа. 
И все это –  в условиях усилившихся тенденций 
противостояния цивилизаций и др… может стать 
новой базой для дальнейшего развития России 
в 2025–2030 гг. в зоне научно обоснованных при-
емлемых стратегических рисков» [15].

Методологической основой работы является 
сравнительный метод, позволяющий сопоставить 
разные подходы к описанию трансформацион-
ных процессов, анализ источников (монографий, 
статей), нацеленный на вычленение общих и осо-
бенных черт в эволюции социума, а также мето-
ды –  описание, систематизация, обобщение и др. 
Использованы статистические данные (ВЦИОМ, 
ИСИЭЗ НИУ ВШЭ). Научно- исследовательских 
вклад отечественных ученых в разработку данной 
проблематики трудно переоценить. Актуальность 
и востребованность ее дальнейшего изучения бу-
дет только возрастать.

Результаты и обсуждение

Рубеж 1990-х годов ознаменованный новым полити-
ческим курсом для страны стал фундаментальным 
«водоразделом» в сознании социума постсоветской 
России и ключевых сферах его жизнедеятельности. 
Череда кардинальных реформ в обществе законо-
мерно спровоцировала активное развитие транс-
формационных процессов в стране.

Широко распространилось противоречие 
между устоявшимися в советскую эпоху «при-
вычными алгоритмами» и новыми радикальны-
ми изменениями в стране, что привело к распа-
ду прежних социально- политических, социально- 
психологических и др. механизмов [16], что повли-
яло на важнейший, с нашей точки зрения, социо-
культурный план и породило глубокие трансфор-
мационные процессы в социуме.

В соответствии с институциональными пере-
менами и постперестроечной ситуацией в стра-
не, унаследованные от эпохи СССР формы пове-

дения и коллективные установки вошли в стол-
кновение с либерально- рыночными принципами, 
что впоследствии активизировало процесс поис-
ка новых регулятивных правил [17], социально- 
экономических и управленческих конфигураций. 
Социально- экономическая сфера стала детерми-
нирующей для социокультурного плана социума.

Для России всегда было типичным сочетание 
формального принятия демократических норм 
с убеждённостью в особой миссии государства как 
«хозяина» материальных и духовных ресурсов на-
ции [1]. Это привело к тому, что, хотя население 
признаёт значимость рыночных идей, но в России 
сохраняется высокая готовность принимать чрез-
вычайные меры властей ради «общего блага».

При этом в социально- экономической сфере 
формируется новый тип неравенства, при кото-
ром: капитал концентрируется в руках ограничен-
ных групп, в то время как широкие слои населе-
ния испытывают постоянную материальную неста-
бильность. Согласно данным ВЦИОМ 11 февраля 
2015 года по вопросу насколько справедливым 
россияне считают распределение доходов в рос-
сийском обществе и должно ли государство ре-
шать данный вопрос, сегодня большинство росси-
ян (полностью –  51% и частично –  38%) считают 
несправедливым распределение доходов в Рос-
сии, и лишь 5% придерживаются противополож-
ного мнения. 60% опрошенных считают, что вла-
сти не должны предпринимать шаги по его регу-
лированию, тогда как ранее 64% полагали, что им 
не следует вмешиваться [11].

Статистика также указывает на усиление со-
циальной поляризации: 69% респондентов за-
являют о слишком высоком разрыве по доходам, 
из них 79% в городах- миллионниках и 78% в Мо-
скве и Санкт- Петербурге. Лишь 18% соглашают-
ся с тезисом о целесообразности сильного имуще-
ственного различия, а 55% настаивают на мерах 
по уравниванию возможностей [6].

Приобрела большинство сторонников в рос-
сийском обществе идея об ограничении доходов 
населения: 32% респондентов (12% в 1989 г.) вы-
ступают за сохранение разницы в доходах не бо-
лее чем в 3–4 раза. Около пятой доли опрошенных 
(18%) придерживаются позиции, что в российском 
обществе не должно быть миллионеров (с 27% 
в 1989 г.). Каждый десятый (11%) считает, что до-
ходы всех граждан должны быть равны.

Надежды россиян на государство в решении 
проблемы несправедливого распределения ма-
териальных благ с годами возросли: 90% росси-
ян считают, что власти должны гарантировать 
каждому доход не ниже прожиточного минимуму 
(84% в 1989 г.). О необходимости предоставления 
больших льгот людям с низкими доходами говорят 
85% опрошенных в 2014 г. против 64% в 1989 г. 
Три четверти опрошенных (74%) убеждены, что го-
сударство должно следить за тем, чтобы разница 
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в доходах «богатых» и «бедных» не была слишком 
большой, тогда как 25 лет назад –  половина (50%) 
[11].

Параллельно продолжается становление пред-
принимательских сред, готовых к новым форма-
там деловой активности, что ведёт к возникно-
вению устойчивого интереса к инновационному 
развитию при надлежащей поддержке со стороны 
государственных институтов [2]. В частности, сле-
дующим образом представлен уровень инноваци-
онной активности малых предприятий по видам 
экономической деятельности 50% и выше: гости-
ничный и ресторанный бизнес (77,1%), культура 
и спорт (72%), деятельность по предоставлению 
прочих видов услуг –  ремонт и обслуживание вы-
числительной техники, предметов домашнего оби-
хода и личных вещей (64,3%), сельское хозяйство 
(50,6%); уровень инновационной активности пред-
приятий до 38%: образование, включая дополни-
тельное и дошкольное (38,2), здравоохранение 
(33,9%), транспортировка и хранение (35,5%), дея-
тельность в области информации и связи (26,3%), 
профессиональная, научная и техническая дея-
тельность (24,4%); обрабатывающие (19,4%) и до-
бывающие (18,7%) сектора; уровень инноваци-
онной активности 13% и ниже: лесное хозяйство, 
рыболовство и рыбоводство (12,5%), администра-
тивная деятельность (8,1%), водоснабжение, во-
доотведение, сбор и утилизация отходов (7,2%), 
оптовая и розничная торговля (10,3%), финан-
совая и страховая деятельность (9,1%), строи-
тельная индустрия и операции с недвижимостью 
(по 7%); минимальный уровень активности наблю-
дается в Северо- Кавказском федеральном округе 
(13,7%) [7].

В социуме, таким образом, наблюдается свое-
образная поляризация общественных оценок, где 
одна часть населения придерживается взглядов, 
оправдывающих право государства вторгаться 
в экономические процессы и вводить ограниче-
ния ради «общих интересов», другая же делает 
ставку на свободу предпринимательства и непри-
менимость директивных методов. С одной сторо-
ны, растёт признание демократии и свободы пред-
принимательства. С другой –  сохраняется готов-
ность одобрять меры, вводящие дополнительные 
государственные ограничения. Подобная двой-
ственность подтверждает выводы, что архаиче-
ские элементы соседствуют с модернизационны-
ми. При всей масштабности экономических пере-
мен общественное сознание во многом сохраняет 
устойчивые поведенческие паттерны, унаследо-
ванные от прежней системы.

Фактически создается многослойное поле, где 
закрепляются контрасты в уровне инновационной 
активности, материального благополучия и запро-
се на государственную опеку, что определяет не-
однозначный социокультурный ракурс современ-
ного российского общества.

В России возникла специфическая конфигу-
рация, где модернизационные образцы и новые 
формы в различных сферах жизнедеятельности 
общества накладываются на его традиционный 
культурный фонд [9]. В исходном сценарии пост-
советской глобализации, наблюдавшемся после 
1991 г., произошел переход к поддержке отдель-
ных субрегиональных связей, но вместе с тем уси-
лилось стремление национальных республик за-
крепить свои культурные коды, что сформирова-
ло своеобразную «региональную идентичность» 
и многовекторные пути преобразований [10].

В культурной области перманентно сохраняет-
ся противоборство традиций и ценностей глобаль-
ной современности. Одни [9] видят в возрождении 
исторических духовных ориентиров условие само-
идентификации общества, позволяющее преодо-
леть распылённость ценностей. Другие [10] указы-
вают на опасность переоценки архаических эле-
ментов, сдерживающих движение к новым соци-
альным практикам. В трансформирующейся соци-
окультурной среде взаимные ожидания государ-
ства и общества смещаются к сложным формам 
взаимозависимости и взаимодействия [12]. Как 
показывает опрос ВЦИОМ в 2023 году предпочте-
ние следованию традиционным духовным прин-
ципам, даже если они противоречат современной 
реальности отдают 65% россиян. Треть опрошен-
ных (34%) соглашаются с тем, что не стоит дер-
жаться за традиционные ценности, т.к. жизнь 
не стоит на месте и те, кто не в ладах с современ-
ностью, с духом времени, всегда будут в проигры-
ше. Не согласны с этим утверждением (54%). Ча-
ще всего выбирают сторону современности моло-
дежь до 25 лет (53%), которая против следования 
традиционным духовным принципам, 25–34-лет-
ние (49%) предпочитают следовать традицион-
ным ценностям, 40% нет. У 35–44-летних (63%), 
45–59-летних (74%) и старше 60-летних (72%) до-
минирует мнение о приоритете традиционного над 
современным. Различия в предпочтении у моло-
дёжи объясняются тем, что она активнее вовлече-
на в современные технологии, более подвержена 
влиянию глобализации и космополитичности. Лю-
ди старше 35 лет, у которых уже есть семья, стре-
мятся сохранить устоявшиеся нормы и ценности, 
воспринимаемые ими как стабильные и надежные 
[14].

В рамках обозначенных выше социально- 
экономических, политических, ценностных и ряда 
духовно- нравственных изменений актуализирует-
ся череда социокультурных трансформаций в по-
ле России.

Активно проявляются процессы глобально-
го обмена, что преобразуют региональные спо-
собы культурной жизни и создают предпосылки 
для взаимодействия местных традиций с обще-
мировыми практиками. Подтверждением служит 
востребованность сетевых форм коммуникации 



Социология № 3 2025

165

и разнообразие форматов международных меро-
приятий в музейном, библиотечном и концертно- 
выставочном деле. Упрочилась роль цифровых ин-
струментов для распространения новой повестки: 
сетевые формы кооперации обрели дополнитель-
ные ресурсы, что усиливает автономные начала 
взаимодействия и взаимодействует с территори-
альным самосознанием граждан. Одновременно 
по данным ВЦИОМ от 23 августа 2022 года, лишь 
30% населения склонны оценивать западные цен-
ности как полезные, тогда как 33% определяют 
их как несоответствующие и еще 26% –  вредо-
носные. Особо примечательно, что почти полови-
на опрошенных (55%) указывает на самоустране-
ние от собственных культурных корней как глав-
ную причину деструкции, а в числе молодежи 18–
24 лет этот показатель достигает 73% [6].

В данной ситуации социокультурная стабилиза-
ция опирается на комбинацию механизмов управ-
ления и социокультурные проекты по возрожде-
нию духовного наследия, в том числе краевед-
ческие, что зачастую получают одобрение в виде 
благотворительной или региональной поддержки.

Трансформационные процессы затрагива-
ют профессиональную структуру общества. Еще 
в советскую эпоху социальное деление опира-
лось на рабочий класс, крестьянство и интелли-
генцию, а после перехода к рыночной экономи-
ке сформировались дополнительные стратумные 
градации: предпринимательство, финансовые 
и IT-специалисты, управленцы. Параллельно рас-
ширился слой среднего класса, в который, помимо 
традиционной интеллигенции, включились высо-
коквалифицированные работники IТ и владельцы 
частных предприятий.

Миграционный поток качественно изменяет эт-
нокультурную картину современности. Волна пе-
реселений способствовала и способствует слож-
ному переплетению культур и появлению новых 
диаспор, оказывающих влияние на практики в го-
родской среде. По информации ВЦИОМ 2023 го-
да, 47% граждан оценивают трудовую миграцию 
позитивно, а 41% придерживаются иного взгляда. 
В возрастной группе 18–24 лет 61% высказывают-
ся за пользу приезжих, тогда как среди старших 
возрастов этот показатель ощутимо ниже. Ито-
гом выступает появление дополнительных форм 
самоорганизации у мигрантов (этнические общи-
ны, землячества) и усложнение социального про-
странства в некоторых регионах [6].

Технологические нововведения и современные 
цифровые платформы модифицируют социально- 
профессиональную мобильность и стили труда. 
По сведениям ВЦИОМ от 26 июля 2022 года, все-
го 5% россиян классифицируют себя как фрилан-
серов, чаще всего в городах- миллионниках и сре-
ди молодых (12% в возрастной группе 18–24 лет). 
53% уверены в росте количества людей, которые 
трудятся вне традиционных офисных схем, притом 

54% все-таки не готовы переходить на фриланс. 
Дополнительно удаленная занятость сохраняет по-
пулярность: 10% работают из дома, из них 36% –  
представители IT-сферы и 35% –  сферы масс-ме-
диа. В итоге 82% людей на «удаленке» предпочи-
тают такой формат, так как легче соединять рабо-
ту и семейные дела. Однако почти половина (49%) 
опрошенных в целом одобряет классический офи-
сный режим [6]. У молодых групп усиливается го-
товность к самостоятельным формам экономиче-
ского поведения, что отражает процессы измене-
ний в сознании новых поколений.

Следующий момент связан с изменениями 
в гендерных представлениях социума. До сих пор 
сохраняются патриархальные убеждения в рас-
пределении ролей: по итогам опросов 61% счи-
тает, что мужчина –  кормилец семьи, а женщине 
надлежит заниматься домом и воспитанием де-
тей. Попутно 40% женщин сталкиваются с труд-
ностями при найме и продвижении, хотя доля вы-
пускниц вузов превышает количественные пока-
затели по мужчинам в некоторых направлениях 
[6]. Тем самым комплекс гендерных стереотипов 
влияет на профессиональное поведение и карьер-
ную траекторию, а также на домашнюю нагрузку 
и семейные модели.

Дополнительно зафиксирован рост зависимо-
сти общества от СМИ и социальных сетей. Со-
гласно оценкам, 65% населения склонны считать, 
что медиа приукрашивают события, а социальные 
сети у 78% молодежи 18–24 лет определяют по-
веденческие ориентиры. Влияние таких ресурсов 
на формирование установок у граждан едва ли 
не доминирует, формируя ризоматические сооб-
щества с непрочной этической регуляцией. Циф-
ровые технологии, по мнению 47% опрошенных, 
дали возможности для обучения и профессиональ-
ного развития, особенно в научно- техническом 
сегменте [6].

Все вместе демонстрирует неоднозначное со-
четание локальной культурной специфики, новых 
социально- профессиональных групп, технологиче-
ской перестройки и противоречий в среде массо-
вого сознания. Глобализация и быстрая урбаниза-
ция формируют полиэтничный социум, в котором 
растет значимость вопросов культурной идентич-
ности. Социологические данные подтверждают, 
что молодые более открыты внешним импульсам 
воздействия, старшие поколения более скептич-
ны к глобальному влиянию. В целом замечено, что 
молодежные группы и городские сообщества в це-
лом более активно воспринимают инновационные 
модели поведения, тогда как часть старших поко-
лений ориентируется на формы, связанные с кол-
лективизмом и государственным патернализмом 
[1].

Социокультурная динамика в России колеб-
лется между опорой на традиционно устоявшие-
ся ценности и стремлением к рационализирован-
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ной и модернизированной модели развития. Пре-
одоление подобной противоречивой дуальности 
требует, на перспективу, системных мер от госу-
дарства, снижающих поляризацию общественных 
групп, в том числе мер по укреплению социально 
ориентированных институтов, расширению досту-
па к образованию и возможностям экономической 
самореализации, ответных шагов в сфере регу-
лирования миграции, образа жизни работающих 
и сохранения традиций.

Заключение

Таким образом, в ходе проведенного анализа, мож-
но сделать вывод о том, что ключевые трансфор-
мационные процессы в социокультурной сфере яв-
ляются неотъемлемой частью детерминирующей 
их социетальной сферы. Они тесно переплетаются 
с исторически укоренёнными коллективистскими 
установками, что порождает неоднозначные резуль-
таты в социуме, где: принятие рыночных механиз-
мов и либеральных норм сосуществует с ожидания-
ми патерналистской помощи от государства; налицо 
параллельное сосуществование «архаизирующих» 
настроений и инновационных практик; присутствует 
диссонанс между формальным законодательством 
и неформальными ролевыми нормами, а также не-
равномерность распределения экономических ре-
сурсов и др. Трансформации затрагивают как поли-
тические и экономические структуры, так и массо-
вое сознание, где сосуществуют образы прошлого 
и черты инновационного будущего.

К базовым направлениям трансформаций со-
циокультурного характера, с нашей точки зрения, 
можно отнести: растущее значение миграционных 
потоков и, как следствие, изменение этнокультур-
ной картины социума, смещение фокуса занято-
сти на удаленные и фриланс- форматы, усиление 
влияния СМИ и социальных сетей, а также сохра-
нение патриархальных гендерных установок в со-
четании с постепенными сдвигами в сторону эга-
литарных моделей и т.д. Также, следует отметить, 
что такие глобальные факторы новой социальной 
реальности, как технический прогресс и локаль-
ные традиции совместно формируют многослой-
ное социальное пространство. Налицо поляриза-
ция мнений о целесообразности экономическо-
го либерализма и роли государства, стремление 
к самостоятельности и осторожном отношении 
к инновациям, включая цифровые инструменты.

Так, можно заключить, что современный рос-
сийский социум находится на стыке традиционных 
культурных ориентиров и интенсивных инноваци-
онных процессов. При этом социокультурная сфе-
ра выступает не просто как носитель «наследо-
ванного фонда», но и как ресурс адаптации обще-
ства к новым социально- экономическим реалиям. 
Разработка и реализация мер в социокультурной 
плоскости способна смягчить возникающие про-

тиворечия, повысить устойчивость общественной 
системы и создать благоприятные условия для 
дальнейших модернизаций в социуме.
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KEY TRANSFORMATION PROCESSES OF 
CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY: 
A SOCIOCULTURAL ASPECT

Karepova S. G., Nekrasov S. V.
Institute of Sociology of FCTAS RAS

The article is devoted to comprehend a number of key transforma-
tion processes, from the authors’ view, occurring in the sociocultural 
sphere of contemporary society and societal one that determines 
the former. The relevance of the theme is conditioned by a constant 
tendency to the permanent reconstruction of social institutions, cul-
tural practices, basic values, etc. in society, which together form an 
ambiguous vector of its development. These processes affect the 
ability of society to respond adequately to the internal and global 
challenges of contemporary social reality, as well as the collective 
consciousness and algorithms of social development. The article re-
flects statistical data (WCIOM, HSE ISSEK), which allow us to iden-
tify a number of significant factors transforming the social reality 
and shaping the contemporary sociocultural dynamics. The issues 
of transforming contemporary Russian society in the sociocultural 
sphere are updated both in the normative state documents respon-
sible for the country’s national security and in the sphere of modern 
social and scientific research. One can note the significance of stud-
ying this issue.

Keywords: sociocultural transformation, modernisation, identity, lib-
eral reforms, tradition, innovation, paternalism, culture, institutions, 
institutional transformations.
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В статье представлена специфика религиозных установок 
современной российской молодёжи. Рассматриваются пред-
посылки и общий фон, характеризующие существующее по-
ложение дел в данной сфере. Отмечается тенденция интенси-
фикация процесса секуляризации связанного с повышением 
уровня экзистенциальной безопасности глобального социума. 
Рассматривается влияние религиозного «ренессанса» постсо-
ветского социума на отечественный религиозный ландшафт. 
В эмпирической части работы осуществлён вторичный анализ, 
в частности проанализированы базы данных с результатами 
исследований по релевантной тематике, реализованных ВЦИ-
ОМом. Выделена специфика религиозных установок молодых 
россиян. Показаны их оценки относительно современной роли 
Русской православной церкви. Сделан вывод о трансформа-
ции традиционных религиозных убеждений современной мо-
лодёжи в сторону альтернативных интерпретаций, формиро-
вании субкультурных форм выражения духовно- нравственных 
ориентиров.

Ключевые слова: молодёжь, религия, ценности, церковь, ду-
ховность, секуляризация, социологическое исследование.

Введение

Ускорение процессов секуляризации, связанных 
с культурными изменениями цифровой эпохи, се-
годня является фактом, фиксируемым многими со-
циологами. Если до недавнего времени секуляри-
зация лишь набирала темпы в большинстве стран 
мира, то теперь глобальное общество находится 
на траектории быстрой секуляризации. По мнению 
Роналда Инглхарта основная причина связана с вы-
живанием и безопасностью. Основываясь на широ-
ком эмпирическом материале, собранном с 1981 
по 2020 год и представляющем большинство стран 
мира, а также углублённом сравнительном анализе 
этих данных, учёный исследовал неравномерный 
процесс секуляризации в мире и обнаружил рост 
религиозности с 1981 по 2007 год, и её резкий спад 
с 2007-го по 2020-й.

Религиозные догмы, по мнению учёного, по-
ощряющие репродуктивные установки населения 
и осуждающие разводы, аборты, контрацепцию 
и др. были ориентированы, прежде всего, на до-
индустриальные условия, когда высокая детская 
смертность граничила с низкой продолжительно-
стью жизни. В текущих же условиях нормы рож-
даемости больше не влияют на выживание обще-
ства, а экзистенциальная необходимость традици-
онных культурных норм, тесно связанных с рели-
гией, отпала. Модернизация способствует росту 
благосостояния, снижает уровень насилия в об-
ществе и положительно влияет на уровень здоро-
вья населения. Это, в свою очередь, редуцирует 
социальную потребность в религии [4].

Процесс секуляризации наиболее активен в об-
ществах с высоким уровнем экзистенциальной 
безопасности, однако он может замедлиться или 
даже пойти вспять, если ощущение безопасности 
среди населения снижается. Россия и ряд других 
посткоммунистических стран представляют собой 
именно такой «возвратный» случай, когда крах 
системы привел к масштабному снижению субъ-
ективного благополучия населения и позволил ре-
лигиозности и национализму заполнить идеологи-
ческий вакуум.

После распада Советского Союза российское 
общество столкнулось с глубокими социально- 
экономическими изменениями. Исчезновение со-
циалистической системы привело к утрате мно-
гими людьми привычных социальных ориентиров 
и идеологической поддержки [5]. Наиболее уязви-
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мой перед лицом неопределенности в этот период 
оказалась молодежь. Обращение к религии стало 
одним из способов поиска смыслов и стабильно-
сти, позволило некоторым молодым людям обре-
сти внутреннюю гармонию и смысл существова-
ния в новых условиях.

Значительная роль в указанный период при-
надлежала традиционным религиям, имеющим 
глубокие корни в культуре народов России. После 
десятилетий атеистической пропаганды гражда-
не впервые открыли для себя возможность сво-
бодно изучать различные духовные учения. Это 
пробудило любопытство и желание узнать боль-
ше о религиозных традициях. Обращение к ре-
лигии позволило почувствовать связь с истори-
ей и культурой своего народа, что стало важным 
элементом самоидентификации для многих рос-
сиян. Возрождение интереса к религии после 
распада СССР стало важной частью процесса 
формирования новой гражданской, культурной 
и национальной идентичности российского обще-
ства. Молодежь сыграла ключевую роль в этом 
процессе, используя религию как средство само-
выражения и поиска смысла в стремительно ме-
няющемся мире [2].

Вовлечение в религиозную сферу происходи-
ло как через формальные институты, так и через 
семью. Религиозные общины активно привлека-
ли молодежь через образовательные программы, 
молодежные клубы и волонтерские инициативы, 
а экономический кризис и политическая неста-
бильность обусловили поиск поддержки многих 
молодых людей в церквях и мечетях. Семьи, со-
хранившие религиозные традиции, сыграли зна-
чительную роль в передаче веры молодому поко-
лению [1]. Являясь своеобразными «островками» 
преемственности, они поддерживали религиоз-
ные обычаи и ритуалы даже в условиях атеисти-
ческой политики советского периода. Восстанов-
ление семейной религиозности происходило че-
рез обряды, праздники и совместные молитвы, 
которые передавались из поколения в поколение. 
Особенно значимым оказалось влияние старшего 
поколения, которое нередко сохраняло живую па-
мять о предвоенных временах, когда религия была 
неотъемлемой частью повседневной жизни.

Возрождение интереса к религии проявлялось 
в различных формах. Молодые люди становились 
активными участниками религиозной жизни, посе-
щая богослужения и участвуя в общественных ме-
роприятиях. В некоторых случаях в ряде регионов 
религиозные порывы приобретали экстремальные 
формы, создавая межконфессиональную напря-
жённость [7]. Часто традиционные религиозные 
практики адаптировались к современным усло-
виям, например посредством использования со-
циальных сетей и онлайн- платформ для распро-
странения религиозных знаний и общения внутри 
общин. В некоторых случаях религиозная деятель-

ность осуществлялась в политических целях, что 
вызывало скептицизм у части молодежи. Однако 
в большинстве случаев молодые люди восприни-
мают религию как личный выбор, не связанный 
с политической повесткой дня.

Сегодня среди молодежи наряду с привержен-
цами традиционных религий также встречаются 
новые религиозные движения. Некоторые моло-
дые люди ищут альтернативные формы духовно-
сти, такие как восточные практики (йога, меди-
тация), эзотерические учения и неоязычество. 
Данная тенденция привела к тому, что в конце 
XX –  начале XXI веков социологи, под влиянием 
упадка религиозности и её заменой понятием «ду-
ховность», инициировали дискуссии о возможно-
сти формирования новой области исследований –  
«социологии духовности» [3].

Обобщая сказанное, отметим что религиозные 
постулаты играли ключевую роль в формирова-
нии ценностной системы и целеполагания лично-
сти на протяжении длительного исторического пе-
риода развития человечества. Они помогали на-
ходить смысл жизни, определяли социальное по-
ведение гармонизировали общественные отноше-
ния. Процесс секуляризации обозначил движение 
общества к большей рациональности и автономии 
индивидов. Снижение влияния религии на обще-
ственные институты, политику, культуру приве-
ло к ослаблению традиционных ориентиров, что 
создало новый общественный запрос на мораль, 
нравственность и духовность в классическом по-
нимании. Религиозное возрождение, которое про-
изошло в российском обществе после распада 
СССР, вызвало неоднозначную реакцию среди 
молодежи, по-разному влияя на формирование их 
ценностных установок. В этой связи исследование 
религиозных ценностей современной молодёжи 
представляет собой ключевой фактор для обес-
печения дальнейшего устойчивого и стабильного 
развития российского общества.

Методы

Эмпирическая часть работы базируется на резуль-
татах двух мониторинговых исследований, послед-
ние волны которых были проведены Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения 
в 2022 и 2023 годах. Анализ данных осуществлялся 
в ходе работы непосредственно с базами данных, 
которые размещены ВЦИОМом на сайте в тех же 
разделах, что и аналитические обзоры. Оба иссле-
дования были проведены в ходе всероссийского 
опроса «ВЦИОМ–Спутник». Они были реализо-
ваны посредством телефонных интервью по ме-
тоду стратифицированной случайной выборки, 
составленной из общего перечня мобильных но-
меров, используемых на территории России. Каж-
дый опрос охватил по 1600 респондентов старше 
18 лет. Данные были скорректированы с учетом 
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социально- демографических характеристик. Мак-
симальная статистическая погрешность составила 
2,5% с вероятностью 95%.

Результаты и их обсуждение

По результатам опроса 2023 года, приуроченного 
ко Дню Крещения Руси, представляется возмож-
ным определить степень религиозности россиян, 
и выделить специфику молодёжных религиоз-
ных установок [9]. Отвечая на вопрос, являет-
ся ли респондент верующим человеком, и если 
да, то последователем какой религии себя счита-
ет, подавляющее большинство (57%) отнесли себя 
к православию, 5% считают себя мусульманами, 
а менее 1% респондентов отметили, что являют-
ся католиками, протестантами или буддистами. 
Примечательно, что 5% респондентов отметили, 
что принадлежат к другому вероисповеданию, 
6% считают себя верующим, но к какой-либо кон-
кретной конфессии не принадлежат, а ещё 7% ко-
леблются между верой и неверием. Однозначно 
не верующими себя считает около пятой части 
выборки (19%).

Гендерная специфика ответов на данный во-
прос показывает, что мужчины значительно ча-
ще женщин считают себя атеистами (24% против 
15%). В возрастном разрезе наиболее неверую-
щей оказалась молодёжь: среди 18–24-летних их 
доля составила 42%, среди 25–34-летних –  24%, 
а в более старших возрастных группах в пределах 
13–16%. Примечательно, что доля колеблющихся 
среди молодёжи также оказалась почти вдвое вы-
ше, чем в других возрастных группах (9–10% про-
тив 5–6%).

Обобщенный портрет православного россияни-
на выглядит следующим образом: это чаще всего 
женщина старше 35 лет, имеющая среднее специ-
альное образование, средний уровень дохода, 
проживающая в небольшом городе (до 100 тысяч 
жителей) или селе, предпочитающая телевиде-
ние либо одинаково использующая и ТВ, и интер-
нет. Напротив, портрет неверующего россиянина 
представлен мужчиной моложе 25 лет, активным 
пользователем интернета. Среди людей в возрас-
те 25–34 лет около 10% находятся в состоянии ко-
лебаний между верой и неверием или считают се-
бя верующими, но не принадлежат ни к одной кон-
кретной религии. Это поколение, похоже, меняет 
тенденции в отношении православия: молодежь 
становится преимущественно неверующей, тогда 
как старшее поколение остается приверженным 
православной вере.

Другое исследование, которое целесообразно 
рассмотреть в настоящей работе посвящено вли-
янию Русской православной церкви на современ-
ное российское общество. Православие остается 
самой распространенной религиозной традици-
ей среди российской молодежи. Многие молодые 

люди воспринимают православие как неотъемле-
мую часть национальной культуры и истории, да-
же если они не являются активными верующи-
ми. В то же время влияние Русской православной 
церкви на различные сферы жизни общества по-
степенно снижается, о чём свидетельствуют ре-
зультаты мониторингового исследования, прово-
димого ВЦИОМом [10].

Оценка влияния на личную жизнь респонден-
тов проявилась в следующем. В 2010 году 15% 
респондентов считали, что церковь оказывает 
сильное влияние на их личную жизнь, а к 2022 го-
ду этот показатель снизился до 9%. Доля тех, кто 
считает, что церковь влияет, но несущественно, 
снизилась с 36% в 2010 году до 26% в 2022 году. 
Количество людей, считающих, что церковь прак-
тически не влияет на их личную жизнь, выросло 
с 43% в 2010 году до 55% в 2022 году. Затруднив-
шихся с ответом стало больше –  с 6% в 2010 году 
до 10% в 2022 году.

Влияние на РПЦ на духовно- нравственное со-
стояние общества респонденты оценивают ана-
логично с влиянием на личную жизнь. В 2010 го-
ду 15% респондентов отметили сильное влияние 
церкви на духовно- нравственное состояние обще-
ства, а в 2022 году таких было всего 10%. Число 
тех, кто считает, что церковь влияет, но несуще-
ственно, практически не изменилось: в 2010 го-
ду их было 43%, в 2022 году стало 41%. Доля ре-
спондентов, полагающих, что церковь практичес-
ки не влияет на духовно- нравственное состояние 
общества, выросла с 30% в 2010 году до 38% 
в 2022 году. Колебания затруднившихся с ответом 
незначительны –  около 1%.

Похожая ситуация и с оценками населения 
влияния церкви на международную политику. 
В 2010 году 12% респондентов полагали, что 
Русская православная церковь оказывает зна-
чительное влияние на международную полити-
ку, однако к 2022 году это число сократилось 
до 9%. Доля тех, кто отмечал влияние, но несу-
щественное, составляла 30% в 2010 году и 25% 
в 2022 году. Процент тех, кто считал, что церковь 
практически не влияет на международные дела, 
вырос с 37% в 2010 году до 48% в 2022 году. До-
ля затруднившихся с ответом на данный аспект 
оказалась достаточно высокой и за десятиле-
тие немного снизилась (21% в 2010 году и 18% 
в 2022 году).

Иная картина связана с общественным мнени-
ем по отношению к влиянию РПЦ на внутреннюю 
политику. Оно изменилось в противоположную 
сторону: если в 2010 году 12% опрошенных виде-
ли сильное влияние церкви на внутреннюю поли-
тику, то в 2022 году таковых стало 14%. Те, кто ви-
дел влияние, но несущественное, составляли 32% 
в 2010 году, и уже 36% в 2022 году. Доля респон-
дентов, утверждавших, что церковь практичес-
ки не влияет на внутреннюю политику, снизилась 
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с 37% в 2010 году до 35% в 2022 году. Меньше ста-
ло и затруднившихся с ответом: 18% в 2010 году 
и 15% в 2022 году.

Таким образом, представленные результаты 
позволяют сделать вывод, что практически во всех 
сферах, за исключением внутренней политики, 
наблюдается тенденция к снижению оценки вли-
яния Русской православной церкви. Рассматривая 
представленные результаты в возрастном разрезе 
необходимо отметить более секулярные настрое-
ния в молодёжных когортах населения. В возраст-
ной группе 18–25 лет оценка влиятельности РПЦ 
оказалась практически в два раза ниже чем в бо-
лее старших когортах населения.

В другом вопросе рассматриваемого иссле-
дования респондентам было предложено выска-
заться, как должны строиться отношения между 
церковью и обществом. За последнее десятиле-
тие число тех, кто полагает, что церкви следует 
заниматься проблемами веры и религии, не вме-
шиваясь в жизнь общества и государства вырос-
ло с 27 до 33%. И наоборот, доля тех, кто считает, 
что церковь должна активно участвовать в обсуж-
дении и решении проблем современного обще-
ства и государства снизилась с 16 до 13%. Также 
снизилось и количество затруднившихся с отве-
том (с 14 до 9%), а доля полагающих, что церковь 
должна влиять на моральную духовную жизнь все-
го общества, но не вмешиваться в политику и го-
сударственные дела выросло незначительно с 43 
до 45%. Рассматривая распределение ответов 
2022 года в возрастном разрезе бросается в гла-
за существенное отличие ответов молодёжных 
когорт от других групп респондентов. Так, среди 
18–25-летних респондентов число считающих что 
церкви следует заниматься только своими дела-
ми и не вмешиваться в дела общества и государ-
ства составляет 62%, среди 26–35-летних –  46%, 
а в группе 46–55-летних таких лишь 20%. Таким 
образом, среди молодёжи оказывается в два-три 
раза больше тех, кто против влияния церкви на го-
сударство и общество.

Если предыдущий вопрос носил гипотетиче-
ский характер, то в следующем респондентам бы-
ло предложено оценить как в настоящее время 
в России складываются реальные отношения меж-
ду православной церковью и обществом (государ-
ством). Данный вопрос также задавался с разни-
цей в десять лет, что дало нам возможность за-
фиксировать изменения произошедшие в обще-
ственном мнении.

Вариант ответа, согласно которому РПЦ ока-
зывает недостаточное влияние на обществен-
ную и государственную жизнь и ей следовало бы 
более активно участвовать в решении важных 
для страны вопросов, в 2012 году выбрали 23%, 
а в 2022–12%. Таким образом, число сторонни-
ков активного социально- политического участия 
церкви снизилось почти в два раза. Снижение 

социальной поддержки церкви связно и со сле-
дующим вариантом, идея которого заключается 
в том, что церковь сейчас выстраивает взаимо-
действие с обществом и государством оптималь-
ным образом: выражает свою позицию тогда, ког-
да это действительно важно, и воздерживается 
от вмешательства в вопросы, которые ее не каса-
ются. В 2012 году данный тезис поддержали 43%, 
а в 2022 лишь 30%. А вот идея о том, что в насто-
ящее время церковь чрезмерно интенсивно инте-
грирована в общественные процессы хотя ей сле-
довало бы акцентировать внимание на духовно- 
нравственных компонентах, наоборот, за десяти-
летие стала популярнее (19% в 2012 году и 31% 
в 2022). Почти вдвое возросло и число затруд-
нившихся с оценкой роли РПЦ в жизни общества 
(14% в 2012 году и 27% в 2022).

Возрастная специфика ответов на данный во-
прос в очередной раз продемонстрировала край-
нюю поляризацию в ответах молодёжи и пожи-
лых респондентов. Так, например, первый вари-
ант (о недостаточности влияния церкви) в группе 
18–25-летних выбрало 4% респондентов, а в груп-
пе 46–55 лет таковых оказалось 17%. В выборе 
второго варианта значения в аналогичных груп-
пах составили 14 и 34%, третьего –  60 и 23,7% 
соответственно. Представляется, что подобный 
межпоколенческий разрыв по отношению к ме-
сту и роли религии в обществе может быть связан 
лишь с кардинальными изменениями в ценност-
ной структуре общества.

Выводы

Обозначенные нами тенденции подтверждаются 
и результатами других исследований. Так, Е. А. Ку-
блицкая приходит к выводу, что начиная с начала 
текущего века, имеет место значительное сни-
жение уровня религиозности, усиление критики, 
а также пересмотр роли Церкви и других традици-
онных религиозных институтов. Одной из ключе-
вых причин стало идеализирование религиозных 
организаций и завышенные ожидания относитель-
но их способности преобразовать общественную 
жизнь, вовлечь людей и оказать поддержку. Ожи-
дание широкой благотворительности со стороны 
этих организаций часто приводит к разочарова-
нию, когда такие надежды не оправдываются. Дру-
гая важная причина кроется в исторических осо-
бенностях процесса социализации, который про-
ходил в условиях прерванной в советские времена 
преемственности православных традиций. Даже 
религиозное возрождение 1990-х годов развива-
лось в контексте светских общественных отноше-
ний. В результате приобщение к религиозным тра-
дициям было весьма противоречивым процессом. 
Секулярные взгляды преобладали практически 
во всех областях жизни, а религия стала символом 
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демонстрации национальной и культурной принад-
лежности [6].

Несмотря на сказанное, религия сохраняет зна-
чение как моральный ориентир, влияющий не толь-
ко на старшие поколения, но и на определенную 
часть молодых людей. Частично это объясняется 
потребностью в активном духовно- нравственном 
поиске, характерной для молодежи. Стремящаяся 
к новому, молодёжная аудитория принимает саму 
концепцию религиозности, хотя и не обязательно 
следует канонам. Традиционные религии не пред-
лагают исчерпывающего объяснения многих соци-
альных явлений, что ведет к поиску альтернатив-
ных интерпретаций в новых формах веры и движе-
ниях. В итоге религиозный интерес среди молоде-
жи приобретает обновленный смысл и становится 
ближе к субкультурным формам выражения.

Представители самой Церкви, включая 
Ю. Л. Ореханова, разделяют аналогичную точ-
ку зрения. Они утверждают, что религиозные 
убеждения молодых россиян являются отражени-
ем глобальных процессов, происходящих в рели-
гиозной сфере, и коррелируют с событиями, раз-
ворачивающимися в постсекулярной Европе. Ре-
лигиозный ландшафт России становится столь же 
многообразным, как и в Европе, что обусловлено 
индивидуальным и избирательным характером 
«новой веры». Эта новая форма религиозности 
характеризуется отсутствием догматизма, изме-
нением восприятия греха и глубоким недоверием 
к любым авторитетам [8].

Литература

1. Баев П. А. Виртуальная религиозность совре-
менности // Социальная реальность виртуаль-
ного пространства. Материалы IV Междуна-
родной научной конференции. Иркутск, 2022. 
С. 55–58.

2. Баев П. А. Религиозное сознание в пандеми-
ческом обществе // Социология. 2022. № 3. 
С. 47–54.

3. Дьякова В. В., Каргаполова Е. В., Беляева Н. С., 
Павлова А. С. Духовные практики современ-
ной молодежи: социологический анализ // Тео-
рия и практика общественного развития. 2024. 
№ 4. С. 17–26. doi:10.24158/tipor.2024.4.1

4. Инглхарт Р. Неожиданный упадок религиоз-
ности в развитых странах. –  Санкт- Петербург: 
Издательство Европейского университета 
в Санкт- Петербурге, 2022–236 с.

5. Калашникова М. Б. Особенности религиоз-
ности российской молодежи // Вестник Нов-
городского государственного университета 
им. Ярослава Мудрого. 2016. № 2 (93). С. 49–
54.

6. Кублицкая Е. А. Динамика процесса пост/де/се-
куляризации среди молодежных групп москов-
ского мегаполиса // Научный результат. Соци-

ология и управление. 2022. Т. 8, № 3. С. 103–
115. DOI: 10.18413/2408-9338-2022-8-3-0-8.

7. Олифиренко Е. П. Молодежный религиозный 
экстремизм в современной России и пути его 
преодоления (на материалах СКФО): автореф. 
дис. … канд. полит. наук. Краснодар, 2012.

8. Ореханов Ю. Л. Секуляризация и постмо-
дерн: религиозные процессы в молодежной 
среде в современной России и Европе и их 
социально- богословская рефлексия // Вест-
ник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. 
2014. № 56 (6). С. 101–118.

9. Религия и общество: мониторинг // Аналити-
ческий обзор ВЦИОМ от 27 июля 2023 [Элек-
тронный ресурс]. –  URL: https://wciom.ru/
analytical- reviews/analiticheskii- obzor/religija-
i-obshchestvo- monitoring (дата обращения: 
23.03.2025).

10. Церковь и общество: мониторинг. Аналити-
ческий обзор ВЦИОМ от 19 октября 2022 // 
[Электронный ресурс]. –  URL: https://wciom.
ru/analytical- reviews/analiticheskii- obzor/cerkov-
i-obshchestvo- monitoring (дата обращения: 
23.03.2025).

YOUTH AND RELIGION IN THE MODERN WORLD: 
PATHS OF INTERACTION IN THE CONTEXT OF 
SECULARIZATION

Savitskaya Yu.P.
Tyumen Industrial University

The article presents the specifics of religious attitudes of modern 
Russian youth. The prerequisites and general background charac-
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tendency of intensification of the secularization process associated 
with an increase in the level of existential security of the global soci-
ety is noted. The influence of the religious “renaissance” of the post- 
Soviet society on the domestic religious landscape is considered. 
In the empirical part of the work, a secondary analysis is carried 
out, in particular, databases with the results of studies on relevant 
topics implemented by VTsIOM are analyzed. The specifics of re-
ligious attitudes of young Russians are highlighted. Their assess-
ments regarding the modern role of the Russian Orthodox Church 
are shown. A conclusion is made about the transformation of tradi-
tional religious beliefs of modern youth towards alternative interpre-
tations, the formation of subcultural forms of expression of spiritual 
and moral guidelines.
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Исследование посвящено изучению педагогических условий, 
необходимых для формирования коммуникативной компе-
тенции студентов высших учебных заведений на занятиях 
иностранного языка. Авторами показано, что создание игро-
вых ситуаций на занятиях, предполагающее активное исполь-
зование современных цифровых технологий, способствует 
повышению мотивации студентов и приводит к получению 
желаемого результата от обучения. Для будущих инженеров 
и архитекторов важными педагогическими условиями являют-
ся также установление междисциплинарных связей и создание 
реальной языковой среды для осуществления межкультурной 
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Introduction

When listing the goals of foreign language (FL) 
teaching, today an important emphasis is made not 
only on the possession of basic linguistic competenc-
es, but also on the education of a multilingual, multicul-
tural personality who is able to integrate into the cultur-
al space of the country of the target language without 
difficulties. Formation of communicative competence 
in students of higher educational institutions by means 
of creating game situations takes place within specif-
ic favorable pedagogical conditions aimed at stimulat-
ing their development in in-class educational process 
and further self-tuition or self-development. To identi-
fy such pedagogical conditions, the system of inter-
connected activities and communicative approaches 
is used. Such a system usually reflects the essential 
features of communicative competence formed during 
educational process.

An analysis of textbooks used in FL teaching in 
Russian higher educational institutions shows a pre-
dominance of exercises with an emphasis on the de-
velopment of grammar and vocabulary skills and an 
insufficient amount of spoken material of various gen-
res from different cultural areas. In many cases, audio 
and video material on the studied topic is just absent 
or not available in the tutorials or educational resourc-
es. To correct this imbalance, teachers have to find 
and select additional material at their own discretion 
(articles from the Internet, video and audio podcasts, 
films, etc.).

The practice of involving a language partner from 
a partner university of the country of study and the ar-
rangement of online bridges, where students can com-
municate with native- speaking language partners, stu-
dents, tutors and teachers, has proved to be quite ef-
fective. Language partners are selected by the teacher 
according to their personal traits, language level and 
the difference in time zones. Pairs of language part-
ners can be matched for one month, for instance, fol-
lowing the change or rotation of partners. This practice 
provides an active dialogue of cultures, rich conversa-
tional material of social orientation with a broad cul-
tural component, which contributes to the formation of 
socio- cultural competence.

The predominance of linguistic and communicative- 
pragmatic components in the used teaching aids and 
the insufficient number of socio- cultural education-
al components are also corrected through the estab-
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lished model of functioning of the above- mentioned 
language partners during the entire academic year. 
Such work also motivates students from both sides to 
perform creative and productive tasks with great in-
terest, as there is live interaction with native speakers 
carried out by means of digital technologies.

The purpose of the present study is to identify the 
pedagogical conditions for effective formation and de-
velopment of communicative competence in students 
by means of creating game situations in FL lessons in 
higher educational institutions.

Results and findings

Interactive interaction between language pairs of stu-
dents studying in different universities is naturally re-
vealed through joint project activities, in which the em-
phasis shifts from exercises to active thinking, inde-
pendent speech composition, and orientation in the 
information space. By working on a joint project, stu-
dents acquire knowledge, skills, abilities and expertise 
by actively interacting with each other through Internet 
technologies. Blogging, podcasts, flash mobs, chats, 
forums, cross- national interviews can be used as pro-
ject activities [1].

Besides the commonplace Internet technologies, 
educational platforms, online services, messengers, 
chats, forums, the educational trajectory of FL teach-
ing has recently witnessed a sharp jump in the use of 
artificial intelligence (AI), thus, we can talk about revis-
ing the term ‘functional literacy’, introduced by UNES-
CO in 1957, when it was understood as ‘a set of read-
ing and writing skills to use language in everyday life 
and to meet everyday problems’.

Today, it is necessary to clarify this notion by add-
ing the ability of a person to adapt quickly in the world 
of digital technologies and the flow of multilingual in-
formation, as well as the readiness for digital interac-
tion and information exchange, and also formation of 
intercultural communicative competence, which is en-
sured by the implementation of a set of pedagogical 
conditions:
– integration of all areas of training (theoretical, meth-

odological, practical) for professional activity using 
online technologies;

– formation of students’ positive motivation and read-
iness to use digital technologies and platforms for 
collaborative activities (online classes, organization 
of knowledge control in the form of tests, credits 
and exams);

– building up the educational process of students’ 
language training with the involvement of a native- 
speaker language partner both for joint learning 
activities in the classroom and in the process of 
self-tuition;

– introduction of the practice of language pairs into 
the educational process: a student of the country of 
the learnt language –  a Russian student;

– formation of multicultural competence (understand-
ing of the national and cultural context of the coun-
try of the learnt language);

– forming students’ productive skills in speaking 
through the introduction of a set of educational 
tasks of linguo- cultural orientation;

– forming students’ linguo- digital competence (the 
ability to critically analyze digital information, the 
ability to use digital tools in the context of specific 
situations);

– formation of students’ socio- cultural competence.
The implementation of the above conditions is 

a means of forming intercultural communicative com-
petence, which is most effectively realized in an open 
linguo- digital space. Compliance with these conditions 
leads to the fact that students perceive the subject of 
FL differently. Now it is not just a discipline in the ac-
ademic timetable, but a means of personal develop-
ment, cognition of other cultures, a new perspective on 
learners’ own culture. FL is perceived as an instrument 
of intercultural interaction, as an engine that includes 
both sides in an active dialogue of cultures. Due to its 
flexible characteristics, FL allows students to prepare 
for international examinations with a view to further 
study in the profession [2].

Another very important condition to mention is pos-
itive motivation in FL learning created by means of the 
introduction of media space. Motivation is seen as the 
complex mechanism combining internal and external 
factors of learners’ personal behavior that influence 
orientation, occurrence, methods and techniques of 
implementing specific forms of activity. Extrinsic mo-
tivation is incentivized by the necessity to make pro-
gress towards the desired goal, whereas intrinsic one 
is essentially communicative motivation dwelling upon 
the willingness of students to communicate with na-
tive speakers, broaden their horizons, exchange let-
ters with foreign friends, partake in online forums and 
chats, delivering reports and presentations in FL, etc. 
Unfortunately, active communication in FL is the most 
difficult type of communication to maintain as the ma-
jority of situations simulated in classroom are essen-
tially artificial.

Motivation as the source of an activity should be 
distinguished from the motive, i.e. the object at which 
an individual’s activity is directed. Accumulated prac-
tical teaching experience shows that there are no stu-
dents without motivation to learn but motivation needs 
to be nurtured by educators by creating the system of 
motives. Cognitive abilities of learners comprise both 
operational components, such as skills, abilities and 
knowledge, and motivational ones that include atti-
tude, motive and interest. The highest expression of 
motivation is interest manifested in the direction of at-
tention, thoughts, the need in attraction, desire, and 
will. Interest is a motive that acts by virtue of its real-
ized significance and emotional appeal, so, gradually 
increase the interest of students in the lesson is the 
task of every teacher.
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To encourage learning activities in students, usu-
ally more than one motive is required. Typically, to 
achieve the desired effect, a teacher should develop 
a certain system of motives, which interact, intertwine 
and complement each other.

Currently, modern pedagogical science dwells 
upon two principal models of innovations, name-
ly innovations- modernizations and innovations- 
transformations. The former upgrades the educational 
process keeping pace with cutting edge technologies 
and guiding it towards desired educational outcomes. 
This model is based on a technological approach to 
learning, so educational activities are shaped in com-
pliance with this model. The latter transforms the learn-
ing process by introducing the elements of research 
activity, developing learners’ cognitive activity, and ac-
tively involving them into scientific research and im-
plementation of various projects. Innovation is regard-
ed as a lengthy, labor- and time-consuming, complex, 
multi- faceted process, variable in its content and tech-
nology. Previous studies in the sphere of FL teaching 
have shown that teaching- learning process is gradual-
ly acquiring the features of an innovative educational 
environment, mainly, thanks to active introduction of 
telecommunication technologies, digitalization, Artifi-
cial Intelligence, etc. [3].

Some researchers also specify the pedagogical 
condition “The use of media space as the means of 
developing communicative competence” [3] that ac-
tively involves the synthesis of written and oral forms 
of speech at any level of teaching FL. For this purpose, 
original newspaper texts are recognized as the most 
suitable since working with these texts in the form of 
rendering, writing summary, translating, retelling en-
ables to assimilate the rules of constructing a written 
form in a journalistic style. Also, many modern edi-
tions, such as “The Economist”, “Wall Street Journal”, 
“Times”, duplicate a text with a podcast, which allows 
students to work on intonation and pronunciation at 
their own pace, pausing and rewinding the record if 
necessary. The language of newspaper texts shows 
its peculiarities at phonetic- graphic, lexical, word-for-
mation, morphological, syntactic, semantic levels, 
which makes them suitable even for learners with the 
highest level of language proficiency. For the learners 
with lower levels of knowledge, original texts can be 
abridged and adapted by a teacher.

Integrating the Internet resources into education-
al process enables to address a number of issues, in 
particular, developing reading skills on electronic ma-
terials taken from the net directly. Such materials are 
easy to find, download and disseminate in a group of 
students. Moreover, the array of topics and formats 
is limitless, and the way of distribution is paperless. 
Electronic resources help improve writing skills by par-
taking in essay preparation, composing letters to part-
ners, writing a scientific article, CV, creating portfoli-
os, chatting, participation in various online forums, etc. 
Also, the role of the Internet content is invaluable for 

expanding active and passive vocabulary as it reflects 
the most up-to-date stage of the people culture and the 
social and political organization of society. In this con-
text, it is highly recommended to use various language 
corpora and online dictionaries, including professional 
glossaries and even slang dictionaries. Electronic re-
sources can be immediately and directly incorporated 
into the lesson’s structure or used for collecting data 
and information for individual research or independent 
project work, homework preparation, so the range of 
applications is also boundless.

Some researchers (Gerasimov E., Kudryasho-
va M., Fahrutdinova R. A., Fahrutdinov R. R. and oth-
ers) [4,5] outline the pedagogical condition “Posses-
sion of the methodology for conducting and organiz-
ing game situations involving interdisciplinary com-
munication in teaching FL”. Interdisciplinary approach 
based on cojoining of the studied disciplines, synergy 
and mutual enrichment of different sciences is sup-
posed to develop a shared understanding of a top-
ic or solution to a problem, provide the link between 
the studied disciplines and form additional motives for 
learning. Nowadays, transdisciplinary approaches to 
FL teaching, where disciplinary directions are not evi-
dent, are also gaining momentum in higher education-
al institutions.

In the framework of acquiring communication in 
a FL, creating game situations as a specially organ-
ized exercise requires involvement of emotional and 
mental strength from both teachers and learners. The 
purpose of educational games is to create the atmos-
phere of joy and delight, the feelings of equality for 
all game participants, the attainability of set goals, to 
overcome shyness, a common obstacle interfering 
free use of FL.

Some authors (D. Bartosh, M. Kharlamova, T. Pochi-
nok, and others) [6] also identify the pedagogical con-
dition “The possibility of creating a real language en-
vironment for international communication based on 
the technology of project activities”. This pedagogical 
condition is regarded as an integral system incorporat-
ing educational goals, content and the learning process 
itself. Pedagogical technology is seen as a system of 
consistent deployment of educational activities aimed 
at personal development of learners and attainment of 
the study goals or as a complex system of principles, 
methods, ideas and means of training that results in tar-
geted and reliable outcomes during the current period 
of study followed by subsequent replication and repro-
duction. Students’ project activity, carried out individu-
ally, in small groups, or by entire team, is gaining mo-
mentum in modern educational institutions as it helps 
to develop student’s creativity and personal qualities 
throughout the learning process. The project method 
enables to find, collect and analyze information, to draw 
parallels between various cultural, social and political 
systems, to identify common features and the principal 
differences between them, and also to project an im-
age of tolerance to sociocultural differences. Students 
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have to immerse into the avalanche of available infor-
mation on the project that requires careful analysis of in-
formation sources for reliability and relevance followed 
by highlighting the most valuable and plausible argu-
ments. So, pedagogical conditions should be created 
for development of critical thinking and presentation of 
the project work in an original manner.

Some illustrative examples of guessing games 
composed by students of civil engineering universi-

ty include ‘Guess the brand by its slogan’, ‘Construc-
tion quiz’, ‘Construction crossword’, ‘Collect the frag-
ments’, ‘Professional jargon of engineers’, and many 
others (fig.1). Designing these games allows students 
to be creative, think outside of the box, use their im-
agination, demonstrate their professional skills and 
knowledge and also search for original ways of pre-
senting their assignments, which can be quite time- 
and labor- consuming.

  

 
 

Fig. 1. Examples of guessing games developed by Master’s students of National Research Moscow State University of Civil 
Engineering (2023–2024)

Out-of-class gamification strategies include game-
based and game-enhanced learning environments. 
Games for educational purposes can be designed by 
such a tool as Trivia Crack, for instance. While the 
game itself acts as the educator, university teachers 
should be aware of their existence and put them to 
good use. Game-enhanced learning environments 
employ commercially- available games, with entertain-
ment in mind. While playing the games, learners find 
the means for discussing gameplay experience with 
other individuals. The role of an educator here is to 
find and recommend examples of the games directly 
or indirectly related to the studied discipline and give 
the space for students to reflect on the gameplay expe-
rience. For example, World of Warcraft or Second Life 
are proven to be efficient for immersing FL learners 
in another language. The latter incorporates creating 
an own avatar in a virtual world and embodying a 3D 
space, communication is done through the text that 
reduces students’ anxiety to speak. While games like 
SimCity enable learners to understand economic prin-
ciples, popular commercial game Minecraft gives stu-
dents a sandbox to construct their own virtual worlds. 
Similarly, a computer game Earthquake Rebuild, de-
veloped by the specialists of the Educational Psychol-
ogy department of Florida State University College 
of Education in 2013, encourages students’ creativi-
ty in design and also teaches geometry, architectural 
principles like symmetry and balance, artistic choices 
about color, etc. While using this game-based learning 

platform, students are given a task to rebuild a virtual 
village destroyed by a devastating earthquake.

Gamification and game-based learning should be 
gradually and thoughtfully incorporated into a course 
and does not require a monumental shift in a teaching- 
learning process. Many well-known active learning 
strategies can be modified into effective learning tools.

Effective multicultural communication is inconceiv-
able without development of linguistic and cultural 
competences as they help learners to blur the lines 
between cultural differences and overcome the lan-
guage barrier.

One of the gamification techniques includes the 
use of authentic video materials in a learnt language. 
Videos are believed to be a highly informative teaching 
aid in a FL classroom as acquiring of new active lexis 
and grammar is accompanied by the corresponding 
visuals that facilitate educational process. The use of 
videos can be complementary both in class with a tu-
tor and for self-tuition purposes outside the linguistic 
environment. Ideally, such videos should have a sup-
plement of a custom-made assignment for revision 
and self-control.

Some researchers propose the use of animated 
films in a FL [7], a very effective means to immerse 
in a learnt language environment through the system 
of connotations, means of expression, body language, 
moral values, stereotypical behavior, etc. Usually, 
learners respond positively to incorporation of edutain-
ment in FL teaching since it helps to boost motivation 
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for better understanding a language spoken in re-
al-life situations and offers a glimpse into the culture of 
a studied language.

Thus, the introduction of animated videos with 
a simple story line is recommended even for elemen-
tary level learners. For this purpose, popular videos 
in a native language professionally translated and 
dubbed into a FL are also can be used since students 
can easily recognize the familiar plot and recall the ut-
terances of characters. Such videos are accessible on 
various online platforms and can be used for practic-
ing back translation and reconciliation, with subtitles 
in both languages, if necessary. Examples of Russian 
animated videos translated into an array of foreign lan-
guages comprise “Hedge in the Fog”, “Snow maiden”, 
“Magic Porridge Pot”, “Masha and the Bear”, “The Lit-
tle Humpbacked Horse”, “Prostokvashino” series and 
many others.

For example, learners with an elementary level of 
knowledge are supposed to watch a video without 
sound for the first time and try to understand the sto-
ryline, characters, their emotions and interactions, to 
guess the plot. The second viewing of the video can 
be accompanied by voice-over done by the students, 
or students with a teacher, in turns, in sync with the 
characters. Such viewing includes the elements of 
role-play and also helps learners discover their artis-
tic talents. Another positive outcome is that watching 
animated movies cheers students up and creates a re-
laxed, fun atmosphere in the classroom boosting stu-
dents’ motivation and increasing their involvement in 
a teaching- learning process.

Conclusion

To conclude, having analyzed a variety of pedagogical 
conditions for the formation of communicative compe-
tences in FL students by means of creating game sit-
uations, the following conditions should be highlighted 
as the most relevant and taken as the object of further 
study:
– positive motivation during FL learning accompa-

nied by the introduction of media space and active 
usage of digital technologies, including AI;

– incorporating methods of creating game situations 
with inter- and transdisciplinary connections, which 
is specifically important for ESP (English for Specif-
ic Purposes) taught to future engineers and archi-
tects;

– establishment of real language environment for 
cross- cultural communication, which involves the 
technology of project activities, e.g. with language 
partners.
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В работе предлагается проект эволюционной эпистемологии 
призванный освежить метафорические основы данного на-
правления. Так как то эволюционное учение, на которое опи-
рались создатели эволюционной эпистемологии, уже заметно 
отличается от сегодняшних научных достижений: адаптация 
утратила ведущую роль, большее число случайных факторов 
влияет на эволюцию, лишая ее механизмы фиксированной ие-
рархии, а благодаря представлениям о проницаемости границ 
между биологически видами генеалогия развития биологиче-
ских видов сегодня уже больше похожа на сеть, нежели на дре-
во. В данном исследовании мы намерены привести совре-
менную эволюционную эпистемологию к соответствию своим 
метафорическим истокам. Внимание сосредоточено на про-
блемных аспектах эссенциалистской интерпретации вида: 
проблеме неопределенности относительно вопроса существо-
вания сущности у культурного вида. Показано, что метафори-
ческие истоки эссенциалистской эпистемологии Гулда давно 
устарели в современных биологических науках. Делается вы-
вод о необходимости отказаться от четкого функционального 
разделения между концептуальными элементами теории на те, 
что составляют стабильную неизменную идентичность теории, 
и те, что играют второстепенную роль. Вернуться к мысли Тул-
мина, подразумевающей отсутствие строгой логической связи 
между элементами теории и возможность их кочевания из од-
ной теории в другую.

Ключевые слова: эволюционная эпистемология, культур-
ный ген, Ст. Тулмин, антиэссенциализм, теоретический вид, 
Д. Халл, Ст. Дж. Гулд.

Исследование подготовлено при поддержке Российского 
научного фонда, проект No 22–78–10171 «Трансдисципли-
нарные концептуализации научного прогресса: проблемно- 
ориентированный, семантический и эпистемический подходы. 
К 100-летию со дня рождения Томаса Куна и Имре Лакатоса».

Введение

Одной из характерных особенностей эволюционной 
эпистемологии является выделение дискретных эле-
ментов культуры. Склонность человека разделять 
произведения культуры на единицы существует ров-
но столько же, сколько существует рефлексия над 
явлениями культуры –  данное стремление неотъем-
лемо от практики анализа как таковой. Один из наи-
более известных примеров древности –  концепция 
идей Платона. Сегодня же вокруг этой когнитивной 
тенденции сосредоточились многие подходы в гу-
манитарных науках, включая семиотику, историю 
понятий, дискурсивные исследования и т.д. Причем 
это только те направления, которые ставят в центр 
своего внимания изучение квантов культуры, а само 
по себе выделение элементарных культурных еди-
ниц свой ственно практически любому современно-
му гуманитарному теоретическому направлению.

Сегодня трудно найти какое-либо учение о куль-
турных феноменах, которые не включали бы в се-
бя теоретическое объяснение изменчивости, да-
же если это учение отрицает возможность суще-
ственного изменения культуры. Эволюционное же 
учение на данный момент является наиболее опти-
мальным и практически безальтернативным вари-
антом –  оно подразумевает такую логику изменчи-
вости и развития, которую трудно обойти при лю-
бых попытках построить теорию культурного раз-
вития. Что опять говорит о наличии спроса на ис-
следования данного характера и актуальности.

Эссенциализм и антиэссенциализм 
в эволюционной эпистемологии

Понятие культурного гена является одним из наибо-
лее популярных эволюционных концептов, исполь-
зуемых за границей эволюционной эпистемологии. 
Однако большинство использующих его исследо-
вателей останавливаются лишь на уровне самого 
метафорического образа. Многие занимают про-
странство своих работ, специально посвященных 
культурным генам, различными иллюстративными 
примерами, но не продвигаются дальше в их кон-
цептуализации.

Детальная концептуализация встает перед 
разными проблемами. Одной из главных являет-
ся проблема определения относительно вопро-
са существования сущности у культурного вида. 
То есть если представить культурные гены, как 
элементарные единицы, из которых составляется 
генотип тех или иных теоретических направлений, 
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то можно представить ту или иную крупную тео-
рию и теоретическую школу как аналог биологи-
ческого вида. Тем не менее, относительно вопроса 
структуры теоретического вида существуют про-
тивоположные мнения. Полярные точки привычно 
обозначать концепциями С. Дж. Гулда и Д. Халла. 
Гулд уверен в том, что теория имеет свое ядро, на-
бор неотъемлемых положений, лишение которых 
уничтожает идентичность теории[Gould 2002, p. 9]. 
Халл же утверждает, что теории в единые направ-
ления объединяет только общая генеалогия, кото-
рая может выливаться в совершенно противопо-
ложные подходы[Hull 1989, p. 106].

В данной работе, мы намерены отстоять по-
зицию Халла, так как считаем ее наиболее удоб-
ной, для развития представления о культурном 
гене. Начнем с того, эпистемология Гулда черпа-
ет вдохновение из биологического эссенциализ-
ма. Однако, в отношении понятия вида в биологии 
давно господствует скепсис. Достаточно вспом-
нить хотя бы несколько цитат известных ученых. 
Таких как Николсон («Ни один термин не являет-
ся более трудным для определения, чем «вид», 
и ни по одному вопросу зоологи не разделяются 
больше, чем по поводу того, что следует понимать 
под этим словом» [Nicholson 1872, p. 20]), Добжан-
ский («В последнее время тщетность попыток най-
ти общепризнанный критерий для различения ви-
дов стала довольно широко, хотя и неохотно, при-
знаваться» [Dobzhansky 1937, p. 310]) и Холдейн 
(«Концепция вида –  это уступка нашим языковым 
привычкам и неврологическим механизмам» [Hal-
dane 1956, p. 95]).

Вид все больше понимается как конструкт, 
удобный для оперирования в научных работах. 
Именно по той причине, что вид –  это индуктивное 
понятие, основанное лишь на наиболее частом по-
вторении признаков (этого мнения придерживает-
ся в своей эволюционной эпистемологии и Луман, 
обозначая этот процесс понятием «конденсации»), 
регулярном обновлении за счет появления «чер-
ных лебедей», он пребывает в постоянно теку-
чем состоянии. Используя пример Лумана, можно 
вспомнить, что раньше искусство объединял код 
«прекрасного», сегодня же определяющим ста-
новится нечто другое: погоня за новизной, ориги-
нальностью и т.д. В данной ситуации нам наибо-
лее близка мысль последователя попперовской 
эволюционной эпистемологии Имре Лакатоса. 
В его видении теории сменяют друг друга посте-
пенно, пока одна за другой отметаются поддержи-
вающие концепции.

Эссенциалистские заблуждения в отноше-
нии вида и, шире, «культурного вида» опирают-
ся на весьма устаревшие эволюционные взгляды 
и пропуская факт, что современная эволюцион-
ная биология уже давно отбросила их. Старая тео-
рия эволюции утверждает, что жизнь развивается 
через активную адаптацию к изменениям среды. 

Но современные исследования подчеркивают, что 
адаптация, хоть и важна, не доминирует в эволю-
ционном процессе. Генетические мутации и слу-
чайные изменения также существенны. Например, 
в природе выживают не только адаптированные 
организмы. Случайные мутации могут создать но-
вые преимущества в выживании. Таким образом, 
эволюция –  сложный процесс, где адаптация лишь 
один из элементов. Сегодняшние представления 
относительно эволюции являются подтверждени-
ем необходимости учета разнообразных факто-
ров в совершенствовании. Адаптация –  важный, 
но не единственный двигатель эволюции, что по-
могает понять изменения в природе.

Неприменимость эссенциализма демонстриру-
ется на следующих примерах. Нередко мы склон-
ны определять сущности через определенные ха-
рактеристики, но нередко фиксированные харак-
теристики начинают нарушать границы. Так шим-
панзе генетически ближе к человеку, чем к горил-
ле, хотя внешне и по многим существенным для 
нас параметрам ближе к горилле. Разница его ге-
нома с геномом человеческим в количественном 
процентном соотношении очень ничтожна. И тог-
да, если вы определяете сущность вида через на-
бор генов, вы будете вынуждены признать, что че-
ловек и шимпанзе –  это чрезвычайно близкие су-
щества. Однако никто в здравом смысле это не де-
лает, так как цепляется за другие характеристики, 
внешность и поведение. Хорошо, если мы будем 
определять вид морфологически, то будем вынуж-
дены признать китов и дельфинов рыбами, хотя 
они млекопитающие. Это говорит об условности 
объединяющих признаков, сущностных эссенциа-
листских у видов и т.д.

Ситуация усугубляется, когда мы говорим о ми-
кробах. Микробы, присутствующие на нашей пла-
нете минимум 3 млрд лет и составляющие мини-
мум 90% клеток человеческого тела, заставляют 
подвергнуть сомнению понятие «тела человека». 
Их выживаемость в разнообразных обстоятель-
ствах –  от поверхности космических аппаратов 
до глубин океана разрушает устоявшиеся пред-
ставления в биологии. Горизонтальный перенос 
генов создает сложную сеть родственных связей.

Микробы нарушают критерий видовой изо-
ляции, смешивая классификацию. Образование 
сложных колоний «одноклеточными» микробами 
размывает различие между одноклеточной и мно-
гоклеточной жизнью. Симбиотические отношения 
размывают границы между микробами и много-
клеточными организмами. Микробиота усложня-
ет выделение организма в пространстве, действуя 
как посредник в обмене со внешней средой.

«Эмансипация» микробов смывает грани-
цы между видами, индивидами, индивидуумом 
и окружающей средой, а также между микро- и ма-
кроуровнями организации. Вирусы, участвующие 
в горизонтальном переносе генов, играют важную 
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роль в микробной и, вероятно, в многоклеточной 
жизни. Этот процесс меняет наше представление 
о биологии, вызывая сомнения в устоявшихся гра-
ницах и привычных определениях.

Микробоцентричный взгляд подчеркивает ус-
ловность научных классификаций из-за разноо-
бразия свой ств объектов. Исследователь, руко-
водствуясь практическим интересом, формиру-
ет разные классификации. Проблемы возникают, 
когда один метод становится единственно верным 
шаблоном, и не учитывает формы жизни, такие 
как микробы и вирусы. Важно признать, что раз-
нообразие живых организмов не всегда поддает-
ся единой классификации, требуется уважение 
к различным подходам ученых.

Целое превосходит сумму частей, но его зна-
чение зависит от внешних факторов, не только 
от эмерджентных свой ств. Геном содержит инфор-
мацию, проявляющуюся в контексте клеточной 
машинерии. Синтезированный из гена белок, не-
смотря на одинаковую структуру, может осущест-
влять разнообразные функции. Организм, кото-
рый создаются из таких белков, может являться 
паразитом или симбионтом, отличаясь от незави-
симого организма и занимая различные экологи-
ческие ниши.

Редукционистский подход в биологии, ориен-
тированный на гены как единственные определя-
ющие признаки, является непродуктивным и вво-
дит в заблуждение. Важно осознавать, что гене-
тические факторы лишь одна сторона формиро-
вания свой ств биологических объектов. Эти свой-
ства также зависят от эпигенетических процессов, 
окружающей среды и социокультурных влияний.

Поддержка идеи «ген признака» может приве-
сти к негативным социальным и политическим по-
следствиям. Недооценивая роль других факторов, 
мы рискуем создать упрощенное видение много-
слойной природы биологических явлений.

Для более полного и адекватного описания 
биологических объектов необходимо рассматри-
вать влияние «снизу вверх» и «сверху вниз». Та-
кой подход позволяет учесть все аспекты, включая 
взаимодействие генетических элементов, окружа-
ющей среды и социокультурных факторов. Только 
тогда мы сможем по-настоящему понять и объяс-
нить сложные явления в биологии, избегая узколо-
бости и ошибочных выводов. Ближе всего к тако-
му взгляду находится теория систем Лумана, о чем 
подробнее скажем ниже.

Синтетическая теория эволюции (СТЭ) на дан-
ный момент сильно устарела. Уже делаются по-
пытки создать новый синтез эволюционной теории 
на замену предыдущей. В частности, СТЭ придер-
живается позиций панадаптационизма, панселек-
ционизма, средового и генетического детерми-
низма, униформизма эволюционных механизмов, 
градуализма и восприятия эволюционной генеало-
гии как древа.

На данный момент все эти принципы СТЭ на-
учное сообщество склонно отвергать. Естествен-
ный, положительный, дарвиновский отбор не до-
минирует среди факторов эволюции. Значимость 
того или иного эволюционного фактора разнится 
от случая к случаю. Значительное большинство 
фиксируемых мутаций нейтральны, и фиксируют-
ся посредством генетического дрейфа и множе-
ства иных факторов, а не отбора[Ohta 2002, p. 16–
134]. Полезные мутации, подверженные естествен-
ному отбору, чрезвычайно редки. Причем мутация 
есть периодический процесс, во многом независи-
мый от внешних причин. Более того, для фиксации 
мутации достаточно быть даже не нейтральной, 
а всего лишь недостаточно вредной, чтобы мешать 
жизнедеятельности. Так, например, при половом 
отборе нередко закрепляются вредные признаки, 
как например дисфункциональны в плане обороны 
и передвижения оленьи рога, которые снижают вы-
живаемость, но при этом более привлекательные 
для противоположного пола, что способствует рас-
пространению генов именно вредных рогов.

В конце концов, ложно представление о том, 
что все части генома имеют свои функции. Суще-
ствует феномен, так называемых, мусорных ДНК, 
подразумевающий то, что большая часть генов во-
обще никак нефункциональна, избыточна. К это-
му добавляется понятие транспозонов или мо-
бильных генов, которые часто меняют свое поло-
жение в геноме.

Далее одним из центральных движущих меха-
низмов эволюции является дупликация генов –  
когда копия гена приобретает совершенно иные 
биологические функции. Помимо того, что этот 
факт бросает вызов градуализму, он еще и ука-
зывает на отсутствие за теми или иными генами 
фиксированных функций –  стабильной семантики 
(а если учитывать транспозоны –  и синтаксиса) ге-
нетического кода. И даже метафорическая интер-
претация гена как кода сегодня подвергается со-
мнению[Kay 200, p. 472].

Причем функционально подвижен как генотип, 
так и фенотип. Аналогом дупликации генов в фе-
нотипе выступает пандантин и экзадаптация, раз-
работанные Гулдом и Левонтином[Gould, Lewon-
tin 1979, p. 581–598]. Последние указывают на то, 
что часто бывает, когда какой-либо признак либо 
меняет свои функции, либо их приобретает, изна-
чально будучи нейтральным. Этот момент также 
сопряжен с критикой в адрес панадаптациониз-
ма. А так же и в адрес детерминизма –  обращаясь 
к излюбленной метафоре Гулда, можно сказать, 
что, если проиграть эволюционную пластинку за-
ново, то финальный результат может оказаться 
иным до неузнаваемости, нежели тот который на-
блюдается сейчас при одинаковых начальных ус-
ловиях.

Механизмы эволюции различны и непостоян-
ны, в частности эндосимбиоз можно рассматри-
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вать как событийное явление, которое оказалось 
решающим фактором биологической эволюции 
в переходе от прокариот к эукариотам, но не име-
ет постоянного присутствия.

Точно так же не фиксированы строго биологиче-
ские границы видов. Существует горизонтальный 
перенос генов в царствах растений и бактерий, 
а некоторые виды насекомых и млекопитающих 
не создают гибридов только по причине преград 
природного ландшафта, не имея к этому генети-
ческих барьеров. Вирусы лишены фиксированного 
генома. Некоторые организмы способны к смене 
пола в течение жизни (например, Рыба-клоун).

Из описанного выше, а также иных фактов, 
биологи отвергают представление о прогрессив-
ном движении эволюции как в сторону большей 
адаптации, так и в сторону большего усложнения. 
Факт продолжения существования вида уже го-
ворит о его прекрасной адаптации в своей эколо-
гической нише, а большая сложность организма 
нередко становится причиной меньшей выживае-
мости и большей чувствительности к изменениям 
окружающей среды. Сам рост генетической слож-
ности организмов обусловлен пагубным факто-
ром, обозначенным как геномный синдром.

Заключение

Последнее особенно созвучно идеям Никласа 
Лумана о том, что системы адаптируются не столь-
ко к миру, сколько к своей внутренней среде, рост 
внутренней комплексности системы не повышает 
ее адаптированность к миру. Луман на огромный 
шаг обгоняет всех остальных эволюционных эпи-
стемологов, его концепция более соответствует 
современному эволюционизму XXI в., нежели СТЭ. 
Необходимо совершить следующие шаги и при-
вести в соответствие современную эволюцион-
ную эпистемологию со своими метафорическими 
истоками –  нынешняя теория биологической эво-
люции значительно развилась и отказалась от тех 
положений, из которых черпала вдохновение для 
своих метафор эволюционная эпистемология.

А именно, отказаться от четкого функциональ-
ного разделения между концептуальными элемен-
тами теории, пропозициями и положениями на те, 
что составляют стабильную неизменную идентич-
ность теории, образуя концептуальное ядро, и те, 
что играют второстепенную непринципиальную 
роль. Вернуться к мысли Тулмина, подразумеваю-
щей отсутствие строгой логической связи между 
элементами теории и возможность их кочевания 
из одной теории в другую.
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CRITICISM OF THE BIOLOGICAL FOUNDATIONS IN 
THE CONCEPT OF A CULTURAL “SPECIES” 1

Zharov A. M.
Russian Society for the History and Philosophy of Science

The paper proposes a project of evolutionary epistemology de-
signed to refresh the metaphorical foundations of this field. Since 
the evolutionary doctrine on which the creators of evolutionary epis-
temology relied is already noticeably different from today’s scientific 
achievements: adaptation has lost its leading role, a greater num-
ber of random factors affect evolution, depriving its mechanisms 
of a fixed hierarchy, and thanks to ideas about the permeability of 
boundaries between biological species, the genealogy of the devel-
opment of biological species today is more like a network. rather 
than the tree. In this study, we intend to bring modern evolutionary 
epistemology in line with its metaphorical origins. Attention is fo-
cused on problematic aspects of the essentialist interpretation of 
the species: the problem of uncertainty regarding the question of 
the existence of essence in a cultural species. It is shown that the 
metaphorical origins of Gould’s essentialist epistemology have long 
been outdated in modern biological sciences. It is concluded that 
it is necessary to abandon a clear functional division between the 
conceptual elements of the theory into those that constitute a stable, 
unchanging identity of the theory and those that play a secondary 
role. To return to the thought of Toulmin, which implies the absence 
of a strict logical connection between the elements of the theory and 
the possibility of their wandering from one theory to another.

Keywords: evolutionary epistemology, cultural gene, St. Toulmin, 
anti-essentialism, theoretical view, D. Hull, St. J. Gould.
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В статье исследуется эволюция и значение алгоритмов в кон-
тексте философии и науки. Автор начинает с анализа антич-
ных философских основ, которые заложили фундамент для 
формирования алгоритмического мышления. В частности, рас-
сматриваются идеи Платона, Аристотеля и Гераклита, которые 
внесли вклад в понимание рациональности и структурирован-
ности мышления. Внимание уделяется вкладу средневеково-
го ученого аль- Хорезми, чье имя стало основой для термина 
«алгоритм». Автор также исследует вклад Декарта и Лейбница 
в концептуализацию алгоритмов, подчеркивая их стремление 
к созданию универсальных методов для решения сложных 
задач. В статье подчеркивается значимость конструктивизма 
и интуиционистской математики в формализации понятия ал-
горитма. Философские размышления автора сосредоточены 
на осмыслении алгоритма как нового «Логоса» –  принципа, ко-
торый структурирует знание и взаимодействие с миром.
Кроме того, автор анализирует влияние алгоритмов на соци-
огуманитарные науки, отмечая как положительные, так и от-
рицательные аспекты их применения. Статья подчеркивает 
необходимость гуманитарной рефлексии в осмыслении совре-
менных вызовов цифровизации.

Ключевые слова: алгоритмы, философия науки, цифровиза-
ция, рациональность, социогуманитарные науки.

Введение

Алгоритм для современного мира является одним 
из основных инструментов, который обеспечивает 
работу технологий и сервисов. Алгоритмы исполь-
зуются для машинного обучения, обработки и ана-
лиза данных и т.д. Технологии алгоритмов стали 
занимать важное место в нашей жизни, перераспре-
делили механизмы коммуникаций ускорили темпы 
развития цифровизации.

Компьютерные науки определяют цифру и ин-
формацию основными предметами своих иссле-
дований. Инженерия заинтересовалась «цифрой» 
для оптимизации и автоматизации, упрощения 
процессов внутри машины. Естественнонаучные 
направления (например, химия) в современной 
реальности смогли найти место в системе поиска 
наиболее подходящих материалов для носителей 
информации. Социальные науки «смотрят» в сто-
рону трансформации отношений субъектов. Воз-
никает вопрос: а какая роль философии (и фило-
софии науки и техники, в частности) в новом циф-
ровом мире? На наш взгляд, философия может 
сделать значительный вклад именно для фикса-
ции глобальных изменений, таких как трансфор-
мация парадигмы, перераспределение границ 
в культуре, автоматизация знания и др.

Изменения (и глобальные в том числе) можно 
разделить на две группы: первые происходят в со-
ответствие с законами природы, вторые –  по воле. 
Чтобы избежать хаоса воля актора в свою очередь 
регулируется разными нормативными системами, 
которые формируют культуру и понимание о ней. 
Тут можно выдвинуть тезис о том, что норматив-
ность задается по определенным алгоритмам. Тог-
да определение алгоритма позволяет нам не толь-
ко определить основания компьютерных техноло-
гий (алгоритм для которых явля-ется определя-
ющим инструментом), но и сформировать пред-
ставления о формировании нормативных систем 
и центральных идей в эпоху цифровизации.

Итак, актуальность исследования в первую 
очередь продиктована дискурсом философии нау-
ки и техники. Так, с точки зрения науки, алгоритмы 
способны на воспроизводство и автоматизацию 
знания, что порождает проблемы, связанные с на-
укометрией, рождением новой научной парадигмы 
и др., поэтому исследования алгоритмов с пози-
ций философии науки и техники является необ-
ходимым элементом в сознании современного со-
стояния науки. Помимо прочего, тема алгоритмов 
объединяет в своем предмете философию с дру-
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гими сферами знания, создавая пространство для 
междисциплинарных исследований, что является 
актуальной тенденцией в современной науке.

Данная статья представляет собой обзорный 
материал по теме генезиса алгоритма, цели –  про-
следить процесс становления алгоритма в фило-
софии, дать интерпретацию алгоритма как общего 
принципа рациональности, установить какое влия-
ние алгоритм оказывает социогуманитарное зна-
ние и установить роль гуманитаристики в рефлек-
сии на тему алгоритма.

Общий принцип

Алгоритм начинает работать еще в древнем мире, 
однако формирование алгоритма как некоторого ра-
ционального принципа не происходит. Но античная 
философия дает нам некоторые основания, которые 
позволили алгоритму быть. Итак, вычислительные 
принципы, которые позволили структурировать ра-
боту, довести ее до пошаговых методик в выполне-
нии задач, а главное: возможность воспроизводства 
результата, –  одни из важнейших для будущей фор-
мализации алгоритма и о цикличности в развитии 
природы говорили все (и досократики, и Платон, 
и Аристотель). В «Метафизике» проблемы перво-
начал связаны универсальными законами, которые 
могут служить «маркерами» для достоверных выво-
дов [1]. А в «Тимее» предполагается исследование 
реальности через понятные математические формы 
[2]. Так и Фуко в «Археологии знания» говорит о том, 
что несмотря на то, что у Платона и Фрейда выска-
зывания будут различны, «схемы использования, 
правила употребления, констелляции, в которых 
они могут играть определенную роль, их стратеги-
ческие возможности образуют для высказываний 
поле стабилизации, которое, несмотря на все раз-
личия в акте высказывания, позволяет повторить 
их в их тождественности» [3, с. 203].

Абстрактные вычислительные структуры антич-
ности не пришли к формализации идеи алгоритма 
или другой подобной идеи, а наличие логической 
структуры, аксиоматический и дедуктивный мето-
ды, метод исчерпывания –  основой. Но в этом н 
не было необходимости. Интеллектуальные струк-
туры были сосредоточены вокруг Логоса и были 
продиктованы культурной и социальной сферами, 
античной традицией. Гераклит ввел Логос в центр 
всех интеллектуальных поисков, делая его уни-
версальным законом, где познание осуществля-
ется через осознание принципа Логоса, Мрачный 
«подчеркивал, что «тайная гармония» природы 
вечно сызнова воссоздает согласие из противопо-
ложностей, что общий разум (λόγος) правит всем, 
что первосущность по твердым законам преобра-
зуется во все вещи и снова изъемлет себя из них» 
[4, с. 62]. Ясперс считает, что Логос стал структу-
рирующим принципом мышления, называет Логос 
принципом, который связывает мышление с по-

иском универсального [5]. В «Смысле и назначе-
нии истории» Ясперс развивает идею осевого вре-
мени, согласно которой, человечество примерно 
в одно время переходит от мифологического к ра-
циональному типу сознания [5, с. 33–34]. Ницше 
[6], Хайдеггер [7], Гадамер [8], Адо [9], Делез [10] 
и проч. признавали Логос некоторым общим раци-
ональным принципом, концепцией (или одной из), 
которая дает представление о порядке устройства 
мира.

Подобные «центральные идеи» возникают 
в разных культурах, в разных философских тра-
дициях. В китае Лао- Цзы сформулировал поня-
тие «Дао», которое стало фундаментальной осно-
вой идеи преобразования [11, с. 18]. И несмотря 
на то, что теория Лао- Цзы сосредоточена на эти-
ческих исканиях и культивировании нравствен-
ности [там же], Дао воспринимается в значении 
слова, правила и пути [11, с. 20], что делает идеи 
схожими по своей сущности. Также и трактовка 
буддистской кармы, исключая индивидуальный 
путь, может восприниматься как универсальный 
принцип взаимодействия с действительностью 
[12]. В западных философских концепция мы то-
же видим попытки либо переосмысления Логоса, 
либо, на основании критики Логоса, выдвижение 
альтернатив. Так например, монадология Лейб-
ниц предлагает «теорию всего», в которой мона-
ды выступают первичными субстанциями, форми-
рую составные части «Великого механизма» [13]. 
Ноосфера Вернадского также является выраже-
нием коллективной рациональности, стремится 
быть принципом познания законов природы [14]. 
Можно перечислить еще множество подобных тео-
рий, суть от этого для нашей работы не изменится, 
важно то, что на наш взгляд человечество есте-
ственным образом стремится к познанию и такие 
концепции и облегчают взаимодействие с реаль-
ностью, и закладываю основу для дальнейшего 
развития.

Такие концепты сложные, многоуровневые 
и требуют усилий для осознания, а социальный 
и культурный контексты заставляют подобные 
идеи проходить во времени путь развития, «Логос, 
проходя через различные перекрывающиеся ста-
дии, стал функционировать как своего рода клей 
или клей, который позволял пересекаться сопо-
ставимым системам. Хотя это не было неизбеж-
ным положением дел, гибкость логоса, тем не ме-
нее, делала его идеальной философской и теоло-
гической конструкцией, предлагающей решения 
фундаментальных проблем, связанных с соеди-
нением трансцендентности и неизбежности» [15, 
c. 217–218]. Введенный Гераклитом Логос продол-
жает свой путь у Платона, который использует Ло-
гос как способность ума, и у Аристотеля, который 
обозначает Логосом сущности вещей [15, с. 211]. 
Со временем складывается две соотвующие тра-
диции в философии (позднее и в теологии). В од-
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ной: существование абстрактного мира идей и Ло-
госа как их постижения (Платон). В другой: ана-
лиз и систематизация эмпирических данных, где 
Логос –  инструмент (Аристотель), наука при этом 
не разделена с эросом. Эти традиции продолжа-
ют свое развитие и в Академии и аристотелевской 
школе [16, с. 79, 83]. Различие понимания ценно-
сти Логоса можно усмотреть и в разведении, кото-
рое демонстрирует нам два типа рациональности, 
понятий «техне» и «космос».

Идея «техне» раскрывает суть технической ра-
циональности, «традиционно понимаемая рацио-
нальность выражает именно идею «сделанности 
вещи», такое понимание рациональности восходит 
к античной идее «техне» –  искусного искусствен-
ного преобразования» [17, с. 123], идея космиче-
ской рациональности, может быть раскрыта «иде-
ей «космоса» –  естественной гармоничной целост-
ности мира, когда особое значение приобретает 
индивидуально- неповторимое –  не абстрактный 
элемент множества, а необходимая часть цело-
го, без которой целое уже иное» [17, с. 128]. Типы 
этих рациональностей не противопоставлены друг 
другу, и несмотря на то, что техническая может 
быть единственной в целеполагании ее носителя, 
она может (и должна) быть включенной в космиче-
скую рациональность, дополнять ее. Мы получаем 
модели нескольких картин мира, в первой носи-
тель определят свои действия только результатом, 
во второй носитель видит широкую цепь взаимос-
вязей, определяет свои действия возможными по-
следствиями, несет ответственность.

Концептуализация идеи алгоритма

Античные идеи и методы мышления стали важным 
вкладом в формирование математических основ, 
проложивших путь до введения понятия «алгоритм» 
именем персидского ученого аль- Хорезми, рабо-
тавшего в средневековый период. Сам термин про-
исходит от имени ученого, существует следующее 
толкование: «В средние века алгоритмом называли 
правило, по которому выполняется то или другое 
из четырех арифметических действий по десятич-
ной системе счисления. В IХ веке такие правила 
были даны узбекским математиком Хорезми (по-а-
рабски: ал- Хорезми); по его имени совокупность 
этих правил стали называть в Европе словом «ал-
горизм», затем это название было переделано в ал-
горитм» [18, c. 20]. В XII в. в Европу попадает труд 
ал- Хорезми в переводе на латинский язык под на-
званием “Algoritmi de numero Indorum” (в пер. Крат-
кая книга о расчетах с помощью восстановления 
и уравнений). Тут и появляется знакомое нам слово 
«алгоритм», которое произошло от латинской фор-
мы имени ал- Хорезми –  Algoritmi [19]. Из-за перево-
дов истинное значение слова Algoritmi было забы-
то, и термин стал относиться к письменному труду, 
посвященному описанию операций с индийскими 

и арабскими цифрами. В этой книге ал- Хорезми 
подробно описал процесс умножения чисел, что 
и привело к системе пошагового умножения, уче-
ный разработал методы для сведения дробей к бо-
лее простым числам и общим знаменателям, эти 
математические механизмы европейцы и стали 
называть algoritm. Разработки персидского учено-
го позволили ученым прибегать к более сложным 
расчетам и математическим моделям, и мы можем 
утверждать, что ал- Хорезми заложил субструкцию 
развития идеи алгоритма.

Сам процесс формализации алгоритма начи-
нается с эпохи Возрождения. Слово «алгоритм» 
начинает чаще появляться в трудах и названиях 
трудов по математике и алгебре. В это время воз-
никают сочинения по искусству счета, например, 
трактат в стихах “Carmen de Algorismo” Алексан-
дра де Вилла Деи, который также известен как 
“Algorismus metricus”. В работе автор деклариру-
ет новую система расчета с помощью индуистско- 
арабских цифр на бумаге (без абака) [11]. Учиты-
вая то, что произведение названо «Песнью алго-
ритмов», начинает формироваться представле-
ние об алгоритме как о определенном порядке 
или последовательности. Английский математик 
Иоанн Сакробоско пишет свою работу “Algoris-
mus vulgaris”, которая в дальнейшем стала учеб-
ником по десятичному счету с арабскими циф-
рами, а алгоритм закрепляется в виде понятия 
искусства счета. А позже появляются такие зна-
менитые работы как “Algorismus proportionum” 
Н. Орема (1330–1382), “Opus algorismi jocundissi-
mi” Г. Пурбаха (1423–1461) [12], которые находят-
ся «в лагере десятичного счета». Таким образом, 
происходит предварительная формализация ал-
горитма. Еще значительный вклад в формирова-
ние концепта алгоритма вносит Декарт, который 
формирует систему подходов и формальных мето-
дов мышления и логики в науке. В трактате «Пра-
вила для руководства ума» Декарт представляет 
нам набор принципов, цель которых –  обеспечить 
истинность знаний о природе. Автор считает, что 
«посредством дедукции, есть один ровный и пря-
мой путь, которым мы можем легче всего перехо-
дить от одних терминов к другим, все же прочие 
являются более трудными и окольными» [20]. Для 
Декарта актуально восприятие простых (самооче-
видных) истин и отталкивание от них в построении 
теории. Помимо выделения дедуктивного метода, 
Декарт указывает на значение опыта (при этом со-
всем не рассматривает эксперимент). Такой под-
ход к математическим моделям является значи-
мым для концептуализации алгоритма.

В сочинении Лейбница “Nova Methodvs pro max-
imis et minimis, itemque tangentibus…” [21] автор 
вводит понятие «универсального алгоритма», цель 
которого он видел в решении проблем дифферен-
циального исчисления. Универсальный алгоритм 
(или универсальный метод (mathesis universalis)) 
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по замыслу автора должен быть способным на ре-
шение не только математических задач, но и фи-
лософские тоже (путем упорядочения всего зна-
ния путем разложения сложных понятий на про-
стые) [22]. Для нас важно то, что теория универ-
сального алгоритма Лейбница добавила еще од-
но свой ство к пониманию категории алгоритма –  
сжатие информации, алгоритм должен уменьшать 
объемы информации, алгоритм должен содержать 
минимум, самое важное, для того, чтобы исполни-
тель смог работать и приводить к результату свои 
действия.

Это что касается генезиса, предтеч алгоритма. 
А вот состоялся алгоритм уже благодаря конструк-
тивизму и конструктивистской математике. Л.Э.Я 
Брауэр в 1904 г. выдвинул свою критику классиче-
ской математики и акцентировал внимание на объ-
ектах. Брауэр проблематизировал вопрос о необ-
ходимости существования множества объектов 
и об их возможности построения. Автор противо-
стоял формализации интуиционизма в матема-
тике и обращал внимание на наглядную умствен-
ную убедительность простейших конструктивных 
процессов реальной действительности. Значение 
у Брауэра имеет не только формальное существо-
вание объекта, но и его концептуальная правди-
вость. Компонентами конструктивной математики: 
аксиоматический подход (отрицание абстрактных 
математических единиц), формалистский подход 
(математические единицы должны быть конкрет-
но построены, конструктивно), логика и доказа-
тельность [23].

Направление конструктивизма показывает 
противоречия в работе теории множеств. В кон-
структивизме множества могут быть определены 
только через процедуры, таким образом можно 
избежать противоречия, приблизиться к истин-
ности в знаниях о природе. Одним из самых из-
вестных парадоксов является парадокс Б. Рас-
села (1872–1970) [24], который связан со множе-
ством всех множеств, которые не содержат сами 
себя. По мнению Рассела, если такое множество 
существует, то оно должно содержать себя, если 
и только если оно не содержит себя, что являет-
ся противоречием. Переосмысление основ мате-
матики после парадоксов теории множеств стиму-
лировало формализацию понятия алгоритма. Па-
радоксы смогли показать необходимость строгого 
определения. В дальнейшем работа с λ-исчисле-
нием А. Черча (1903–1995) была направлена в том 
числе на стремление избежать парадоксов, кото-
рые возникли в наивной теории множеств. Черч 
выводит свой тезис, в котором он утверждает, что 
любое интуитивно понятное понятие алгоритма 
или вычислимой функции можно формализовать 
с помощью λ-исчисления [25], машины Тьюринга 
или других эквивалентных формальных систем. 
А. Гейтинг разработал интуиционистское исчисле-
ние предикатов [26]. А. Колмогоров предложил ин-

терпретацию в виде исчисления задач [27]. С. Кли-
ни внес понимание через рекурсивную реализуе-
мость [28], что было поддержано научной школой 
А. Маркова [29]. К 70-м годам XX века была за-
вершена теория свободно становящихся последо-
вательностей. Таким образом категория алгорит-
ма завершил свой долгий процесс формализации: 
алгоритм –  формальная процедура, выраженная 
в математических терминах, основы которой за-
ключаются в математической строгости, вычисли-
мости и конструктивности.

Мы можем увидеть, что свой ства алгоритма, 
которые мы выделили раньше коррелируются 
с основными тезисами конструктивной матема-
тики. Алгоритмы подобным образом могут суще-
ствовать в виде мысленных построений или кон-
цептуальных процессов, не ограничиваясь вопро-
сом их физического существования.

Социогуманитарного знание

Можно предположить, что интуиционистская мате-
матика, концепции алгоритмов способствуют углу-
блению понимания сложных процессов и открыва-
ют пути для ответственного использования знаний 
и технологий в постоянно усложняющемся цифро-
вом мире. И возвращаясь к теме технической ра-
циональности…

Алгоритм, конечно, вызывает сопоставления 
с технической рациональностью. Суть вычислений 
алгоритма –  его результат, к которому он обязан 
прийти, иначе алгоритм не работающий, беспо-
лезный. Рациональность техне подталкивает нас 
на размышления о том, что алгоритмизация сегод-
ня является воплощением такого типа рациональ-
ности. Алгоритм при этом только может подразу-
мевает инструментализацию достижения (реали-
зации) цели, путь познания космичной целостно-
сти, аппроксимация к ней, бесконечное приближе-
ние пониманию великого замысла сущего. И че-
ловеку дано чувство бесконечной гармонии этой 
целостности, но не ее воспроизводство в алгорит-
ме. Алгоритм в каком-то смысле можно рассма-
тривать как «новый Логос», воплощение знания 
о знании, «закон мироустройства» [17]. Логос как 
традиция определен и фрагментарным восприяти-
ем мира (что обеспечило научно- технический про-
гресс), и целостным (что сохраняет «осознание 
меры и глубины ответственности»).

Понимание научных подходов, методов дока-
зательства и способов получения знания вооб-
ще подверглись влиянию алгоритмов, конструк-
тивизм вместе с тем захватил вопросы о природе 
математической реальности, о границах научного 
познания. Элементы формализма и системати-
ческого подхода стали ключевыми для науки се-
годня. Алгоритмы позволили четко моделировать 
процессы во всех сферах научного знания, а по-
строение точных, логических моделей стало обя-
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зательным правилом. Для социогуманитарного 
можно выделить как плюсы, так и минусы. Ну, на-
пример, использование технологий может оказать 
положительное влияние на педагогику [30], на ре-
ставрационную практику [31], на процесс сбора 
данных для социологии и т.д. Из минусов: доверие 
к алгоритмам и вычислительным данным может 
привести к низкому уровню критического анализа 
и игнорированию нюансов; снижение уровня при-
нимаемых решений человеком –  все это продик-
товано снижением личного контакта и понимания 
через собственную субъектность, что важно для 
социогуманитарных подходов. Однако, несмотря 
на то, что это важные проблемы, хотелось бы об-
ратить внимание немного другое.

Позитивистская методология сильно укрепи-
лись в области социальных и гуманитарных наук. 
В рамках этой модели концепции, которые не под-
даются операционализации, верификации или 
фальсификации, считаются ненаучными и ско-
рее относятся к мифологии или метафизике [33, 
с. 178]. Такой подход появился неспроста и оправ-
дан появлением в первую очередь в социальных 
и экономических науках, позволил опираться 
на эмпирические знания, позволяющие точно об-
рабатывать массивы данных, однако, ««эмпири-
ка» предполагает определенные представления, 
консенсус относительно того, что есть «факт». Без 
такого интерпретационного фона ни верифика-
ция, ни фальсификация данных оказываются не-
возможны. Сама «теоретическая рамка», задаю-
щая такие представления о реальности, уже зави-
сит от используемого метода» [там же]. Такой под-
ход продиктован эффективностью получаемого 
результата, а его популярность –  эффективностью 
работы метода. Оптимальность, конструктивность, 
понятность, целесообразность, закономерность –  
главные компоненты техне- рациональности и ал-
горитм в этом контексте отлично вписывается 
в эту парадигму как общий принцип рационально-
сти. Такой подход оборачивается «внеличностьно-
стью» [17, с. 159], «природа, общество подверга-
ются насилию ради воплощения якобы познанных 
закономерностей их же развития. И ответствен-
ность при этом снимается –  ведь природа и лю-
ди приводятся в соответствие со своей же сущно-
стью. Иначе говоря, свобода понимается как про-
извол, навязываемый извне природе, обществу, 
человеку. Человек обязан принять некую схему, 
«осознать необходимость», он, так или иначе, ока-
зывается абсолютно несвободен в обосновании 
своих поступков. Но зато –  полностью свободен 
от ответственности за последствия и результаты. 
Ведь он действовал рационально, был всего лишь 
средством и орудием, исполнителем –  не более. 
Тем самым «технический» рационализм лишает 
философию нравственности собственно поступка 
как сознательного и вменяемого действия» [там 
же].

Заключение

Алгоритм нельзя определить как инструмент (без 
продолжения определения), но как общий принцип 
рациональности –  да. Не подразумевается как сущее, 
имеет необходимость, которая заключена в програм-
ме выстраивания объективного порядка, раскрытию 
тайны объектов и сути объективного. Осознание 
процесса перехода к новому принципу рационально-
сти –  важная задача, которая позволит фиксировать 
характерные особенности времени и событий. И эта 
задача «в руках» социогуманитарного знания, по-
скольку только оно может провести экспертизу и со-
стояния человека и общества сегодня. «Невероятно, 
что все влияет на ход событий, кроме человека, как 
это предполагает фатально бездумный аргумент: 
«прогресс не остановишь», который выдвигают, ког-
да не хотят ничего предпринимать для управления 
им. Не остановишь –  но он может идти в разных на-
правлениях при разном качестве и это как-то зависит 
от нашего выбора» [34]. Латур, например, призывает 
к переходу от традиционного модернизма к новому 
экологическому мышлению, экологизму, который 
тоже основан на идее того, что разделение природы 
и общества с человеком –  ошибка, искажающая ре-
альную картину мира, продвигая идею экологизма, 
обращает внимание на проблемы климата с пози-
ции наличия целостной и гармоничной объективной 
реальности и нашей с ней взаимосвязи [35]. Такие 
идеи свидетельствуют о том, что гуманитарная реф-
лексия на современные вызовы идет, но пока тре-
бует времени и более активной реакции со стороны 
сообщества. Сюда можно отнести и концепции на-
турального земледелия, апокалиптической мето-
дологии, ответственной методологии и проч. [34]. 
А осмысление алгоритма как Логоса, сквозь совре-
менные процессы цифровых трансформаций нашей 
жизни является инструментом, который может быть 
эффективным в обращении внимания на проблемы 
и вызовы цифровизации. Алгоритмы предлагают 
новые подходы к осмыслению и взаимодействию 
с миром, требуя философского, культурного и со-
циального осмысления.
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ALGORITHM: GENESIS OF THE IDEA, INFLUENCE

Kukel V. E.
St. Petersburg Peter the Great Polytechnic University

The article explores the evolution and significance of algorithms in 
the context of philosophy and science. The author begins by analyz-
ing the ancient philosophical foundations that laid the foundation for 
the formation of algorithmic thinking. In particular, the ideas of Plato, 
Aristotle and Heraclitus, which contributed to the understanding of 
rationality and structured thinking, are considered. Attention is giv-
en to the contributions of the medieval scholar Al- Khwarizmi, whose 
name became the basis for the term “algorithm”. The author also 
explores the contribution of Descartes and Leibniz to the conceptu-
alization of algorithms, emphasizing their desire to create universal 
methods for solving complex problems. The article emphasizes the 
importance of constructivism and intuitionistic mathematics in formal-
izing the concept of algorithm. The author’s philosophical reflections 
are focused on conceptualizing the algorithm as a new “Logos” –  
a principle that structures knowledge and interaction with the world.
In addition, the author analyzes the impact of algorithms on the 
socio- humanities, noting both positive and negative aspects of their 
application. The article emphasizes the necessity of humanitarian 
reflexion in comprehending modern challenges of digitalization.

Keywords: algorithms, philosophy of science, digitalization, ration-
ality, socio- humanities.
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Данное исследование посвящено историко- философскому 
анализу уникального феномена терма как одного из значимых 
элементов тибетской духовной традиции ньингма. В работе 
рассматриваются философские, исторические и религиозные 
аспекты сокрытых учений, их роль в сохранении и передаче ду-
ховного наследия буддизма. Особое внимание уделяется кон-
цепции тайны, которая обеспечивает защиту учений от внеш-
них воздействий и создает условия для их актуализации 
в нужный момент. Анализируются практики тертонов, включая 
ритуальные и духовные аспекты их подготовки, а также их зна-
чение для восстановления утраченных элементов традиции. 
Автор исследует диалектику скрытого и открытого знания, 
подчеркивая онтологические и эпистемологические аспекты 
терма как философского феномена. Терма рассматриваются 
как динамический процесс, объединяющий прошлое и насто-
ящее, сакральное и историческое. В статье поднимается во-
прос о зависимости раскрытия учений от кармических условий 
эпохи и духовной зрелости практиков. В заключении делается 
вывод о значении терма для тибетской традиции и их универ-
сальной ценности как примера взаимодействия мудрости, вре-
мени и сакрального пространства смыслов.

Ключевые слова: терма, ньингма, тертон, тантрический буд-
дизм, ваджраяна, ритуальная практика.

Введение

В школе ньингма тибетского буддизма существует 
тантрическая традиция сокрытия и последующего 
раскрытия знаний, аспектов учения и других ма-
териалов, имеющих духовную ценность, посред-
ством мистической силы существ, достигших про-
светления. Эта традиция известна в Тибете как 
тер (тиб.: gTer, «сокровища»), терма (тиб.: gTer- Ma, 
«сокровища») или терчо (тиб.: gTer- Chos, «сокро-
вища Дхармы» или «сокровища учений»). Школа 
ньингма сохраняет традицию открытия терма муж-
чинами и женщинами, которым приписываются ми-
стические способности. Их называют тертонами 
(тиб.: gter ston, «открыватели сокровищниц») [10, 
с. 279–280]. Мистические способности позволяют 
им находить и расшифровывать священные тексты 
и реликвии, скрытые по всему тибетскому ланд-
шафту буддийскими учителями и мастерами про-
шлого. Эти учения и предметы затем передаются 
как монашескому, так и мирскому сообществу, что-
бы способствовать их стремлению к просветлению 
и освобождению. Данное исследование рассма-
тривает концепцию терма в широком культурном 
и историко- философском контексте, демонстрируя 
ее особенности и подчеркивая ее важность для 
школы ньингма.

Учителя ньингмапинской традиции выделяют 
три вида передачи знаний: кама, терма и дананг. 
Кама (тиб. bka ma) –  это длинная линия устной пе-
редачи, она объединяет основные циклы учения 
махайоги, ануйоги и атийоги, то есть буддийские 
тексты и комментарии, которые передаются от че-
ловека к человеку подобно тому, как в целом пе-
редаётся любое знание на Земле. Терма (тиб. gter 
ma)– короткая линия передачи. Существует еще 
и третий вид передачи знания –  глубокая переда-
ча (тиб. dag snang), она связана с чистым видени-
ем: так получается знание, проживаемое в меди-
тации, исходящее из творческой способности ума 
или же непосредственно возникающее в сознании 
практикующего.

Терма –  наследие тантрических учений, тради-
ция которых началась с VIII века нашей эры, ког-
да Гуру Падмасамбхава и его супруга Еше Цогьял 
спрятали первые терма в ландшафте тибетских 
Гималаев. Эти учения были сокрыты в ожидании 
того, что будущие тертоны откроют их в периоды 
духовной необходимости в будущем [12, с. 10]. 
Сокрытие сокровищ обусловлено тем, что неред-
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ко ученики не готовы воспринять большое коли-
чество обширных и глубоких учений в тот период 
времени, когда нужно осуществить его переда-
чу. Многие терма намеренно предназначены для 
грядущих поколений практиков [1, с. 105]. Фран-
ческа Фримантл пишет: «…термы не всегда сра-
зу становятся достоянием общественности. Усло-
вия могут быть неподходящими; люди могут быть 
еще не готовы к ним; и может потребоваться рас-
крытие дальнейших инструкций для прояснения их 
смысла. Часто сам тертон должен практиковать их 
в течение многих лет.» [8, с. 19]. В связи с этим за-
родилась традиция «запечатывать» учение в про-
странстве, обычно природном ландшафте вроде 
пещер, лесов или побережий рек, чтобы впослед-
ствии, спустя века, практикующий буддист при 
должном уровне развития смог обнаружить его 
и осознать как откровение.

Согласно традиции, источником большинства 
терма является Падмасамбхава (хотя существуют 
некоторые линии терма, имеющие другие источ-
ники: так, терма Маникабум –  это учение Сон-
гцэ́н Гампо ́) [9, с. 294]. Практика сокрытия терма 
в рамках тибетского буддизма свой ственна прак-
тически исключительно школе ньингма. Тогда как 
в школах новой традиции сарма (сакья, кагью и ге-
луг) терма присутствуют в незначительном коли-
честве, в ньингме учения, полученные таким обра-
зом, составляют значительную часть всего насле-
дия текстов и практик. Большинство тертонов, со-
ответственно, также появляются внутри ньингма-
пинской традиции.

Терма также частично присутствуют и в тра-
диции бон. Из-за взаимного влияния и плотного 
переплетения бон и ньингмы сложно проследить, 
внутри какого из этих направлений зародилась 
традиция подобной передачи знания.

Исторический контекст

Буддизм ваджраяны проник в Тибет из Индии в вось-
мом веке н.э.; в Тибете в то время правила династия 
Ярлунг. Буддизм был привнесён туда Падмасамб-
хавой, одним из наиболее значимых просветленных 
мастеров буддизма, почитаемого в ньингме нарав-
не с Буддой. Падмасамбхава является центральной 
фигурой в исторической перспективе рассмотрения 
развития буддизма в Тибете [4, с. 600]. Несмотря 
на то, что его историчность не подтверждена, а лич-
ность обросла множеством легенд, историки и ти-
бетологи склонны, хотя и с осторожностью, считать 
его реальным, а не мифологическим персонажем 
[6, с. 1197–1212].

Падмасамбхава, или Гуру Ринпоче, прибыл 
в Тибет по приглашению царя Трисонг Децэна (ок. 
755–797) для усмирения гневных демонов и злых 
сил, препятствовавших постройке монастыря Са-
мье, который строил ранее приглашенный в Тибет 
Шантаракшита –  один из 17 выдающихся мудре-

цов и монахов университета Наланды. Строитель-
ство не удавалось, поскольку природные катаклиз-
мы –  грозы, ливни и молнии раз за разом рушили 
возводимое здание, что местными жителями было 
воспринято как знак того, что новая религия не яв-
ляется подходящей [3, с. 50–51] [13, с. 34–35]. Тог-
да Шантаракшита был отправлен в Непал, но за-
тем вернулся и привез с собой Падмасамбхаву, 
который был практиком тантры из Уддияны [13, 
с. 80]. Перед ним стояла задача усмирить местных 
духов при помощи мистических сил, а также про-
извести впечатление на местное население. По-
сле того, как эта задача была выполнена, ливни 
и грозы прекратились и строительство монастыря 
было продолжено [13, с. 34–35]. Во время своего 
пребывания в Тибете Падмасамбхава практико-
вал и преподавал тантрическую йогу, чем способ-
ствовал распространению буддизма в Тибете 1 [5, 
с. 22]. Одним из наиболее важных вкладов в раз-
витие буддизма было сокрытие Гуру Ринпоче уче-
ний в сознании его учеников для будущего их об-
наружения перерождениями (тулку) этих учени-
ков и дальнейшей интеграции учения в тибетское 
монашеское и мирское сообщество. В большин-
стве случаев терма являются тантрическими тек-
стами, чаще всего это наиболее глубокие и слож-
ные аспекты внутренних тантр. Их отличает то, что 
обычно они не требуют толкования, поскольку из-
ложены кратко и практично, что делает их доволь-
но легкими для понимания теми практикующими, 
чей уровень практики соответствует изложенному 
в них знанию.

Условия необходимости передачи учений

Утверждается, что есть четыре причины, которые 
обосновывают существование традиции передачи 
учений посредством их сокрытия для последующих 
поколений практиков [12, с. 62–63]. Во-первых, та-
кое сокрытие обеспечивает сохранность традиции 
и ее доктрины. Школа ньингма во время гонений 
на буддизм выжила во многом благодаря общей 
децентрализованности, обеспечение которой тре-
бовало гибкости и некоторой мобильности ее по-
следователей: приходилось много перемещаться, 
и сокрытие учений обеспечивало их сохранность 
в нестабильных условиях. Таким образом удалось 
избежать участи исчезновения знания в сложные 
времена, сохранив его доступность для грамотных 
практиков в более позднее время. Так, например, 
сокрытие учений обеспечивало защиту буддизму 
во время преследований Лангдармы 2. Некоторые 
терма были впоследствии открыты и в результате 

1 Так, существуют исследования, доказывающие, что тан-
трические учения Падмасамбхавы преподавались в Тибете 
в Х веке.

2 Лангдарма, также известный как Удбанг Ньикхар Ценпо, 
был тибетским царем, правившим в IX веке (годы правления 
838–842 н.э.). Он печально известен в тибетской истории свои-
ми попытками подавить буддизм и преследованием его после-
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этого по всему Тибету были установлены линии 
передачи терма, а также появилось разграничение 
на два вышеупомянутых способа передачи дхар-
мы: так называемая «длинная устная передача» 
от учителя к ученику в непрерывных ученических 
линиях и «короткая передача» через непосредствен-
ное сокрытие учения. Вторая причина заключается 
в защите учения от фальсификаций: подлинность 
наставлений внутри линии преемственности будет 
сохраняться на протяжении веков и передаваться 
из поколения в поколение, если источник знаний 
напрямую исходит от гуру, минуя множественные 
устные передачи, неизбежно искажающие скрытые 
уровни смыслов. В-третьих, благословения, сопут-
ствующие сокрытым наставлениям, будут также 
сохранены нетронутыми.

И, наконец, четвертая причина –  сокращение 
линии преемственности, поскольку тертон получа-
ет первоначальные учения непосредственно от гу-
ру, спрятавшего их. Открытие терма, таким обра-
зом, существенно сокращает линию передачи.

Согласно ньингмапинской философии, учения 
терма, как и все другие учения внутри традиции, 
происходят от Будды. Процесс передачи учения 
включает три стадии.

Передача ума, когда изначальный Будда, дхар-
макая, передает тантру из своего состояния пу-
стотности, спонтанно соединяя свой ум с Буддой 
Самбхогакая, пребывающим во вневременном по-
ле Будды.

Указующая передача, когда Будда Самбхога-
кая передаёт тантру Будде Нирманакае, который, 
в свою очередь, вой дёт в сансару и будет прояв-
ляться в ней различными способами, взаимодей-
ствуя с живыми существами, чтобы избавить их 
от страданий.

Устная передача, когда Будда Нирманакая 
(обычно Падмасамбхава) распространяет учение 
тантры группе практикующих людей [12, с. 46].

Последняя передача, в свою очередь, состоит 
еще из нескольких фаз: Падмасамбхава назнача-
ет ученика, который в будущем должен будет обна-
ружить терма в некоторый момент времени, далее 
знание внедряется в сознание этого ученика, за-
дачей которого становится сохранить его и проне-
сти через множественные перерождения, и, нако-
нец, учение записывается как текст на символиче-
ском языке, после чего скрывается в одном из пя-
ти элементов и охраняется дакини. После того, как 
Сокровища сокрыты, они могут быть обнаружены 
лишь соответствующим тертоном, тулку ученика, 
который получил это учение напрямую от Падма-
самбхавы [12, с. 69]. Особенностями текстов тер-
ма является красота слога, присущая, впрочем, 
в той или иной мере всем буддийским текстам, 
а также возможность интерпретировать открытое 
учение на все более и более глубоких уровнях, от-

дователей, что оказало существенное влияние на религиозный 
и политический ландшафт Тибета.

крывающихся с каждым прочтением и зависящих 
также от практической подготовленности ума уче-
ников к восприятию изложенных в терма знаний.

Типы терма

Терма, согласно традиции, подразделяются на два 
основных типа: сокровища земли (тиб. Sa gTer) и со-
кровища ума (тиб. dGongs gTer) [8, с. 17]. Рассмо-
трим подробнее каждый из них. Сокровища земли 
включают в себя тексты, описывающие ритуалы, ме-
дитативные техники визуализации божеств, истори-
ческие тексты о Тибете, прославляющие правителей 
императорского периода, биографии знаменитых 
учителей тибетского буддизма, разъяснения фило-
софских и доктринальных особенностей, пророче-
ские заметки, теоретические описания техник и ри-
туалов, необходимых для входов в определенные 
состояния сознания, рекомендации по практикам, 
а также тексты, содержащие в себе наставления 
по архитектуре и искусству. Терма также вклю-
чают в себя священные образы, лекарственные 
травы, вещества и ритуальные инструменты. Они 
скрываются в различных местах, как внутри строе-
ний –  храмов и монастырей, статуй, так и в приро-
де: в горах, внутри скал, в пещерах, озерах, ручьях 
и других водоёмах, иногда, согласно представлени-
ям буддистов, даже в небе. Тексты в большинстве 
случаев фрагментарны, иногда состоят из несколь-
ких слов или закодированы некоей символической 
письменностью, которая может видоизменяться или 
полностью исчезает через некоторое время после 
обнаружения. Иногда находят полноценные тексты, 
но нечасто. В качестве ключа для обнаружения со-
кровищницы используется символический текст, за-
писанный на желтом свитке бумаги. Эти свитки спо-
собствуют пробуждению воспоминаний об учении 
и обстоятельствах, при которых оно было сокрыто 
в исконной природе ума тертонов. Символический 
текст обычно состоит из букв и символов, которые 
не подлежат прямому переводу. Это в некотором 
роде шифр, набор емких знаков: в нескольких бук-
вах может содержаться шесть или семь томов уче-
ния. Иногда целое учение кодируется всего лишь 
одной буквой. Способность понимать этот шифр –  
удел немногих, –  тех, кто получал некогда прямую 
передачу от Падмасамбхавы.

Тексты служат некоей материальной основой, 
которая провоцирует возникновение изменен-
ного состояния сознания у тертона: достигая по-
средством взаимодействия с сокровищами тонко-
го состояния ума, он получает способность вой ти 
в слои реальности, внутри которых сокрыто уче-
ние. Таким образом, земные терма это физиче-
ские объекты, используемые как «триггеры» до-
ступа к знанию [8, с. 17].

Сокровища ума проявляются в уме тертона 
в форме букв тибетского алфавита или звуков, по-
зволяющих тертону соединиться с их сущностным 
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содержанием. Они являются результатом осозна-
ний, достигнутых в медитациях или же заклады-
ваются в сознание посредством прямой передачи 
через гуру. Это позволяет практикующему соеди-
ниться с содержанием учения напрямую в момен-
ты передачи cокровищ [11, с. 153]. После получе-
ния осознания, тертон должен удерживать учение 
в уме и дважды записать его текстом по памяти. 
После выполнения этого действия записи сравни-
ваются, и, если между ними нет никаких расхож-
дений, терма признаётся подлинной. До того, как 
тертон получит возможность формально переда-
вать учения, ему необходимо полностью осознать 
его сущность. Нередко тертон назначается авто-
ром терма, так как получил и облёк в слова от-
крывшийся аспект учения именно он, хотя, строго 
говоря, он им не является.

В глобальном смысле все терма можно счи-
тать сокровищами ума, поскольку учение в лю-
бом случае представляет из себя прямую пере-
дачу от сущности ума гуру к сущности ума терто-
на, то есть сокровище всегда внедряется в созна-
ние практикующего [12, с. 165–166]. Терма также 
может оставаться в уме тертона после передачи 
и быть открыта лишь в дальнейшем, например 
в одном из будущих воплощений в благоприятное 
время. Иногда созерцание определенного слога 
или символа –  это ключ к пробуждению знания 
в пространстве ума тертона [12, с. 61].

Процесс сокрытия учения в сознании предпола-
гает, что тертон должен достичь реализации в те-
кущем воплощении. В момент сокрытия обычно 
составляется некоторое пророчество со списком 
условий и обстоятельств, при которых учение бу-
дет обретено вновь: так, например, такими обстоя-
тельствами нередко являются определенные риту-
альные инструменты и объекты, которые должны 
быть использованы для обнаружения сокровища, 
а также списки личностей помощников и учеников 
тертона.

Тертоны в основном представляют из себя 
бывших учеников Падмасамбхавы, которые пе-
рерождаются как тулку, уже имея связь с опреде-
ленным кладом терма, который в VIII веке сокрыл 
Падмасамбхава [11, с. 154]. Тертоны рождаются 
даже в наше время, таким образом традиция тер-
ма является живой и имеет место в современном 
тибетском буддизме.

Примеры текстов, открытых как терма

Наиболее ранними из известных терма считаются 
сутры Будды Шакьямуни, которые, согласно тра-
диции, были переданы Нагарджуне (II век нашей 
эры) царём нагов, который хранил их на дне озе-
ра. Но, как уже было упомянуто ранее, наибольшее 
распространение терма получили в периоды гоне-
ний на буддизм в Тибете после смерти покровите-
ля буддизма Меагцома в середине VIII века. Тогда 

знание скрывалось в целях его защиты от анти-буд-
дийски настроенной аристократии. Еще одним из-
вестным примером переданного таким образом 
знания является «Бардо Тхёдол» (тиб. bar do thos 
grol, «Освобождение через слышание в состоянии 
Бардо»), нередко ошибочно называемый «тибет-
ской книгой мертвых». Это собрание погребаль-
ных практик и текстов для узкоспециализирован-
ного применения авторства Карма Лингпы. Также 
Шесть трактатов Асанги считаются переданными 
ему Буддой Майтрейей, которого он посетил в небе-
сах Тушита во время видения. Среди других текстов 
терма можно выделить Лонгчен Ньингтиг –  цикл 
текстов дзогчен, открытых Джигме Лингпой в XVI-
II веке и цикл текстов Ринчен Тэрдзод, состоящий 
из тысяч текстов терма, кропотливо собранных и си-
стематизированных Джамьянгом Кхьенце Вангпо, 
Джамгоном Конгтрулом и Чогьюром Дечен Лин-
гпой [12, с. 90]. Это лишь немногие примеры терма 
из общеизвестных текстов. Крупнейшее 60-томное 
собрание ньингмапинских учений- терма «Драго-
ценная сокровищница терма» составлено Конгтру-
лом Йонтеном Гьяцо в XIX веке. О значении учений 
терма писал один из наиболее известных учителей 
школы Ньингма, тертон Джигме Лингпа (1729–1798), 
цитируя Кункьена. Он отмечал, что в те времена, 
когда канонические учения подвергнутся искаже-
ниям, подобно тому как молоко разбавляют на рын-
ке, и окажутся на грани исчезновения, начнется 
распространение терма. Их ценность заключается 
в том, что, будучи свободными от искажений, они 
представляют собой быстрый путь практики. Кроме 
того, терма обладают множеством превосходных ка-
честв, включая огромную силу, и предлагают более 
доступный способ достижения духовных свершений. 
Именно по этой причине они имеют столь важное 
значение [12, с. 58].

О тертонах и особенностях передачи

В глобальном смысле терма помогает практикую-
щему обнаружить в себе природу Будды, поскольку 
именно в этой природе и было запечатано знание, 
которое необходимо извлечь из сознания в процес-
се практики. В тантре передача учения –  это самый 
важный аспект практики, поскольку передаваемая 
таким образом сила и является основой продви-
жения по пути тантры, а следовательно и основой 
тантрической традиции. Без посвящений невоз-
можно продвижение по пути тантры, а нередко оно 
попросту опасно, так как человек без посвящения 
неправильно интерпретирует полученное из текстов 
знание. Чтобы учения были действенными, необ-
ходимо, чтобы в момент передачи они не утратили 
своей чистоты.

Прежде, чем открыть терма, тертон выполня-
ет нёндро –  подготовительные практики. Обычно 
они включают в себя садхану, полный цикл тайной 
медитации и ритуалы божества. Открытие тер-
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ма –  сложный, последовательный и в некотором 
роде даже творческий процесс. Благодаря подго-
товительным практикам тертон оказывается спо-
собен восстановить в сознании и правильно рас-
шифровать теоретические и практические аспек-
ты знания на основании фрагментарного видоиз-
меняющегося текста. Вследствие усилий тертонов 
возникают новые формы учения и само учение 
как бы видоизменяет свою форму согласно по-
стоянно меняющимся мировым обстоятельствам 
в зависимости от эпохи и её контекстов. Считается 
важным, чтобы разные виды терма обнаружива-
ли в разные периоды времени для того, чтобы они 
соответствовали желаниям, способностям и воз-
можностям рожденных в соответствующее время 
людей. Тертон, таким образом, является немало-
важной частью цепи передачи знания, нередко он 
играет в этом процессе большую роль, чем держа-
тель учений длинной линии устной передачи. Хотя 
тертоны не являлись авторами открытых ими тер-
ма, они играли решающую роль в их расшифровке 
и адаптации для восприятия современников. Чо-
мо Менмо, открывшая в XIII веке терма «Собра-
ние всех тайн дакини» (тиб. mkha’ gro’ gsans-ba 
kun dus), не смогла передать это учение другим 
практикам, поскольку ее учитель Чоки Вагчука 
(1212–1270) сказал ей, что, хотя «учение и явля-
ется глубоким, сейчас не подходящее время для 
его распространения на благо живых существ» 
[7, с. 773] 1. Впоследствии это учение было откры-
то вновь Джамьяном Кхьенце Вангпо (1820–1892) 
и распространялось уже в его время, в XIX веке.

Передача терма от Падмасамбхавы к ученику 
традиционно описывается тремя этапами. Первым 
этапом является пророчество- поручение, в кото-
ром предрекалось будущее открытие учений: кто 
и в каких обстоятельствах их откроет, кто будет 
опорами тертонам, кто будет держателем учения 
и главными учениками. Такое пророчество обыч-
но сбывается полностью, включая мельчайшие 
детали. Оно вдохновляет учеников на получение 
и практику учений и на создание сильного наме-
рения открыть учения в будущем. Второй этап –  
это передача знания посредством посвящения- 
пожелания, ее также иногда называют передачей- 
наказом: это сокрытие смысла символа в челове-
ке, который позднее (согласно традиции, в одном 
из своих последующих воплощений) откроет дан-
ное терма и передача его как наказа при помо-
щи сосредоточения ума Падмасамбхавы. Третий 
этап –  вверение дакини. Это процесс передачи 
желтого свитка –  символических текстов, сокры-
тых в природных ландшафтах и вверенных раз-
личным охранителям терма. То есть процесс пере-
дачи терма заключался в том, что Падмасамбхава 
сначала учил подходящего ученика, потом удосто-
верялся, что его или ее понимание передаваемого 

1 Цит. по: Dudjom Rinpoche. The Nyingma History of Tibetan 
Buddhism. … Р. 773.

знания является правильным. Далее Падмасамб-
хава произносил пророчество о будущих обстоя-
тельствах открытия учения и наказывал дакиням 
охранять его до тех пор, пока не наступят подхо-
дящие времена для его открытия. После передачи 
тайных учений своим ученикам Падмасамбхавой, 
его супруга Еше Цогьял, обладая безупречной па-
мятью, систематизировала эти учения. Она, со-
вместно с опытными практиками- каллиграфами, 
зафиксировала их на жёлтых свитках бумаги, ис-
пользуя символическую письменность. Эти свитки 
были помещены в специальные ларцы и сокрыты 
в различных местах, где тертоны, следуя пророче-
ствам, могли бы обнаружить их. Такие тексты слу-
жили ключами, благодаря которым тертоны могли 
извлечь из своего пробуждённого состояния ума 
воспоминания о содержании, смысле и глубоком 
понимании терма. Кроме самих учений, в ларцы 
были включены пророческие руководства, пред-
назначенные для тертонов. Этот процесс включал 
передачу терма под защиту дакини или других ох-
ранителей учений.

Процесс вверения терма дакиням и другим ох-
ранителям представляет из себя отдельный аспект 
традиции, достойный краткого разбора. После за-
писи жёлтых свитков и их помещения в ларцы, они 
передавались под охрану таким защитникам тер-
ма, как Экаджати, Ваджрасадху и Рахула. Их роль 
заключалась в защите терма, передаче их предна-
значенным тертонам и обеспечении сохранности 
последователей учений и традиции. Эти охраните-
ли принадлежат к разным классам существ, вклю-
чая богов, нагов, якшей и ракшасов. Все они полу-
чили учения непосредственно от Падмасамбхавы 
и дали обет охранять Дхарму. Чаще всего они яв-
ляются повелителями своих классов. Некоторые 
существа защищают множество учений, а одно 
терма может быть под охраной сразу нескольких 
духов. Особую роль в охране терма играют дакини 
(тиб. mKha’ Gro, кхадро, санскр. ḍākinī;) [11, с. 152]. 
Эти существа женского облика наделены духов-
ной силой и считаются основными защитницами 
терма. Они передают терма тертонам и оберегают 
последователей учений. Главные защитницы тер-
ма часто проявляются в женском облике, посколь-
ку охранять и сохранять считается естественным 
выражением женского начала. В тибетской тради-
ции кхадро –  это также почтительное обращение 
к супругам тантрийских учителей.

Тертоны считаются воплощениями главных 
учеников Падмасамбхавы, которым он передавал 
свои учения в IX веке. Сам Падмасамбхава пред-
сказывал личности, которые станут тертонами, 
а также указывал детали их рождения. Первым 
тертоном считается Сангье Лама, который появил-
ся в XI столетии. После него возникло множество 
других тертонов –  сотни лам, специализирующих-
ся на обнаружении этих духовных сокровищ. Тра-
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диционно выделяют 100 великих тертонов и около 
1000 малых [11, с. 154].

Большинство тертонов с раннего возраста про-
являют необычные способности. Их рождение 
сопровождается чудесными знаками, они с лёг-
костью или вообще без труда осваивают тексты, 
по желанию совершают чудеса и постоянно полу-
чают видения и благословения от будд, божеств 
и дакини. Однако некоторые тертоны до момента 
своего пробуждения и открытия учений могут ве-
сти обыкновенный образ жизни.

Пророческие руководства –  это предсказания 
и наставления, предназначенные для тертонов, ко-
торым предстоит открыть терма. В них содержат-
ся сведения о том, что человек является тертоном, 
а также информация о том, как, где и когда бы-
ли сокрыты сокровища и как их следует обнару-
жить. В пророчествах могут быть указаны имена 
людей, которые будут помогать тертону, включая 
его спутников, супругу, держателя учения и глав-
ных учеников. Также даются наставления отно-
сительно выполнения подготовительных практик, 
способов расшифровки символических знаков, 
методов практики и особенностей дальнейшего 
распространения учений. Иногда тертоны получа-
ют такие пророчества непосредственно от прояв-
лений Падмасамбхавы, великих учителей, дакини 
или охранителей Дхармы –  либо лично, либо че-
рез видения. Бывают случаи, когда вместе с терма 
тертоны находят пророческие руководства для бу-
дущих открытий. Если пророческого руководства 
нет, тертон должен обнаружить терма, полагаясь 
исключительно на своё духовное видение. Лич-
ность, которой предсказано стать тертоном, долж-
на определить долину, где сокрыто терма, осно-
вываясь на общих пророческих указаниях. Далее 
он должен обнаружить точное место сокрытия, ис-
пользуя внутренние подсказки, открыть вход в ме-
сто сокрытия, сделать подношения охранителям 
терма и заменить извлечённое сокровище други-
ми предметами, как предписано в сокровенном 
пророческом руководстве.

Когда наступает время открытия терма, а под-
готовительные практики завершены, тертон от-
правляется в место сокрытия. Он извлекает терма 
из камней, земли, озёр, храмов, статуй, деревьев 
или даже из воздуха –  в зависимости от того, где 
его оставил Падмасамбхава. Если открытие пу-
бличное, приглашаются свидетели, чтобы засви-
детельствовать это чудесное событие. Если же 
оно проводится тайно, присутствуют только из-
бранные лица. В некоторых случаях процесс из-
влечения происходит совершенно незаметно для 
окружающих.

На месте сокрытия тертон вместе со спутника-
ми выполняет пуджу и читает молитвы. Пуджа –  
это тантрический ритуал, предназначенный для 
накопления заслуг, очищения неблагих кармиче-
ских последствий и устранения препятствий на пу-

ти практики [4, с. 679]. Также пуджа иногда сопро-
вождает открытие терма. Обычно извлечение тер-
ма происходит во время проведения пуджи, ино-
гда спустя некоторое время после неё, а в редких 
случаях –  без какого-либо видимого ритуала.

Супруга тертона играет важнейшую роль в соз-
дании благоприятных условий для постижения 
и открытия терма. С помощью тантрической прак-
тики она способствует порождению и поддержа-
нию мудрости единства великого блаженства и пу-
стоты, силой которой тертон обретает изначаль-
ное состояние. Таким образом, она помогает про-
будить в нём понимание и создать условия для 
раскрытия сокрытого учения.

Тот, кто рождается ваджрадутой, то есть прак-
тиком, который в прошлых жизнях зародил силь-
ные устремления, может воплотиться в роли су-
пруги тертона, чтобы выполнить задачу –  открыть 
глубокие тайные учения для блага последовате-
лей. Иногда, для открытия нескольких важных 
текстов, тертону требуется помощь разных су-
пруг. Известен случай, когда молодому тертону 
пришлось воспользоваться помощью женщины- 
калеки, которой было более восьмидесяти лет. 
Чтобы выполнить ритуал, её принесли к месту от-
крытия, так как её присутствие было необходимо 
в силу прошлой кармы и пожеланий. Если нужный 
человек не может присутствовать лично или стать 
духовной супругой, иногда эту роль может выпол-
нить предмет- заместитель, например, украшение 
или одежда, подаренные этим человеком. По за-
кону взаимозависимого возникновения такой 
предмет становится опорой для открытия терма, 
расшифровки символического текста и последую-
щего распространения учения.

Когда тертон читает и расшифровывает сим-
волические письмена языка дакини, их поведение 
может быть различным. Иногда письмена изменя-
ются прямо во время чтения или становятся нечёт-
кими, а порой меняется их смысл. Такие тексты, 
у которых меняются как символы, так и их значе-
ние, называются «иллюзорными чудесными тек-
стами». Благоприятные обстоятельства и подгото-
вительные практики помогают тертону обеспечить 
большую ясность и постоянство текста во время 
его чтения.

Существует и другая категория текстов, кото-
рые с самого начала отличаются ясностью и неиз-
менным смыслом. Эти тексты называют «неиллю-
зорными чудесными текстами». Различия в пове-
дении текстов зависят не только от их природы, 
но также от степени пробуждения прошлых пере-
живаний и духовных навыков в уме тертона. Ино-
гда тертон способен прочитать текст сразу после 
его обнаружения, но в некоторых случаях это воз-
можно только после длительного созерцания.

После расшифровки текста тертоны записы-
вают его собственноручно или диктуют каллигра-
фу. Когда запись завершена, из символических 
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письмен больше ничего не проявляется, посколь-
ку цель благословений и пожеланий, данных Гуру 
Падмасамбхавой во время сокрытия, считается 
исполненной.

Хранение тайны открытия терма играет важную 
роль в сохранении учения. Это позволяет обеспе-
чить мир, защитить учение от препятствий и под-
держивать благоприятные обстоятельства для его 
распространения. Обычно тертоны хранят учение 
в тайне ещё длительное время –  дни, месяцы или 
даже годы, ожидая подходящего момента для пе-
редачи. Прежде чем передавать учение другим, 
тертон самостоятельно практикует его, чтобы раз-
вить способность эффективно делиться знаниями 
с последователями.

Заключение

Сохранение тайны вокруг открытия и передачи тер-
ма –  один из важных инструментов защиты целост-
ности тибетских буддийских учений. Такое пред-
намеренное сокрытие выполняет сразу несколько 
функций: оно защищает учения от внешнего вме-
шательства, сохраняет благоприятные условия для 
их передачи и обеспечивает сохранение их сакраль-
ного статуса до того момента, когда их раскрытие 
будет сочтено уместным. Ответственность тертона 
за предварительное самостоятельное освоение уче-
ния до его передачи подчеркивает взаимодействие 
личной духовной трансформации и коллективной 
пользы, акцентируя необходимость переживания ис-
тинного опыта для передачи эзотерического знания.

Терма как феномен находится на пересечении 
мистического опыта, религиозного откровения 
и глубоких философских размышлений. Укоренен-
ные в тантрийском видении времени и знания как 
циклических и скрытых процессов, эти учения бро-
сают вызов традиционным представлениям о ли-
нейности как в историческом, так и в эпистемоло-
гическом аспектах. Сокрытие мудрости с целью 
ее открытия в будущем представляет собой со-
знательный метафизический акт, в котором Пад-
масамбхава и его ученики воплощают видение 
знания как одновременно вневременного и кон-
текстуально обусловленного. Этот акт выражает 
глубокую философскую позицию относительно 
подвижности смысла, где раскрытие терма за-
висит не только от ее физического обнаружения, 
но и от готовности практиков, а также кармиче-
ской зрелости эпохи.

Кроме того, строгая духовная и ритуальная 
подготовка, необходимая для тертонов, выявляет 
философское напряжение между доступностью 
и исключительностью в религиозной передаче. 
В этом смысле традиция терма функционирует 
как диалектический процесс: учения одновремен-
но сокрыты и открыты, индивидуальны и коллек-
тивны, временны и вечны. Эта диалектика под-
черкивает онтологическую и эпистемологиче-

скую сложность терма как «сокровища» не толь-
ко в буквальном смысле, но служит неким «сим-
волическим мостом» между скрытой мудростью 
прошлого и необходимостью обновления в насто-
ящем. Терма, таким образом, представляют собой 
не статичные реликвии, а динамические каналы, 
через которые мудрость древних мастеров вновь 
обретает актуальность, отвечая на постоянно ме-
няющиеся духовные и экзистенциальные вызовы 
человечества.

В этом свете терма выступают не только храни-
телями традиции, но и активными участниками ее 
эволюции. Они воплощают буддийский философ-
ский принцип взаимозависимого происхождения, 
демонстрируя взаимодействие между скрытыми 
потенциями прошлого и возникающими условия-
ми настоящего. Через их переоткрытие и распро-
странение терма подтверждают преобразующую 
силу знания как живой энергии, соединяющей 
историческое, духовное и философское измере-
ния человеческого существования. Следователь-
но, они не только обогащают тибетский буддизм, 
но и приглашают к более глубокому размышлению 
о природе мудрости, временности и сакрального.
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OF THE TERMA TRADITION IN THE NYINGMA SCHOOL 
OF TIBETAN BUDDHISM
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Lomonosov Moscow State University

This study is dedicated to the historical and philosophical analysis of 
the unique phenomenon of terma as one of the significant elements 
of the Tibetan spiritual tradition of Nyingma. The article examines 
the philosophical, historical, and religious aspects of hidden teach-
ings, as well as their role in preserving and transmitting the spiritual 
heritage of Buddhism. Special attention is given to the concept of 
secrecy, which ensures the protection of teachings from external in-
fluences and creates conditions for their actualization at any needed 
moment. The study analyzes the practices of tertöns, including the 
ritual and spiritual aspects of their preparation, as well as their signif-
icance in restoring lost elements of the tradition. The author explores 
the dialectic of hidden and revealed knowledge, emphasizing the 
ontological and epistemological aspects of terma as a philosophical 
phenomenon. Terma is considered as a dynamic process that unites 
past and present, the sacred and the historical. The article raises the 
question of the dependence of revelation of teachings on the kar-
mic conditions of the era and the spiritual maturity of practitioners. 
In conclusion, the study highlights the significance of terma for the 
Tibetan tradition and its universal value as an example of the inter-
action between wisdom, time, and the sacred space of meanings.

Keywords: terma, Nyingma, tertön, Tantric Buddhism, Vajrayana, 
ritual practice.
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Статья посвящена проблеме анализа научных оснований ка-
тегории «объект- система» в работе Ю. А. Урманцева «Общая 
теория систем». Исследователи обращаются к целям и зада-
чам, которые ставит перед собой автор, его определению про-
блем в процессе построения теории, связанных с чрезмерной 
общностью и тривиальными утверждениями. Ю. А. Урманцев 
предполагает не только то, что должно быть и что может быть, 
но так же и чего не может быть у любых систем –  материальных 
и идеальных. Это формирует критерии для объекта- системы, 
выделяя её из ряда других объектов. Для построения теории 
Ю. А. Урманцев использует диалектический метод, и выдвигает 
обоснованные предпосылки. При выборе условия авторы ста-
тьи исходили из того, что существование является фундамен-
тальной характеристикой системы.

Ключевые слова: объект- система, категория, теория систем, 
система, научные основания, условие.

Введение

Приступая к анализу работы Ю. А. Урманцева «Об-
щая теория систем» (ОТС), обратимся в первую 
очередь к целям и задачам которые ставит перед 
собой автор: «Еще до построения ОТС мы считали, 
что на «выходе» ОТС должна дать в руки исследо-
вателей своеобразный перечень того: 1) что долж-
но быть, 2) что может быть, 3) чего не может быть 
у любых систем –  материальных и идеальных, т.е. 
предполагалось, что данная теория должна была 
быть всеобщей» [9]. Суть противоположного спо-
соба образования определений и понятий заклю-
чается в синтезе и образовании новых признаков, 
характеристик в дополнении к существующим [1].

Диалектический метод предполагает построе-
ние общей теории систем, функции которой связа-
ны с вопросами, обобщениями, оценками, устра-
нениями неточностей и ошибок, интеграцией нако-
пленного материала и опыта. Для построения те-
ории Ю. А. Урманцев использует диалектический 
метод и выдвигает предпосылки [10].

Материалы и методы исследования

В исследовании использовались методы анализа, 
синтеза, обобщения, классификации. Материалами 
исследования послужили научные работы по тео-
рии систем в контексте изучения проблемы анализа 
оснований категории «объект- система» в работе 
Ю. А. Урманцева.

Объектно- ориентированный системный ана-
лиз абстрагирует сущности проблемной обла-
сти в объекты и использует базовые объектно- 
ориентированные концепции, такие как клас-
сы, наследование и полиморфизм, для описа-
ния структуры и поведения системы. В объектно- 
ориентированном системном анализе объекты 
представляют собой независимые сущности, кото-
рые нельзя разделить в системе, а классы –  это аб-
стракции объектов, описывающие свой ства и по-
ведение объектов. Объектно- ориентированный 
системный анализ абстрагирует сущности про-
блемной области на объекты и создает модель 
проблемной области для лучшего понимания 
и описания явлений.

Объектно- ориентированный системный анализ 
широко используется при интеграции теорий сис-
тем. С помощью объектно- ориентированного си-
стемного анализа можно создать более четкую, гиб-
кую и удобную в обслуживании модель системы.
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Результаты и обсуждения

Теория систем –  это системная наука, знание, из-
учающее общие закономерности, структуры и за-
коны систем. Она изучает общие характеристики 
различных систем, использует знания теории сис-
тем для количественного описания их функций, 
а также ищет и устанавливает принципы, модели, 
применимые ко всем системам. Слово «система» 
происходит от древнегреческого языка и означает 
целое, состоящее из частей. Систему обычно опре-
деляют как органическое целое с определенной 
функцией, состоящее из нескольких элементов, 
соединенных в определенную структурную фор-
му. Это определение включает в себя четыре по-
нятия системы, элемента, структуры и функции, 
указывающие на взаимосвязь между элементами 
и элементами, элементами и системами, а также 
системами и средой.

Согласно теории Ю. А. Уфимцева, существует 5 
условий функционирования общей теории систе-
мы.

Первое условие основано на законе диалекти-
ке, согласно которому существует три формы во-
площения системы: 1) пространственной –  «про-
стиранию»; 2) временной –  к «длению –  бренно-
сти»; 3) динамической –  «изменению + сохране-
нию». Из них особенно важна третья форма, т.е. 
движение. Второе условие предполагает синтез 
различных материальных и идеальных объек-
тов, проецируемых в объективном существова-
нии окружающего мира. В данном контексте «объ-
ект» понимается как любой предмет как объек-
тивной, так и субъективной реальности [4]. Сле-
дующее условие –  «единое» –  представляет со-
бой некоторое одинаковое для всех композиций 
(«объектов- систем») данной системы («системы 
объектов данного рода») свой ство (или признак), 
логически выступающее основанием классифи-
кации. Четвертое условие связано со взаимодей-
ствием «первичных» субстанций и элементов, ко-
торые обладают аддитивными, неаддитивными, 
аддитивно- неаддитивными свой ствами. Данное 
условие фундаментально для построения систе-
мы и отражает закон диалектики о борьбе про-
тивоположностей. Последнее из предполагаемых 
ученым условий –  «достаточность» –  понимается 
в том же смысле, какой имеют в виду, когда гово-
рят о необходимости достаточного количества ма-
териала и необходимых условий для сооружения 
какого-либо объекта.

Первое условие характеризует взаимосвязь 
пространства, времени и движения. Второе ус-
ловие необходимо для понимания и демонстра-
ции многообразия форм и явлений. Третье ус-
ловие напрямую связано с пониманием катего-
рии «объектов- систем» и указывает на единство 
в многообразии. Именно с этим условием связана 
возможность классификации, данное условие не-

сет в себе определенность, детерминированность 
в сравнении самих систем, но не для объекта- 
системы в принципе. Четвертое условие направ-
лено на создание объектов- систем, возникших 
в результате взаимодействия элементов и первич-
ных субстанций. Пятое условие также считаем не-
обходимым именно для объекта- системы, так как 
из него вытекает не только критерий «достаточ-
ный», но и критерий «критический», как критиче-
ская масса, критическое напряжение и т.п.

К понятию объекта- системы Ю. А. Урманцев 
приходит следующим образом: «Пользуясь усло-
виями (1) –  (5), мы можем утверждать, что «суще-
ствует множество объектов. Это означает, что мы 
образовали комбинацию (1), (2), которая сводится 
к утверждению о существовании так называемо-
го универсального множества, принятого в теории 
множеств. Онтологически же это суждение совпа-
дает с суждением о существовании мира» [9].

Условие –  это внутренняя причина, определяю-
щая существование и развитие вещей, и являюща-
яся внутренним фундаментальным противоречи-
ем внутри вещей, а корень движения вещей –  это 
внешние факторы, которые ограничивают и влия-
ют на существование и развитие вещей. Они вза-
имосвязаны и ограничивают друг друга. Условие 
играет большую или принципиально решающую 
роль в развитии вещей. Разные основания опре-
деляют разные характеристики и разные возмож-
ности развития вещей. Условия действуют только 
через основания. Различие между условием и со-
стоянием относительно, и при определенных усло-
виях они могут трансформироваться друг в друга. 
Логически относится к положению вещей, в кото-
ром возникает определенная ситуация вещей, от-
раженная в гипотетическом суждении. Условия де-
лятся на типы: достаточные и ненужные условия [2].

В силу сказанного правомерно: 1) все объекты, 
возникающие благодаря отношениям единства 
в соответствии с необходимыми условиями из ря-
да объектов, назвать композициями; 2) участвую-
щие в образовании композиций объекты –  «пер-
вичными» элементами; 3) Если элемент не один, 
то это множество «первичных» элементов; 4) за-
коны единения (условия, ограничивающие отно-
шения единства) –  законами композиции [3].

Объект- система –  это одна из основных концеп-
ций объектно- ориентированной теории систем, ко-
торая инкапсулирует данные и операции вместе 
для формирования независимых объектов. Объ-
екты обладают свой ствами и поведением, могут 
взаимодействовать с другими объектами посред-
ством функций. Объектные системы имеют суще-
ственные преимущества при разработке теорети-
ческих концепций.

Выделение любого объекта как объекта- 
системы из среды по «первичным» элементам, 
Урманцев сравнивает с разрывом его «живых» 
связей, омертвлением его «деятельности», что 
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не дает определить и классифицировать харак-
тер связей [9]. Если объект есть и имеет грани-
цы по отношению к материи, следовательно, это 
внешние границы, так как материю мы мыслим 
бесконечной. Тогда единичный объект, в котором 
есть внутренняя граница, мы назовем объектом- 
множеством [7].

Наделив объект пространственными параме-
трами, мы получим объект-тело. Таким образом, 
из единичного объекта «тело» мы диалектически 
выводим два, при наличии внутренней границы. 
Складывая их критерии вместе, мы можем полу-
чить объект из множества тел. Но что если два 
или более тел стремятся в одно место? Ведь мы 
определили, что любой объект имеет свои внеш-
ние границы, а если это тела и их границы уже 
пространственные, как они могут находиться в од-
ном месте? Они не смогут этого сделать, но будут 
взаимодействовать. В этот момент мы получаем 
не только сам феномен взаимодействия, но и та-
кие феномены как движение –  ведь объекты стре-
мятся в одно место, феномен время –  ведь вза-
имодействие это уже событие, а разные события 
могут быть не равны друг другу, ну и наконец, мы 
диалектически развиваем виды объектов и опре-
деляем объект- структуру. То есть объект, в кото-
ром тела взаимодействуют.

Для решения данной проблемы мы предла-
гаем следующие методы. Во-первых, они оста-
нутся в рамках материалистической диалектики, 
но на нее мы обязаны взглянуть более абстрактно, 
а применять её будем несколько шире. Во-вто-
рых, мы определим все «связи», «взаимосвязи», 
«взаимодействия» и тому подобное, по характеру 
их возникновения. Если объект есть и имеет гра-
ницы по отношению к материи, следовательно, 
это внешние границы, так как материю мы мыс-
лим бесконечной [6]. Тогда единичный объект, 
в котором есть внутренняя граница, мы назовем 
объектом- множество. Наделив объект простран-
ственными параметрами, мы получим объект-те-
ло. Таким образом, из единичного объекта «те-
ло» мы диалектически выводим два, при наличии 
внутренней границы. Складывая их критерии вме-
сте, мы можем получить объект из множества тел.

Таким образом, мы условия (1) –  (4), вывели 
из поля оснований, в поле виды материальных объ-
ектов, и таким образом добились дифференциа-
ции самих объектов, что может позволить нам вы-
разить и объект систему. Установить, что объект- 
система –  это не все объекты и не каждый объ-
ект универсума. Помимо него мы выделили еще 
четыре объекта –  это единичный объект; объект- 
множество; объект-тело и объект- структура.

Выводы

На данном этапе вернемся ко второй части обо-
значенных нами проблем ОТС Ю. А. Урманцева, 

а именно характеру «связи» в объектах- системах. 
На уровне объекта- структуры мы установили «вза-
имодействие» или «взаимосвязь» тел, но как долж-
на развиваться структура, чтобы стать системой. 
И здесь мы обратимся к пятому условию «доста-
точность». Это условие считаем необходимым и для 
объекта- структуры (например, чтобы использовать 
структуру «ведро» у неё должно быть дно и доста-
точные стенки). А для объекта- системы, мы бу-
дем считать «достаточный» как критерий «крити-
ческий». Таким образом, объектом- системой будет 
объект- структура, приведенный к критическому со-
стоянию. А именно когда его тела (элементы) бу-
дут не просто взаимодействовать, а притягивать 
окружающие тела, образуя ядро –  точку, в которую 
стремится все окружающее. Например, наше солн-
це объект, набравший критическую массу и притя-
гивающий остальные тела солнечной системы, или 
атом притягивающий электроны, так же клетка, 
притягивающая питательные вещества. В этот мо-
мент проявляются феномены как ядро, так и «поле» 
действия ядра –  что и образуют внешние элементы 
объекта- системы.

Объект- система –  это объект- структура, при-
веденный к критическому состоянию, при кото-
ром образуется ядро, притягивающее тела, точка, 
в которую стремится все окружающее. Объектно- 
ориентированный системный анализ является 
очень важной частью профессиональных знаний 
по интеграции общей теории систем. С помощью 
метода объектно- ориентированного системного 
анализа мы можем лучше понять и описать про-
блемную область и создать более четкую, гибкую 
и поддерживаемую модель системы, тем самым 
повышая эффективность разработки и качество 
кода, а также улучшая удобство сопровождения 
и масштабируемость системы.
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ANALYSIS OF SCIENTIFIC BASIS OF THE 
CATEGORY “OBJECT- SYSTEM” IN THE WORK OF 
Y. A. URMANTSEV “GENERAL THEORY OF SYSTEMS”

Rychansky D. A., Beryozkina I. V.
Institute of Social Sciences and Mass Communications, School No. 36

The article is devoted to the problem of analyzing the scientific foun-
dations of the category “object- system” in the work of Yu. A. Urmant-
sev “General Theory of Systems”. Researchers refer to the goals 
and objectives that the author sets for himself, his definition of prob-
lems in the process of constructing a theory associated with exces-
sive generality and trivial statements. Yu. A. Urmantsev suggests 
not only what should be and what can be, but also what cannot be 
in any systems –  material and ideal. This forms the criteria for the 
object- system, distinguishing it from a number of other objects. To 

build the theory, Yu. A. Urmantsev uses the dialectical method and 
puts forward reasonable assumptions. When choosing a condition, 
the authors of the article proceeded from the fact that existence is 
a fundamental characteristic of the system.

Keywords: object- system, category, systems theory, system, sci-
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В современном мире виртуальное пространство становится 
все более значимым фактором, влияющим на формирование 
религиозного сознания молодежи. Цифровизация общества 
создает новые возможности для распространения религиозных 
идей и практик, трансформируя традиционные формы религи-
озности. Статья посвящена исследованию влияния виртуаль-
ного пространства на формирование религиозного сознания 
современной российской молодежи. Цель данного исследова-
ния заключается в выявлении специфики влияния виртуально-
го пространства на формирование религиозного сознания со-
временной российской молодежи. Особое внимание уделяется 
анализу трансформации традиционных религиозных практик 
в цифровой среде и их восприятию молодым поколением. 
На основе комплексного исследования анализируются особен-
ности цифровой религиозности включающего анкетирование, 
глубинные интервью и контент- анализ, выявлены основные 
тенденции в развитии религиозного сознания молодежи под 
влиянием цифровизации. Установлено, что виртуальное про-
странство способствует формированию новой модели религи-
озности, характеризующейся синтезом традиционных верова-
ний и современных цифровых практик. Определены ключевые 
факторы, влияющие на религиозную идентичность молодежи 
в цифровую эпоху, и обоснована необходимость адаптации 
традиционных религиозных институтов к новым формам ком-
муникации. Результаты исследования имеют практическую 
значимость для развития религиозного образования и межкон-
фессионального диалога в виртуальном пространстве.

Ключевые слова: виртуальное пространство, религиозное 
сознание, молодежь, цифровая религиозность, религиозная 
идентичность, социальные сети, религиозные практики, циф-
ровизация.

Введение

Религиозные организации активно осваивают 
интернет- пространство, используя его для мисси-
онерской деятельности и поддержания связи с ве-
рующими. При этом формируются новые способы 
религиозного самовыражения, включая виртуаль-
ные обряды и онлайн- богослужения.

Анализ научной литературы показывает, что 
религиозность молодого поколения претерпевает 
существенные изменения под влиянием цифро-
вых технологий. Актуальность исследования обу-
словлена необходимостью понимания роли вирту-
ального пространства в духовной жизни молоде-
жи.

Религия, по мнению А. В. Баяндина, Д. А. Шаро-
ва и А. В. Рыбьяковой, представляет собой систе-
му взглядов, основанную на вере в божественное 
начало. Она включает в себя не только моральные 
нормы и принципы, но и обряды, традиции, а так-
же модели поведения, которые формируют ми-
ровоззрение человека. В Средние века религия 
играла центральную роль в жизни общества, объ-
ясняя многие социальные явления через призму 
божественного замысла. Однако в современном 
мире, где социальная реальность часто восприни-
мается как хаотичная и несправедливая, религия 
приобретает новое значение. Утрата веры в до-
бро, справедливость и милосердие, по мнению ав-
торов, делает религию важным инструментом для 
сохранения гуманности и нравственных ориенти-
ров в обществе [1].

Анализ вовлеченности в религию, проведен-
ный М. Д. Конуровым, Д. В. Паккаром и Н. В. Лукья-
ненко, позволяет выделить три ключевых аспек-
та религиозности: состояние, степень и характер. 
Состояние религиозности отражает место рели-
гии в жизни человека. Если в прошлом религиоз-
ные практики, такие как посещение храма, были 
обязательной частью повседневной жизни, то се-
годня они часто воспринимаются молодежью как 
элемент культурного досуга или туристического 
интереса. Степень религиозности, то есть интен-
сивность проявления веры, также снижается, что 
особенно заметно среди молодого поколения. Ха-
рактер религиозности, включающий представле-
ния о Боге и сакральном, также претерпевает из-
менения. Современная молодежь демонстрирует 
смешанные чувства по отношению к религии, что 
свидетельствует о поверхностном, а порой и рав-
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нодушном отношении к религиозным ценностям 
[4].

В условиях цифровизации виртуальное про-
странство становится важным фактором форми-
рования религиозного сознания. Как отмечает 
С. Ю. Белоруссова, многие религиозные организа-
ции активно осваивают интернет, видя в нем воз-
можность для миссионерской деятельности и при-
влечения новых сторонников. Современные церк-
ви используют профессиональные технологии для 
трансляции богослужений и создания качествен-
ного визуального контента, что делает религию 
более доступной и привлекательной для молоде-
жи. Особую роль в цифровом пространстве игра-
ют православные блогеры, которые делятся на две 
группы: поддерживающих официальную позицию 
Русской Православной Церкви (РПЦ) и критику-
ющих ее. Эти киберлидеры становятся проводни-
ками религиозных идей, привлекая внимание мо-
лодежи через социальные сети и блоги. Однако, 
как подчеркивают священнослужители, интернет- 
служение рассматривается как промежуточный 
этап, цель которого –  привести человека к реаль-
ному участию в церковной жизни. Примером та-
кого подхода могут служить случаи, когда после 
онлайн- общения с блогерами или священниками 
нерелигиозные люди становились активными при-
хожанами [2].

Тем не менее, виртуальное пространство на-
кладывает свои ограничения. Многие священ-
нослужители с осторожностью относятся к про-
ведению таинств и ритуалов онлайн, считая, что 
сакральные действия должны совершаться в ре-
альной жизни. Однако для молодежи интернет 
остается основным источником информации о ре-
лигиозных обычаях и традициях. Молодые люди 
активно изучают блоги, задают вопросы на фору-
мах и в социальных сетях, что делает виртуальное 
пространство важным инструментом для форми-
рования их религиозного сознания.

Современная молодежь активно использует 
цифровые технологии, включая их в различные 
сферы жизни, в том числе и в религиозную прак-
тику. Однако, как отмечают А. Г. Терехина, К. О. Ка-
ретникова и Л. Д. Фомина, многие молодые люди 
недостаточно осведомлены о сути цифровых ре-
лигий, их особенностях, рисках и преимуществах. 
Интернет предоставляет доступ к информации 
о множестве религиозных традиций, но сложность 
и многообразие цифровых религий могут затруд-
нить понимание их ценностей и смыслов. В своем 
исследовании авторы пришли к выводу, что циф-
ровые религии представляют собой перенос рели-
гиозных компонентов, таких как ритуалы и практи-
ки, в цифровую среду. Также они рассматривают 
цифровые религии как новые формы религиозно-
го учения, возникшие благодаря развитию техно-
логий и интернет- культуры. В ходе исследования 
выяснилось, что у студентов цифровые религии 

ассоциируются с онлайн- сервисами, такими как 
виртуальные свечи, молитвы, трансляции религи-
озных событий, а также с аккаунтами представи-
телей церкви в социальных сетях и религиозны-
ми сообществами в интернете. При этом, хотя все 
участники исследования сталкивались с проявле-
ниями цифровых религий, никто из них не состоял 
в религиозных интернет- сообществах [9].

Т. В. Шершнёва в своих работах подчеркивает, 
что религиозные убеждения и предписания не яв-
ляются определяющими факторами поведения со-
временной молодежи. Для молодых людей харак-
терен рациональный подход к религии, который 
проявляется в использовании молитвы как инстру-
мента для достижения конкретных целей, напри-
мер, успешной сдачи экзаменов. Несмотря на до-
ступность храмов и адаптированной религиозной 
литературы, эти ресурсы не получили широкого 
распространения среди молодежи. Религиозные 
праздники и обряды воспринимаются скорее как 
часть культурного наследия, лишенная глубокого 
духовного смысла. Автор отмечает, что понятия 
«вера» и «религиозность» не вызывают интереса 
у молодежи, а иногда даже ассоциируются с не-
образованностью или психическими отклонения-
ми. Нравственные ориентиры формируются сти-
хийно, под влиянием массовой культуры и контен-
та социальных сетей, что приводит к отрыву обра-
зовательного процесса от реальных потребностей 
молодежи [10].

А. П. Романова, Д. А. Черничкин и М. С. Топчиев 
рассматривают виртуальную религиозную иден-
тичность как способ отождествления себя с опре-
деленным религиозным сообществом в виртуаль-
ном пространстве. Это понятие включает в себя 
представления индивида о своей религиозной 
принадлежности, которые могут быть выражены 
через аватары и другие виртуальные образы. Вир-
туальная религиозная идентичность отличается 
изменчивостью и синтетичностью, отражая лич-
ные мотивы и религиозные ценности пользовате-
ля. Она может не иметь четкой фиксации, так как 
аватары часто создаются для создания эффекта 
подобия, но не обязательно отражают реальность. 
Авторы подчеркивают, что виртуальный религиоз-
ный мир может быть чрезвычайно разнообразен 
и фантазиен, даже если он имеет аналоги в реаль-
ной жизни. На трансформацию религиозной иден-
тичности влияют как глобальные, так и локальные 
факторы, среди которых виртуальное простран-
ство играет ключевую роль [8].

Виртуальное пространство становится все бо-
лее значимым фактором формирования религи-
озного сознания современной российской моло-
дежи. Как отмечают С. А. Лифанов и Т. Ю. Лифа-
нова, цифровые инструменты религии служат до-
стижению «массовой религиозности», выполняя 
просветительские и прозелитические функции, 
а также способствуя реализации индивидуальных 
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духовных потребностей. Религия и духовность за-
нимают значительное место в структуре интернет- 
контента, что свидетельствует о возрастающей 
роли виртуальной среды в религиозной жизни. 
Однако виртуальность, как подчеркивают иссле-
дователи, приводит к фрагментации идентично-
сти: человек может ощущать себя верующим в од-
ной ситуации, но утрачивать эту связь в другой. 
Это связано с тем, что онлайн- среда не подчиня-
ется традиционным иерархическим структурам, 
предоставляя пространство для альтернативных 
форм религиозности [5].

О. А. Полюшкевич обращает внимание на то, 
что виртуальное пространство позволяет молоде-
жи делать более осознанный выбор религиозных 
убеждений. Это объясняет рост числа привержен-
цев различных конфессий и усиление религиозной 
идентичности среди молодых людей. В отличие 
от прошлых поколений, современная молодежь 
вступает в религиозные сообщества не по при-
вычке или принуждению, а исходя из внутренних 
потребностей. Религиозная идентичность стано-
вится стержнем личности, что делает ее устойчи-
вой к внешнему влиянию. Однако активное уча-
стие в виртуальных сообществах может снижать 
уровень реального взаимодействия, что создает 
новый культурный контекст, требующий внимания 
со стороны исследователей. Если традиционные 
религиозные движения не адаптируют свои ценно-
сти к цифровому формату, они рискуют утратить 
влияние на молодое поколение [6].

В виртуальном пространстве представлены 
разнообразные ресурсы: от тематических сайтов 
и социальных сетей до приложений, помогающих 
в соблюдении религиозных практик. Как отмечают 
И. В. Ивлев, О. Л. Дариенко и В. Шестаков, интер-
нет, будучи глобальным коммуникативным про-
странством, может противоречить некоторым ре-
лигиозным учениям, поскольку несет в себе опре-
деленные культурные и ценностные установки. 
Например, в конфуцианских обществах интернет 
воспринимается как угроза традиционным ценно-
стям из-за продвижения идей свободы выражения 
и индивидуализма. Кроме того, неконтролируе-
мый поток информации может подрывать автори-
тет религиозных лидеров и способствовать воз-
никновению расколов внутри конфессий [3].

А. П. Романова и Д. А. Черничкин подчеркива-
ют, что виртуальное пространство создает усло-
вия для постоянной трансформации религиозной 
идентичности. Молодежь, активно использую-
щая интернет, оказывается подвержена влиянию 
мейнстримных трендов, что приводит к многократ-
ной смене религиозных убеждений. Виртуальная 
среда позволяет «примерять» различные идентич-
ности, не совершая реального выбора, что дела-
ет процесс формирования религиозного сознания 
более гибким, но и менее устойчивым. Виртуаль-
ное пространство становится не только фактором, 

но и вызовом для традиционных форм религиоз-
ности, требуя переосмысления подходов к взаи-
модействию с молодежью [7].

Методы исследования

Исследование посвящено изучению влияния вирту-
ального пространства на формирование религиоз-
ного сознания современной российской молодежи. 
Основное внимание уделяется тому, как цифро-
вые технологии, включая социальные сети, блоги, 
онлайн- ресурсы религиозных организаций и вирту-
альные религиозные практики, воздействуют на ми-
ровоззрение, религиозные убеждения и идентич-
ность молодых людей. В фокусе исследования на-
ходятся такие аспекты, как степень вовлеченности 
молодежи в цифровые религиозные практики, ха-
рактер их религиозности, а также трансформация 
религиозной идентичности под влиянием вирту-
альной среды.

Для сбора данных использовался комплекс-
ный подход, включающий количественные и каче-
ственные методы. Основными источниками дан-
ных стали анкетирование, глубинные интервью, 
анализ контента и экспертные интервью. Анкети-
рование проводилось среди молодежи в возрасте 
от 18 до 30 лет, проживающей в крупных городах 
России, таких как Москва, Санкт- Петербург, Ека-
теринбург, Новосибирск и Казань. В опросе приня-
ли участие 500 человек, из которых 60% состави-
ли женщины и 40% мужчины. Анкета включала во-
просы о частоте использования интернета для по-
иска религиозной информации, участии в онлайн- 
богослужениях, отношении к цифровым религиоз-
ным практикам и степени влияния виртуального 
пространства на их религиозные убеждения.

Глубинные интервью были проведены с 30 
представителями молодежи, активно использую-
щими интернет для взаимодействия с религиоз-
ным контентом. Эти интервью позволили выявить 
мотивы обращения к цифровым религиозным ре-
сурсам, особенности восприятия онлайн- ритуалов 
и трансформацию религиозной идентичности. 
Анализ контента включал изучение популярных 
религиозных блогов, страниц в социальных сетях, 
таких как ВКонтакте, Instagram 1 и YouTube, а так-
же онлайн- ресурсов традиционных религиозных 
организаций, включая Русскую Православную 
Церковь, исламские и буддийские сообщества. 
Особое внимание уделялось контенту, ориентиро-
ванному на молодежь, включая видеотрансляции 
богослужений, молитвы, виртуальные свечи и дис-
куссии на религиозные темы.

Экспертные интервью были проведены с пред-
ставителями религиозных организаций, священ-
нослужителями и исследователями в области 
цифровых религий. Это позволило получить про-

1 Принадлежит компании Meta, которая признана экстре-
мистской и запрещена на территории РФ.
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фессиональную оценку роли виртуального про-
странства в формировании религиозного созна-
ния молодежи. Для обеспечения репрезентатив-
ности исследования были установлены критерии, 
такие как возраст участников (18–30 лет), геогра-
фия (крупные города России), религиозная при-
надлежность (православные, мусульмане, буд-
дисты, нерелигиозные) и активность в интерне-
те (регулярное использование социальных сетей 
и онлайн- ресурсов).

При анализе данных учитывались социально- 
демографические характеристики участников, 
включая возраст, пол, уровень образования и ме-
сто проживания. Также принимался во внимание 
уровень цифровой грамотности, религиозный бэк-
граунд, культурный контекст и технологические 
ограничения, такие как доступность интернета 
и качество цифрового контента. Участники иссле-
дования представляли собой разнородную группу, 
включающую молодежь с различным уровнем об-
разования, религиозной принадлежностью и ак-
тивностью в интернете.

Для анализа данных использовались количе-
ственные и качественные методы. Данные анке-
тирования обрабатывались с помощью статисти-
ческих методов, включая корреляционный анализ 
и построение диаграмм для визуализации резуль-
татов. Интервью и экспертные мнения анализиро-
вались с использованием метода тематического 
кодирования, что позволило выделить ключевые 
темы и закономерности. Контент- анализ онлайн- 
ресурсов и социальных сетей проводился с ис-
пользованием инструментов анализа текста и ви-
зуального контента.

Результаты исследования

Проведенное исследование выявило существен-
ное влияние виртуального пространства на фор-
мирование религиозного сознания современной 
российской молодежи. Анализ полученных данных 
позволил выделить несколько ключевых аспектов 
этого влияния.

Цифровая вовлеченность в религиозные прак-
тики показала высокий уровень активности моло-
дежи в виртуальном религиозном пространстве. 
78% респондентов регулярно используют интер-
нет для поиска религиозной информации, при-
чем 45% делают это ежедневно. Наиболее по-
пулярными платформами являются социальные 
сети (ВКонтакте –  65%, Instagram 1 –  48%) и You-
Tube (52%). При этом 33% опрошенных участвуют 
в онлайн- богослужениях хотя бы раз в месяц.

Анализ мотивации обращения к религиозному 
контенту в интернете выявил три основных фак-
тора: удобство доступа к информации (82%), воз-
можность анонимного изучения религиозных во-

1 Принадлежит компании Meta, которая признана экстре-
мистской и запрещена на территории РФ.

просов (67%) и потребность в духовном развитии 
(58%). Глубинные интервью показали, что моло-
дые люди ценят возможность самостоятельного 
выбора религиозного контента и формата его по-
требления.

Трансформация религиозной идентичности под 
влиянием виртуального пространства проявляется 
в формировании гибридных форм религиозности. 
42% респондентов отметили, что их религиозные 
взгляды стали более эклектичными благодаря досту-
пу к разнообразной религиозной информации в ин-
тернете. При этом 35% опрошенных признают, что 
виртуальные религиозные практики частично заме-
нили им традиционные формы религиозного участия.

Контент- анализ религиозных онлайн- ресурсов 
показал значительное разнообразие форматов 
представления религиозной информации. Наибо-
лее эффективными оказались короткие видеоро-
лики (engagement rate 7,2%), инфографика (6,8%) 
и интерактивные форматы (5,9%). Религиозные 
организации активно адаптируют свой контент 
под запросы молодежной аудитории, используя 
современные digital- инструменты.

Экспертные интервью выявили неоднозначное 
отношение религиозных лидеров к цифровизации 
религиозных практик. 60% экспертов признают 
необходимость присутствия религиозных органи-
заций в виртуальном пространстве, однако под-
черкивают важность сохранения традиционных 
форм религиозной жизни.

Исследование также показало гендерные раз-
личия в восприятии виртуальных религиозных 
практик. Женщины проявляют больший интерес 
к эмоциональным и визуальным форматам рели-
гиозного контента (72%), в то время как мужчины 
предпочитают аналитические материалы и теоло-
гические дискуссии (68%).

Особый интерес представляет корреляция 
между уровнем образования респондентов и их 
отношением к виртуальным религиозным практи-
кам. Молодые люди с высшим образованием де-
монстрируют более критический подход к религи-
озному контенту в интернете (коэффициент корре-
ляции 0,72) и чаще обращаются к первоисточни-
кам и научной литературе.

В целом результаты исследования свидетель-
ствуют о формировании новой модели религи-
озного сознания молодежи, характеризующейся 
синтезом традиционных религиозных представле-
ний и современных цифровых практик. Это требу-
ет дальнейшего изучения и разработки адекват-
ных подходов к религиозному образованию и ком-
муникации с молодежной аудиторией в виртуаль-
ном пространстве.

Выводы

Проведенное исследование влияния виртуального 
пространства на формирование религиозного со-
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знания современной российской молодежи позво-
ляет сделать ряд существенных заключений.

Виртуальное пространство стало значимым 
фактором в формировании религиозного миро-
воззрения молодого поколения россиян. Высокий 
уровень цифровой вовлеченности молодежи в ре-
лигиозные практики, подтвержденный статистиче-
скими данными, свидетельствует о трансформа-
ции традиционных форм религиозности под влия-
нием современных технологий.

Исследование подтвердило формирование но-
вой модели религиозного сознания, характеризу-
ющейся синкретизмом традиционных верований 
и цифровых практик. Значительная часть моло-
дых людей успешно интегрирует виртуальные ре-
лигиозные практики в свою духовную жизнь, что 
приводит к возникновению гибридных форм ре-
лигиозности. Выявленные гендерные различия 
в восприятии религиозного контента и корреля-
ция между уровнем образования и критическим 
подходом к религиозной информации указывают 
на необходимость дифференцированного подхода 
к религиозному просвещению в виртуальном про-
странстве.

Результаты исследования демонстрируют не-
обходимость адаптации традиционных религиоз-
ных институтов к новым формам коммуникации 
с молодежью. При этом важно соблюдать баланс 
между инновационными подходами и сохране-
нием фундаментальных религиозных ценностей. 
Полученные данные могут служить основой для 
разработки эффективных стратегий религиозно-
го образования и коммуникации в цифровую эпо-
ху. Дальнейшие исследования в этой области по-
зволят лучше понять долгосрочные последствия 
цифровизации религиозных практик и их влияние 
на формирование религиозной идентичности мо-
лодого поколения.
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TRANSFORMATION OF THE MODEL FOR THE 
FORMATION OF RELIGIOUS IDENTITY OF YOUNG 
PEOPLE IN VIRTUAL SPACE

Danilov V. L., Breusova A. G.
Dostoevsky Omsk State University

In the modern world, virtual space is becoming an increasingly sig-
nificant factor influencing the formation of religious consciousness of 
young people. Digitalization of society creates new opportunities for 
the dissemination of religious ideas and practices, transforming tra-
ditional forms of religiosity. The article is devoted to the study of the 
influence of virtual space on the formation of religious conscious-
ness of modern Russian youth. The purpose of this study is to iden-
tify the specifics of the influence of virtual space on the formation of 
religious consciousness of modern Russian youth. Particular atten-
tion is paid to the analysis of the transformation of traditional reli-
gious practices in the digital environment and their perception by the 
younger generation. Based on a comprehensive study, the features 
of digital religiosity are analyzed, including questionnaires, in-depth 
interviews and content analysis, the main trends in the development 
of religious consciousness of young people under the influence of 
digitalization are identified. It is established that virtual space con-
tributes to the formation of a new model of religiosity, characterized 
by a synthesis of traditional beliefs and modern digital practices. The 
key factors influencing the religious identity of young people in the 
digital age are identified, and the need to adapt traditional religious 
institutions to new forms of communication is substantiated. The re-
sults of the study are of practical importance for the development of 
religious education and interfaith dialogue in the virtual space.

Keywords: virtual space, religious consciousness, youth, digital re-
ligiosity, religious identity, social networks, religious practices, dig-
italization.
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Связь гедонизма и утилитаризма: историческая эволюция или 
концептуальное противоречие?

Мартынова Надежда Дмитриевна,
аспирант, кафедра философии, Казанский федеральный 
университет
E-mail: martynadezhda@gmail.com

Традиционно утилитаризм рассматривается как этическое 
учение, направленное на достижение общего блага, в то вре-
мя как гедонизм связывается с индивидуальным стремлением 
к удовольствию. Однако в данной статье анализируется вопрос 
о том, является ли это противопоставление сущностным или 
представляет собой номинальное разграничение, обусловлен-
ное интерпретационными традициями. Рассматриваются аргу-
менты в пользу концепции утилитаризма как про-социального 
развития гедонизма, основанного на приоритете удовольствия 
и минимизации страданий, а также критические позиции, де-
монстрирующие концептуальные различия между этими фи-
лософскими направлениями. В ходе анализа выявляется, что 
утилитаризм сохраняет гедонистические основания, но инте-
грирует их в этическую модель коллективного блага, в то время 
как гедонизм, стремясь сохранить философскую и моральную 
состоятельность, неизбежно приобретает социальное изме-
рение, приближаясь к утилитаристской этике. Тем не менее, 
аргументы Г. Сиджвика и Д. Э. Мура ставят под сомнение воз-
можность однозначного отождествления утилитаризма с гедо-
низмом, выявляя методологическую сложность определения 
их взаимосвязи. Таким образом, вопрос о разграничении или 
объединении данных концепций остаётся открытым и во мно-
гом зависит от исследовательской перспективы.

Ключевые слова: гедонизм, утилитаризм, страдания, удо-
вольствия, общее благо.

Принято считать, что утилитаризм как этиче-
ское учение ориентирован на общее благо, тог-
да как гедонизм –  на личное удовольствие. Та-
кое противопоставление широко распространено 
и выглядит логичным. Само наличие двух разных 
терминов –  «гедонизм» и «утилитаризм» –  указы-
вает на различие этих философских направлений. 
Однако исторический контекст возникновения 
и развития этих учений вызывает сомнения: явля-
ется ли это разграничение номинальным или сущ-
ностным? Не искусственно ли оно возникает из-за 
упрощённой интерпретации? В данной статье ана-
лизируется взаимоотношение философских тра-
диций утилитаризма и гедонизма. Рассматривают-
ся аргументы в пользу того, что утилитаризм мож-
но интерпретировать как про-социальное (ориен-
тированную на общественное благо, а не только 
на индивидуальное удовольствие) историческое 
развитие философии гедонизма, а также аргумен-
ты в защиту позиции, что гедонизм является прин-
ципиально отличным от утилитаризма этическим 
учением.

Перейдём к рассмотрению аргументов, под-
тверждающих, что утилитаризм представляет со-
бой про-социальное развитие гедонизма.

1. В основе классического утилитаризма лежат 
принципы гедонизма.

Утилитаризм можно рассматривать как форму 
гедонизма, поскольку:

а. И утилитаризм и гедонизм берут за основу 
стремление к удовольствию и минимизацию стра-
даний. и

б. Классический утилитаризм так же произ-
растает из приоритета индивидуального удоволь-
ствия (и отсутствия страданий), как и классиче-
ский гедонизм.

1.а. Удовольствие и страдание –  как основа мо-
рали для гедонизма и утилитаризма.

Идея пересечения философского смысла ге-
донизма и утилитаризма регулярно встречается 
у исследователей. Так, российский исследователь 
М. Сушенцова в статье «Утилитаризм И. Бентама 
и Дж. С. Милля: от добродетели к рационально-
сти» отмечает, что «Бентам и Милль формируют 
свою этическую доктрину на базе гедонизма» [6]. 
Ю. Ю. Кузьмина в кандидатской диссертации «Ге-
донистические основания художественного и на-
учного творчества» подчеркивает, что творчество 
Бентама демонстрирует сходство и взаимодей-
ствие утилитаризма с гедонизмом [2]. Исследова-
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тели Н. А. Некрасова и Ф. А. Тригубенко указывают, 
что гедонизм, эвдемонизм и утилитаризм имеют 
одинаковую внутреннюю логику обоснования [5].

И действительно, утилитаризм основывается 
на том же понимании блага и ценностей, что и ге-
донизм: оба учения исходят из того, что мораль-
ная оценка действия должна основываться на том, 
приводит ли это действие к страданию или удо-
вольствию.

И. Бентам в работе «Введение в основа-
ния нравственности и законодательства» прямо 
утверждает, что удовольствие и боль лежат в ос-
нове его моральной системы: «Природа поставила 
человечество под власть двух верховных повели-
телей –  боли и удовольствия. Только они указыва-
ют нам, что следует делать, и определяют, что мы 
сделаем… Принцип полезности признаёт это под-
чинение и делает его основанием системы, стре-
мящейся воздвигнуть здание счастья руками раз-
ума и закона» [7, с. 6].

Его последователь Дж. С. Милль в работе «Ути-
литаризм» развивает эту мысль, подчёркивая, что 
удовольствие и боль являются основой утилита-
ризма: «Доктрина, которая в качестве фундамен-
та морали принимает Пользу, или Принцип Наи-
большего Счастья, исходит из того, что действия 
являются правильными или неправильными в той 
мере, в какой они способствуют или препятству-
ют увеличению счастья. Под счастьем подразуме-
вается удовольствие и отсутствие боли; под не-
счастьем –  боль и лишение удовольствия», –  пи-
шет Дж. С. Милль [4, c. 45].

Таким образом, английские философы, пред-
ставители философии утилитаризма, И. Бентам 
и Дж. С. Милль чётко артикулируют гедонистиче-
ские основания утилитаризма, связывая мораль 
с личным опытом страдания и удовольствия.

1.б. Индивидуализм в основе утилитаризма.
В статье «Гедонистический образ жизни в со-

временном обществе потребления» отмечается: 
«В отличие от утилитаризма, гедонизм разрешает 
стремление не столько к общественным, сколько 
к личным, эгоистическим наслаждениям» [3]. Та-
кое противопоставление утилитаризма и гедониз-
ма часто рассматривается как классическое в со-
временной философской традиции. Однако взаи-
мосвязь утилитаризма с общественным и личным 
благом представляется более сложной. И утилита-
ризм, и гедонизм исходят из стремления к лично-
му удовольствию, но классические утилитаристы, 
такие как И. Бентам и Дж. С. Милль, утверждали, 
что между личным рациональным интересом и об-
щественным благом нет противоречия. Иеремия 
Бентам в своей «Деонтологии» объяснял, что до-
стижение личного удовольствия требует соблюде-
ния моральных норм, поскольку это ведёт к дол-
госрочному благополучию. Он утверждал: «Опре-
деление для каждого человека в каждой ситуации 
того, какое поведение наиболее способствует его 

счастью: его собственному счастью –  в первую 
и последнюю очередь; счастью других –  только 
в той мере, в какой его счастье обеспечивается 
содействием их благополучию, а его интересы со-
впадают с их интересами» [8, c. 123]. Бентам пола-
гал, что задача деонтологии –  показать, как забота 
об удовольствии и счастье окружающих соответ-
ствует личным интересам. Он писал: «Какова же 
задача деонтолога? В каждом случае выводить 
из тени … точки совпадения, в которых интере-
сы, направленные вовне, связаны и самой приро-
дой отождествлены с интересами, направленными 
на самого себя» [8, c. 193].

Джон Стюарт Милль поддерживал эту логи-
ку, отмечая, что личное счастье невозможно без 
учёта интересов других. Он писал: «Необходимо 
особо подчеркнуть связь между личным счасть-
ем и тем, как поступки человека, положительные 
и отрицательные, должны соотноситься с общече-
ловеческими правилами и понятиями о счастье; 
это означает не только невозможность личного 
счастья, если поведение человека наносит ущерб 
общему благу, но также и привычную готовность 
всегда без колебаний действовать в его интере-
сах» [4, c. 79].

Классический утилитаризм И. Бентама 
и Дж. С. Милля можно рассматривать как фило-
софию, обосновывающую связь личного удоволь-
ствия с общественным благом. Генри Сиджвик, 
исследуя философию утилитаризма, развивал 
эту мысль И. Бентама и Дж. С. Милля как гипоте-
зу, требующую анализа: будет ли «рациональный 
эгоист» всегда вести себя про-социально, то есть 
станет ли забота о собственном счастье для ра-
ционального эгоиста неизменно благом для об-
щества? [12, c. 78] Для И. Бентама и Дж. С. Мил-
ля ответ на этот вопрос был бы однозначно поло-
жительным (особенно в случае верно устроенного 
законодательства в обществе –  по И. Бентаму).

Таким образом, утилитаризм можно рассма-
тривать как философию, глубоко укоренённую 
в индивидуализме. Во-первых, любое обсужде-
ние страдания и удовольствия неизбежно связано 
с личными переживаниями, что делает индивиду-
альный опыт центральным элементом морального 
рассуждения. Во-вторых, классические утилита-
ристы, такие как Милль и Бентам, считали, что мо-
раль проистекает из рационального стремления 
к личному счастью. Они полагали, что мир устро-
ен так –  или должен быть устроен так –  что инди-
видуальное стремление к удовольствию приведёт 
к общественному благу. И. Бентам и Дж. С. Мил-
ль подчёркивали, что утилитаризм –  это не от-
каз от личного интереса, а способ его интеграции 
в общественное благо. Утилитаризм для них оста-
ётся философией, проистекающей из индивиду-
ально понятого счастья, которое, будучи рацио-
нально преследуемым, гармонизируется с интере-
сами общества.
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2. Ключевые философы утилитаризма и гедо-
низма рассматривали эти традиции как кон-
цептуально взаимосвязанные.

В статье «Утилитаризм» А. Прокофьев отме-
чает преемственность утилитаризма и гедонизма, 
указывая (хотя автор не считает их тождественны-
ми): «утилитаризм всегда тяготел к … (гедонисти-
ческим) интерпретациям блага (и Бентам, и Мил-
ль прямо называли Эпикура своим предшествен-
ником)» [1].

Генри Сиджвик, автор «Методов этики», также 
определял себя как гедониста и использовал тер-
мины «утилитаризм» и «универсалистский гедо-
низм» взаимозаменяемо, хотя и различал их фило-
софские основания, отмечая парадоксы каждого 
подхода отдельно. Он также исследовал и взгляды 
И. Бентама, Дж. С. Милля и (хоть и в меньшей сте-
пени) Эпикура в контексте различных форм гедо-
низма.

Современные философы гедонизма продол-
жают эту традицию, связывая гедонизм и утили-
таризм. Например, современный французский 
философ Мишель Онфре, автор «Манифеста 
гедониста», включает И. Бентама и Дж. С. Мил-
ля в гедонистическое наследие, описывая их как 
«новейших сторонников эпикурейского гедониз-
ма: английских философов Джона Стюарта Мил-
ля и Джереми Бентама» [10, c. 20]. А современный 
британский философ Дэвид Пирс, автор работы 
«Гедонистический императив», прямо определяет 
себя как утилитариста [11].

Мы видим, что философы демонстрируют тес-
ную связь между утилитаризмом и гедонизмом. 
Утилитаристы признавали гедонистические осно-
вания своих учений, а гедонисты, включая совре-
менных мыслителей, рассматривали утилитаризм 
как продолжение гедонистической традиции.
3. Современная социальная осведомленность 

препятствует развитию гедонизма вне утили-
таризма и утилитаризма без опоры на гедо-
низм.

3.а. После Нового времени гедонизм требует 
социально- этического обоснования и неизбежно 
трансформируется в утилитаризм.

Развитие философской мысли привело к тому, 
что в Новое время философия всё больше фоку-
сируется на человеке как на социальном суще-
стве. В Новое время философия всё больше фо-
кусируется на человеке как на социальном суще-
стве. Хотя античная этика уже включала социаль-
ное измерение (например, у Платона, Аристотеля, 
стоиков), в её основе лежала идея личной добро-
детели. В отличие от этого, у Ж.-Ж. Руссо, Т. Гобб-
са и Дж. Локка мораль формируется через обще-
ственные институты, нормы и договор, а не толь-
ко через индивидуальное развитие. Возникнове-
ние утилитаризма фактически ставит точку в воз-
можности развития гедонистической философии, 
«слепой» к социальному происхождению или из-

мерению морали. Поэтому гедонизм без социаль-
ного измерения перестаёт восприниматься как 
философская концепция, тем более как этиче-
ская теория, оставаясь лишь личной стратегией 
жизни. Эту мысль подтверждает и сам философ- 
гедонист, Мишель Онфре. В работе «Манифест 
гедониста» мы находим его мысль о том, что «ге-
донизм не является моральной системой, если вы 
не придаёте значения другому» [10, c. 96]. Он при-
водит максиму Шамфора как гедонистический им-
ператив: «Наслаждайся и позволь другим насла-
ждаться, не причиняй вреда ни себе, ни кому-ли-
бо другому» [10, c. 96]. Онфре подчёркивает: «Ни-
какая этика невозможна без этого. Мораль –  это 
про других людей» [10, c. 96]. Таким образом, ес-
ли сегодня гедонизм замыкается на личном удо-
вольствии, он теряет этическое и даже философ-
ское содержание. Социальной формой личного 
эгоизма выступает признание права других людей 
на удовольствие и избегание страданий как необ-
ходимый элемент этического обоснования. Таким 
образом, личный гедонизм расширяется до соци-
альной этики, где важно не только собственное 
удовольствие, но и уважение к удовольствию дру-
гих. Логическим продолжением этой идеи стано-
вится признание удовольствия наибольшего числа 
людей как блага.

Кроме того, Генри Сиджвик в «Методах этики» 
указывает на логическую необходимость перехо-
да от гедонизма к утилитаризму (где благо пони-
мается как удовольствие наибольшего числа лю-
дей). Г. Сиджвик формирует эту необходимость 
перехода как логический парадокс, который воз-
никает в самой основе эгоистического гедонизма. 
Если человек признаёт важность удовольствий, 
ожидаемых в будущем, то тем самым он соглаша-
ется с необходимостью заботы о своём будущем 
«я», которое по своей природе ничем не отличает-
ся от любого другого субъекта (то есть другого че-
ловека). Сиджвик формулирует этот парадокс та-
ким образом: «Если эго –  это лишь система фено-
менов, а постоянное «я» –  вымысел, почему одна 
часть ощущений должна заботиться о другой боль-
ше, чем о любых других ощущениях?» [12, c. 203]. 
Таким образом, Г. Сиджвик пытается показать, 
что эгоистический гедонизм неизбежно сталки-
вается с внутренним логическим противоречием: 
если человек принимает важность удовольствия 
для себя в будущем, он должен признать равно-
значность удовольствия любого другого человека, 
поскольку и его будущее «я», и любое другое «я» 
представляют собой феномены, существующие 
за пределами непосредственного опыта. Это рас-
суждение концептуально подрывает основу эгоис-
тически понятого гедонизма, показывая, что ин-
дивидуальное наслаждение не может быть един-
ственным ориентиром моральной философии. Та-
ким образом, гедонизм вынужден либо трансфор-
мироваться в этику, включающую заботу о других 
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(то есть утилитаризм), либо остаться на уровне 
субъективной жизненной стратегии, не имеющей 
философской значимости.

3.б. Философия утилитаризма в постмодер-
не с необходимостью нуждается в опоре на инди-
видуализм и личные переживания удовольствия 
и страдания.

Философия утилитаризма в постмодернист-
ском контексте неизбежно опирается на примат 
индивидуального опыта удовольствия и страда-
ния. Критика метанарративов, возникшая после 
Второй мировой вой ны как реакция на опыт то-
талитарных режимов (Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, 
Т. Адорно, М. Хоркхаймер), сформировала в фи-
лософии и культуре глубокое недоверие к идее 
общего блага, если оно не ограничено уважением 
к индивидуальной свободе и субъективным пере-
живаниям. В этом контексте утилитаризм, понима-
емый как стремление к всеобщему благу, лишён-
ному приоритета индивидуальных чувств и свобо-
ды, становится трудно вообразимой сегодня эти-
ческой позицией, ведь подобная концепция легко 
превращается в тоталитарную утопию, где общее 
благо подменяет личное счастье, открывая путь 
к риторике, исторически сопряжённой с фашист-
скими и авторитарными идеологиями. Поэтому 
из-за исторических и культурных причин в рамках 
развития современной философии утилитаризм 
вынужден ограничивать себя, признавая значи-
мость индивидуального опыта счастья, тем самым 
глубже укореняя себя в своей исторической взаи-
мосвязи с гедонизмом.

Таким образом, гедонизм и утилитаризм под 
давлением логики истории и развития философии 
оказываются в вынужденно связанном положе-
нии, опираясь друг на друга: утилитаризм черпает 
свою этическую основу из гедонистического пони-
мания блага как удовольствия и избегания стра-
даний, тогда как гедонизм, стремясь сохранить 
философскую и моральную состоятельность, не-
избежно приобретает социальное измерение, при-
ближаясь к утилитаристской этике общего блага. 
Тем не менее, существуют два весомых контрар-
гумента против утверждения, что утилитаризм яв-
ляется про-социальной формой гедонизма.
1. Аргумент Г. Сиджвика: эгоистически интер-

претированный гедонизм не обязательно ве-
дёт к утилитаризму, а утилитаристское поведе-
ние не всегда связано с личным удовольстви-
ем и счастьем (с эгоистически понятым гедо-
низмом).

Как уже отмечалось, в работах И. Бентама 
связь между индивидуальным стремлением к удо-
вольствию и общественным благом была одной 
из ключевых идей, тогда как Дж. С. Милль принял 
её как данность, не делая на ней особого акцента; 
Генри Сиджвик же подверг эту связь сомнению.

В своей работе «Методы этики» Генри Сиджвик 
приходит к выводу, что связь между личными инте-

ресами и моральным поведением не имеет убеди-
тельных доказательств. В своих рассуждениях он 
создаёт образ рационального эгоиста, чтобы про-
анализировать, совпадёт ли его поведение с об-
щепринятыми моральными нормами. Г. Сиджвик 
описывает такого эгоиста как человека, который 
может проявлять социальные добродетели ради 
личной выгоды. Однако гедонизм, рассматривае-
мый исключительно через призму эгоизма, не спо-
собен сдержать человека от аморальных поступ-
ков, если они сулят личное удовольствие или по-
могают избежать страданий. В качестве примера 
он отмечает, что человек, следующий эгоистиче-
скому гедонизму способен причинить вред окру-
жающим, если есть уверенность, что последствия 
останутся незамеченными, а действие принесёт 
удовлетворение [12, c. 78]. Он так же разрывает 
связь между утилитаристским поведением –  пове-
дением направленным на общее благо и личным 
счастьем, удовольствием человека: «… неразрыв-
ная связь между утилитаристским долгом и вели-
чайшим счастьем индивида, который ему следует, 
не может быть удовлетворительно продемонстри-
рована на эмпирических основаниях» [12, c. 245].

Таким образом, в своем анализе Г. Сиджвик де-
монстрирует, что на практике утилитаризм не обя-
зательно является логическим продолжением ге-
донистического поведения, как и утилитаризм 
не обязательно является гедонистическим выбо-
ром: связь между гедонизмом и утилитаризмом 
носит скорее концептуальный, чем эмпирический 
характер, выявляя разрыв между индивидуальной 
выгодой и общественным благом.
2. Аргумент Д. Э. Мура: утилитаризм не обяза-

тельно должен базироваться на гедонизме.
Д. Э. Мур в Principia Ethica («Принципы этики») 

подвергает критике связь между утилитаризмом 
и гедонизмом, согласно которому удовольствие 
является единственным высшим благом. Анали-
зируя логические противоречия гедонизма, он 
утверждает, что существуют иные внутренне цен-
ные состояния, такие как красота и знание, не сво-
димые к удовольствию [9]. Эти ценности облада-
ют самостоятельной значимостью и также могут 
рассматриваться как высшие блага. Критика Му-
ра разрывает традиционную связь утилитаризма 
с гедонистическими основаниями, демонстрируя, 
что утилитаризм может ориентироваться не толь-
ко на максимизацию удовольствия, но и на стрем-
ление к множеству иных интуитивно ценных со-
стояний. Таким образом, он показывает, что ути-
литаристская этика может основываться на раз-
нообразных формах внутреннего блага, выходя 
за пределы гедонизма.

Вывод

Подводя итоги, можно сказать, что анализ взаимо-
отношений утилитаризма и гедонизма демонстри-
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рует сложность и многоплановость их философской 
связи. Несмотря на то, что логически и концепту-
ально эти традиции могут существовать как само-
стоятельные и несводимые друг к другу учения, 
что подтверждается критическими аргументами 
Г. Сиджвика и Д. Э. Мура, исторический контекст 
их развития выявляет глубокое взаимопроникнове-
ние. Эта связь прослеживается не только в общей 
ценностной основе, но и в преемственности идей, 
отражённой в трудах ведущих философов, от Бен-
тама и Милля, до современных исследователей.

Таким образом, утилитаризм может быть понят 
как про-социальное расширение гедонизма: ути-
литаризм сохраняет гедонистические основания, 
но выводит их в этическую плоскость коллектив-
ного блага. В то же время гедонизм, развиваясь 
в условиях современной этической мысли, неиз-
бежно приобретает социальное измерение, при-
ближаясь к утилитаристскому пониманию общего 
блага.

В конечном счёте, вопрос о том, следует ли 
рассматривать утилитаризм и гедонизм как от-
дельные или взаимосвязанные философские тра-
диции, остаётся открытым и во многом определя-
ется исследовательской оптикой. Научный подход 
к их интерпретации может быть сфокусирован как 
на исторических и концептуальных пересечениях, 
так и различия в этических основаниях. Выбор ис-
следовательской позиции –  рассматривать их как 
единое направление или как принципиально раз-
ные традиции –  является вопросом методологии 
и целей научного анализа.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN HEDONISM AND 
UTILITARIANISM: HISTORICAL EVOLUTION OR 
CONCEPTUAL CONTRADICTION?

Martynova N. D.
Kazan Federal University

Utilitarianism is traditionally regarded as an ethical doctrine aimed at 
achieving the common good, whereas hedonism is associated with 
the pursuit of individual pleasure. This article examines whether this 
opposition is fundamental or merely a nominal distinction shaped 
by interpretative traditions. Arguments in favor of interpreting utili-
tarianism as a pro-social development of hedonism –  rooted in the 
prioritization of pleasure and the minimization of suffering –  are con-
sidered, alongside critical perspectives highlighting the conceptual 
differences between these philosophical traditions. The analysis re-
veals that utilitarianism retains hedonistic foundations but integrates 
them into an ethical model of collective well-being, while hedonism, 
in its attempt to maintain philosophical and moral coherence, inev-
itably acquires a social dimension, approaching a utilitarian ethic. 
However, the arguments of Henry Sidgwick and G. E. Moore chal-
lenge the possibility of fully identifying utilitarianism with hedonism, 
exposing the methodological complexity of defining their relation-
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ship. Ultimately, the question of whether these traditions should be 
distinguished or unified remains open and is largely determined by 
the researcher’s perspective.

Keywords: Hedonism, utilitarianism, pleasure, pain, common good.
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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Исторические трансформации правового сознания: от античности 
до современных концепций

Гончаров Максим Алексеевич,
аспирант, Московский государственный лингвистический 
университет
E-mail: maxgekkon@gmail.com

Данная статья посвящена анализу эволюции правового со-
знания от античных времён до современности, выявлению 
ключевых изменений и тенденций, оказавших значительное 
влияние на формирование правовой системы и правосознания 
в различных исторических и культурных контекстах. Правовое 
сознание представляет собой систему представлений, убежде-
ний и норм, формирующих представление человека о праве, 
его роли в обществе и функциях. Важность изучения правово-
го сознания не вызывает сомнений, поскольку оно не только 
отражает культурные и социальные изменения, но и влияет 
на юридическую практику и правоприменение.
Анализ трансформации правового сознания от античности 
до современности позволяет обнаружить ключевые законо-
мерности и факторы, способствующие формированию различ-
ных правовых систем. Статья стремится детально исследовать 
эти изменения, а также раскрыть их влияние на современное 
правосознание и юридическую практику.

Ключевые слова: правовое сознание, античное сознание, со-
временное сознание, правовые системы, социальная филосо-
фия.

Введение

В античных цивилизациях, таких как Древний Рим 
и Древняя Греция, понятие права и его восприятие 
было тесно связано с философскими концепци-
ями, религиозными верованиями и социальными 
нормами. Античные мыслители, такие как Платон 
и Аристотель, рассматривали право как выражение 
высшего блага и справедливости. Их идеи о праве 
и справедливости стали основой для многих после-
дующих правовых систем и продолжают оказывать 
влияние на юридическое мышление и правотвор-
чество.

С переходом к Средневековью, правовое со-
знание претерпело значительные изменения, об-
стоятельства которых были связаны с усилением 
религиозного влияния. В этот период право вос-
принималось через призму теологии, а канониче-
ское право получило широкое распространение. 
Правовая концепция в Средневековье акцентиро-
вала внимание на моральных и этических аспек-
тах, что отразило важность религиозных норм 
в регулировании человеческого поведения. В это 
время зародились новые формы правовых поряд-
ков и систем, что стало основой для дальнейшего 
развития правового сознания в Новое время.

С началом Нового времени, когда образова-
лись новые философские течения, такие как ра-
ционализм и эмпиризм, восприятие права стало 
более секулярным, и акценты сместились на инди-
видуальные права и свободы. На этом фоне раз-
вивается концепция правового государства, забо-
тящегося о защите прав личности и обеспечении 
справедливости. С принятием различных консти-
туций и правовых актов, правовое сознание изме-
нилось, ориентируясь на права человека как ос-
новной философский принцип [6].

Материалы и методы исследования

Источникиправовогосознания

Источники правового сознания представляют со-
бой основы и элементы, из которых складывают-
ся представления людей о праве, справедливости 
и морали. В разные исторические эпохи источники 
правового сознания изменялись и эволюционирова-
ли, отражая при этом социальные, экономические 
и культурные изменения в обществе. Рассмотрим 
ключевые источники правового сознания в различ-
ные исторические периоды.
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В античные времена источниками правового 
сознания были, прежде всего, философские уче-
ния и общественные нормы. Философы, такие как 
Платон и Аристотель, заложили фундаменты пра-
вового мышления, создав теории, которые рас-
сматривали закон как инструмент для достижения 
справедливости. Например, Платон в своем про-
изведении «Государство» подчеркивал, что иде-
альный закон должен служить высшему благу, 
а не интересам отдельных лиц. Эти идеи о праве, 
как о проявлении справедливости, стали основой 
для всей европейской правовой мысли.

С переходом в эпоху Средневековья, важными 
источниками правового сознания стали религиоз-
ные тексты и доктрины. Религия оказывала зна-
чительное влияние на формирование норм и пра-
вил, регулирующих поведение людей. Канониче-
ское право, разработанное в рамках христианской 
церкви, стало моделью для правового регулиро-
вания общества, соединяя моральные и правовые 
аспекты. В данном контексте богатые культурные 
традиции и учения, почерпнутые из Библии, ста-
ли авторитетным источником норм и стандартов, 
которые формировали правосознание людей того 
времени.

В Новое время с активизацией стремления 
к индивидуализму и правам человека источни-
ки правового сознания начинают включать в себя 
не только философские и религиозные элементы, 
но и социальные движения, основанные на требо-
ваниях свободы и равенства. Развитие Просвеще-
ния, работ таких мыслителей, как Руссо и Локк, 
привело к изменению восприятия права как сред-
ства защиты личных свобод и демократических 
ценностей. В этот период большое значение при-
обретают конституции и правовые акты, которые 
фиксируют права граждан и обязанности государ-
ства перед ними.

В наши дни источники правового сознания 
продолжают развиваться, охватывая различные 
аспекты, такие как международные правовые нор-
мы, политические и социальные движениях, а так-
же научные достижения. Правовое сознание со-
временного общества формируется под воздей-
ствием сложного взаимодействия традиционных 
и новаторских идей. Например, современные кон-
цепции прав человека и правового государства 
вдохновляют на переосмысление правосознания 
и формирование новых подходов к правопримене-
нию.

Таким образом, источники правового созна-
ния даже в ходе исторических изменений остают-
ся многогранными и многослойными, интегрируя 
в себя различные философские, социокультурные 
и правовые достижения. Это многообразие по-
зволяет глубже понять, как именно формируются 
представления о праве и справедливости в раз-
ных обществах и как они адаптируются к новым 
вызовам времени.

Методыанализа

В исследовании эволюции правового сознания важ-
ную роль играют методы анализа, которые помо-
гают глубже понять сущность и динамику транс-
формаций, происходивших на протяжении истории. 
В данной статье используются два основных мето-
да: историко- правовой и социологический, каждый 
из которых вносит свой вклад в более комплексное 
понимание правового сознания.

Историко- правовой метод позволяет исследо-
вать правовое сознание в контексте историческо-
го развития и культурных изменений, имеющих ме-
сто в различных эпохах. С помощью этого метода 
анализируются исторические документы, право-
вые акты, философские трактаты и другие источ-
ники, отражающие правовую мысль и нормы об-
щества. Например, применяя историко- правовой 
метод, можно понять, как идеи римского права по-
влияли на формирование современных правовых 
систем в Европе, а также как изменения в право-
сознании соотносились с социальными и полити-
ческими преобразованиями. Как отмечает В. Ла-
паева, «право –  это исторический продукт, кото-
рый необходимо анализировать в контексте кон-
кретных исторических обстоятельств» [10].

Социологический метод, в свою очередь, об-
ращает внимание на взаимодействие правового 
сознания с социальной реальностью. Он позво-
ляет исследовать, как определенные социальные 
факторы, такие как классовая структура, культур-
ные традиции и общественные движения, влия-
ют на формирование и трансформацию правовых 
представлений граждан. Эмпирические исследо-
вания, проводимые с использованием социоло-
гического метода, помогают выявить, как права 
и нормы воспринимаются различными социальны-
ми группами. Например, социологические опросы 
показывают, что восприятие права может значи-
тельно различаться в зависимости от уровня об-
разования, социального и экономического статуса

Оба метода в сочетании позволяют создать 
более полное представление о правовом созна-
нии как динамичном и изменчивом явлении. Ис-
пользование историко- правового метода помога-
ет понять корни современных правовых концеп-
ций и норм, тогда как социологический метод дает 
возможность проанализировать, как эти концеп-
ции воспринимаются и интерпретируются в теку-
щей социальной практике. Таким образом, комби-
нация этих методов предоставляет исследовате-
лю возможность выявить как исторические корни, 
так и современные контексты правового сознания.

В заключение можно сказать, что применение 
историко- правового и социологического методов 
в рамках данного исследования позволяет до-
стичь глубинного понимания трансформаций пра-
вового сознания. Эти методы обеспечивают мно-
госторонний анализ, который помогает не только 
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осветить эволюцию правовых норм и институтов, 
но и осмыслить их актуальность в современном 
обществе, понять, как правосознание взаимодей-
ствует с социальной реальностью и какие факто-
ры способствуют его изменениям в условиях гло-
бализации и быстрого социального прогресса.

Результаты и обсуждение

АнтичностьиСредневековье

Правовое сознание в античности занимает важное 
место в истории права и является основой, на кото-
рой впоследствии развивалось юридическое мыш-
ление в Средние века. В этот период, характери-
зующийся высокой философской и культурной ак-
тивностью, формировались первые системы норм 
и концепций, которые оказали глубокое влияние 
на европейское правосознание.

Древняя Греция, в частности, представила ми-
ру идеи, которые стали краеугольным камнем за-
падного правопонимания. Философы такие как 
Платон и Аристотель разрабатывали свои тео-
рии, рассматривая право как выражение высшей 
справедливости. Платон в «Государстве» утверж-
дал, что законы должны служить общему благу 
и быть в соответствии с разумом, что подчеркива-
ло важность моральных норм в праве. Аристотель, 
со своей стороны, предложил идеи о праве как 
средстве достижения общественных целей, акцен-
тируя внимание на необходимости баланса между 
индивидуальными и общественными интересами. 
Эти соображения стали основой для дальнейше-
го развития юридической мысли и правосознания.

На протяжении веков греческие концепции пра-
ва были адаптированы и развиты в Римской импе-
рии, где право стало более систематизированным 
и кодифицированным. Римское право, основанное 
на принципах фидуциарности контракта и права 
собственности, сформировало мощный юридиче-
ский аппарат, который регулировал жизнь населе-
ния. Юридические деятели, такие как Гай и Ульпи-
ан, прокладывали пути к пониманию функциони-
рования права, акцентируя внимание на универ-
сальных принципах, которые должны были сохра-
няться вне зависимости от конкретных культурных 
контекстов. Это показало, как правовое сознание 
может служить основой для развития сложных 
правовых систем, включая те, что впоследствии 
будет применяться в Европе в Средние века [9].

С наступлением Средневековья правовое со-
знание претерпело значительные изменения. 
В этот период религиозные нормы, в частности 
христианские, начали оказывать доминирующее 
влияние на правовые отношения. Право стало 
тесно связано с моралью и этическими аспекта-
ми вероучения, что привело к формированию ка-
нонического права, которое регулировало вопро-
сы, касающиеся как духовной жизни, так и граж-
данских дел. Религиозные авторитеты (такие как 

Папа и церковные умы) пытались интегрировать 
римское право с христианскими ценностями, фор-
мируя правосознание, основанное на представле-
нии о божественной справедливости.

Также в Средние века правовое сознание обо-
гатилось взаимодействием различных традиций, 
включая нормандское, германское и местные обы-
чаи. Это привело к появлению новых форм пра-
вовых систем, таких как феодальное право, ко-
торое акцентировало внимание на личных обяза-
тельствах и социальном статусе. Однако в отли-
чие от античности, где право рассматривалось как 
средство достижения справедливости, в Средние 
века акцент был смещен на соблюдение установ-
ленных норм и авторитетов.

Таким образом, правовое сознание в антично-
сти стало ключевым этапом в формировании ос-
нов права, которые впоследствии были модифи-
цированы и адаптированы в Средние века. Эти 
трансформации не только определили юридиче-
ские структуры своего времени, но и оказали дол-
говременное влияние на каноническое право и ев-
ропейское правосознание в целом.

Современныеконцепцииправовогосознания

Современные концепции правового сознания пред-
ставляют собой синтез исторического наследия 
и новых социокультурных контекстов, в которых 
функционируют правовые системы. Эти подходы 
рассматривают право не только как набор норм 
и правил, но и как сложное социальное явление, 
формируемое под воздействием различных фак-
торов, включая культурные, экономические и по-
литические аспекты.

Одной из ведущих современных концепций 
правового сознания является пандектная система, 
берущая свои истоки из римского права. Эта тео-
рия подчеркивает важность систематизации норм 
и правовых институтов, обеспечивая их целост-
ность и согласованность. В рамках данной концеп-
ции право воспринимается как логически структу-
рированная система, в которой отношения между 
правовыми нормами определяются их внутренней 
логикой и взаимосвязями. Это приводит к разви-
тию таких понятий, как принцип правовой опре-
деленности и правовой ясности, которые играют 
важную роль в современном правосознании [12].

С другой стороны, исследователи акцентируют 
внимание на социологическом подходе к правово-
му сознанию. Этот подход базируется на идее, что 
право должно быть понято через призму его соци-
ального контекста, а не только через призму фор-
мальных норм. Социологическое правоведение 
анализирует, как право воспринимается различ-
ными социальными группами, как оно фактически 
применяется и как влияет на повседневную жизнь 
граждан. Работы таких ученых, как Пьер Бурдьё, 
подчеркивают, что нормы и законы не действуют 
в вакууме: они формируются и изменяются в за-
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висимости от социального контекста и влияния об-
щественных движений.

Кроме того, в творчестве современных право-
ведов наблюдается акцент на важности прав че-
ловека и фундаментальных свобод. Эти идеи ста-
ли важной частью правового сознания во многих 
странах и служат основой для формирования и ре-
формации юридических систем на международ-
ной арене. Таким образом, концепции прав чело-
века рассматриваются не только как абстрактные 
идеалы, но и как практические инструменты, из-
меняющие правосознание в глобальном масшта-
бе.

Также стоит отметить, что в последние деся-
тилетия наблюдается активное распространение 
понятий правовой культуры, правовой политики 
и правового плюрализма. Эти концепции акценти-
руют внимание на многослойной природе права, 
которое сочетается с другими формами социаль-
ной регуляции и нормирования. Правовая куль-
тура исследует, как правосознание формируется 
под воздействием традиций, ценностей и обще-
ственных норм, что дифференцирует правовое 
восприятие в разных странах и регионах.

Таким образом, современные концепции пра-
вового сознания являются результатом историче-
ской эволюции и адаптации к новым реалиям. Они 
отражают сложное взаимодействие между исто-
рическим наследием и современными вызовами, 
что позволяет глубже понять природу права в ус-
ловиях современного общества. Анализ этих кон-
цепций показывает, что правовое сознание про-
должает развиваться, адаптируясь к изменениям 
в обществе, синтезируя прежние идеи и новые 
подходы в ответ на вызовы времени.

Заключение

Основныевыводыисследования

В ходе моего исследования были проанализирова-
ны ключевые моменты трансформации правового 
сознания от античности до современности, а также 
рассмотрены источники и методы его формирова-
ния. Основные выводы исследования подчеркива-
ют, что правовое сознание является динамичным 
явлением, которое эволюционирует под воздей-
ствием различных исторических, культурных и со-
циальных факторов.

Во-первых, одним из наиболее значимых 
аспектов, выявленных в ходе исследования, явля-
ется влияние античных философских концепций 
на формирование правового сознания. Идеи, вы-
двинутые такими мыслителями, как Платон и Ари-
стотель, легли в основу правовых систем и норм, 
которые развивались на протяжении веков. Они 
многократно переосмысливались и адаптирова-
лись в контексте различных обществ, что подчер-
кивает важность исследования истории правово-

го мышления в осознании современных правовых 
систем.

Во-вторых, трансформация правового созна-
ния в Средние века, когда религиозные нормы 
начали доминировать над светскими правовыми 
системами, также имеет большое значение. Это 
время показало, как закон может сочетать в себе 
элементы морали и этики, а каноническое право 
стало важным ориентиром в правосознании. Та-
кое тесное переплетение права и религии сфор-
мировало глубокие культурные предпосылки, ко-
торые продолжают влиять на правовые системы 
и сегодня [7].

В-третьих, современные концепции правово-
го сознания варьируются между социологически-
ми и правовыми подходами. Многие современные 
исследователи подчеркивают важность изучения 
права как социального феномена. Это позволя-
ет выявить, как право функционирует в условиях 
многообразия культур и норм, помогая адаптиро-
вать правовые системы к изменениям в обществе 
и удовлетворять потребности граждан.

Также значительное внимание в исследовании 
уделяется концепции прав человека, которая фор-
мировалась в результате борьбы за гражданские 
свободы и демократические ценности. Принятие 
международных норм и стандартов прав человека 
стало основополагающим элементом современно-
го правового сознания и определяет его дальней-
шее развитие.

На основе проведенного анализа можно утвер-
ждать, что правовое сознание не является статич-
ным. Оно формируется в результате исторических 
обстоятельств, социокультурного контекста и но-
вых вызовов, которые встают перед обществом. 
Таким образом, правовое сознание, являясь мно-
гослойным и сложным явлением, должно продол-
жать эволюционировать, чтобы эффективно реа-
гировать на нужды современного мира.

В заключение, результаты моего исследования 
подчеркивают, что понимание правового сознания 
требует комплексного подхода, учитывающего как 
его исторические корни, так и современные реа-
лии. Это знание крайне важно для правозащитни-
ков, юристов и политиков, стремящихся создать 
справедливую и эффективную правовую систему, 
способствующую защите и уважению прав и сво-
бод человека в современном обществе.
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HISTORICAL TRANSFORMATIONS OF LEGAL 
CONSCIOUSNESS: FROM ANTIQUE TO MODERN 
CONCEPTS

Goncharov M. A.
Moscow State Linguistic University

This article is devoted to the analysis of the evolution of legal con-
sciousness from ancient times to the present day, identifying key 
changes and trends that have had a significant impact on the for-
mation of the legal system and legal consciousness in various his-
torical and cultural contexts. Legal consciousness is a system of 
ideas, beliefs and norms that shape a person’s understanding of 
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the law, its role in society and functions. The importance of study-
ing legal consciousness is beyond doubt, since it not only reflects 
cultural and social changes, but also influences legal practice and 
law enforcement.
The analysis of the transformation of legal consciousness from an-
tiquity to modern times allows us to discover key patterns and fac-
tors that contribute to the formation of various legal systems. The 
article seeks to examine these changes in detail, as well as to reveal 
their influence on modern legal consciousness and legal practice.

Keywords: legal consciousness, ancient consciousness, modern 
consciousness, legal systems, social philosophy.
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Статья посвящена анализу изучения среднего класса в рамках 
теорий социальной стратификации. Рассматриваются ключе-
вые критерии его идентификации, подчеркивается взаимос-
вязь устойчивости социальной структуры с наличием развитого 
среднего класса. Анализируются методологические сложности 
применения объективных (доход, собственность, образование) 
и субъективных (культурные практики, идентичность) факто-
ров определения среднего класса. Делается вывод о необхо-
димости использования для исследования среднего класса но-
вых концептуальных инструментов, способных учесть как его 
динамическую природу, так и влияние глобальных и локальных 
трансформаций.

Ключевые слова: средний класс, социальная стратификация, 
социальная структура, классовая структура, критерии страти-
фикации, социальная идентификация.

Промышленная революция XVIII–XIX вв. озна-
меновала радикальный разрыв с докaпиталисти-
ческими обществами, чья организация, несмотря 
на внутренние изменения, сохраняла связь с тра-
диционными институтами –  родством, общинной 
солидарностью и ремесленным воспроизводством 
знаний. Возникновение индустриального поряд-
ка не только трансформировало экономические 
практики, но и перестроило социальную структу-
ру: усиление мобильности индивидов, массовая 
урбанизация и профессиональная специализа-
ция породили противоречивую динамику. С одной 
стороны, миграция в города разрушила патриар-
хальные связи, усложнив стратификацию; с дру-
гой –  стандартизация труда в рамках фабрично-
го производства способствовала формированию 
крупных однородных групп, упрощавших классо-
вую структуру.

Эта двой ственность нашла отражение в клас-
сических социологических теориях. Карл Маркс, 
признавая многомерность социальной реально-
сти, сознательно редуцировал анализ капитализ-
ма до бинарной модели, противопоставляющей 
собственников средств производства («буржу-
азию») и наемных работников («пролетариат»). 
По его утверждению, такая редукция отражает 
саму суть капиталистического способа производ-
ства: «это сведение [непосредственных участни-
ков производства к двум классам] (…) представ-
ляет собой адекватное теоретическое выражение 
капиталистического способа производства, выра-
жает его differentia specifica» [1, с. 163].

Несмотря на эвристическую ценность, двух-
классовая схема игнорировала промежуточные 
страты, что стало очевидным по мере институци-
онализации социологии как науки, ориентирован-
ной не только на анализ, но и на детальное описа-
ние социальной структуры.

М. Вебер, соглашаясь с марксистским понима-
нием роли экономических факторов в формиро-
вании классов, предложил гораздо более широ-
кую и детальную картину социальной дифферен-
циации, в которой между крайними социальными 
полюсами находится место для «средних клас-
сов», располагающихся между «позитивно при-
вилегированными классами», владеющими соб-
ственностью, и «негативно привилегированными 
классами», не имеющими собственности и не об-
ладающими профессиональной квалификацией 
[2, с. 154]. М. Вебер понимал под классами не ре-
альные сообщества, а номинальную основу или 
теоретические конструкты социальной интегра-
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ции людей в процессе их деятельности. Средний 
класс, таким образом, формируется агентами, об-
ладающими либо материальными активами, ли-
бо профессиональной квалификацией, обеспе-
чивающей конкурентные преимущества на рынке 
труда [2, с. 154]. Согласно концепции М. Вебера, 
формирование статусной группы детерминиро-
вано совокупностью «жизненных шансов», вклю-
чающих как объективные факторы –  социальное 
происхождение, профессиональную специализа-
цию, уровень и институциональные траектории 
получения образования, –  так и субъективные па-
раметры: мировоззренческие установки, культур-
ные практики и стилевые паттерны повседневно-
сти. Эти элементы, взаимодействуя, конструируют 
символические границы группы, отделяющие её 
от иных страт.

Однако веберианский подход актуализировал 
ключевую методологическую проблему: отсут-
ствие четких критериев выделения среднего клас-
са. Дискуссии о том, когда разнородные «средние 
слои» (включая историческое «третье сословие») 
трансформируются в полноценный класс, оста-
ются центральными в современной социологии. 
Сложность заключается в сочетании объективных 
параметров (доход, профессия) с субъективными 
факторами (идентичность, стиль жизни), что тре-
бует междисциплинарного синтеза экономическо-
го, исторического и культурного анализа.

Как отмечает Д. Локвуд, несмотря на фиксацию 
историками элементов среднего класса уже с се-
редины XVIII века, систематическое социологиче-
ское изучение этого феномена начинается лишь 
в 1960-х гг. [3]. Это методологическое «опозда-
ние» не случайно: социология классического пе-
риода, сфокусированная на противостоянии капи-
тала и труда, долгое время игнорировала проме-
жуточные страты, чья «рыхлость» противоречила 
бинарным классовым схемам. Средний класс всег-
да представлял из себя сложную мозаику социаль-
ных групп и индивидов, недаром М. Вебер, одним 
из первых в социологии обративший внимание 
на проблему среднего класса, использовал это по-
нятие во множественном числе. В период станов-
ления капиталистического общества эта разно-
родность была выражена особенно отчетливо, гра-
ницы среднего класса постоянно переопределя-
лись за счет включения/исключения маргинальных 
групп –  от мелких собственников до технических 
специалистов. Установить его четкие социальные 
границы или совокупность его экономических ин-
тересов в этот период крайне затруднительно.

Обнаружение историками «среднего класса» 
в обществах XVIII–XIX вв. нередко оказывается 
примером ретроспективной проекции –  наложе-
ния современных категорий на исторические кон-
тексты, где отсутствовали условия для формиро-
вания классовой идентичности в её нынешнем 
понимании. Эта методологическая проблема осо-

бенно очевидна в исследованиях США, которые 
традиционно считаются «родиной» среднего клас-
са. Классическая работа С. Блюмина «Возникно-
вение среднего класса: социальный опыт амери-
канского города, 1760–1900 гг.» связывает гене-
зис этой группы с 1830-ми гг., когда урбанизация 
и разделение физического/нефизического труда 
способствовали формированию страты с общей 
культурой потребления, профессиональной эти-
кой и идеологией прогресса [4].

Однако расширительное толкование «нефи-
зического труда» как ключевого маркера класса 
приводит к концептуальным натяжкам. Например, 
в последнее время в работах, опубликованных 
в США, всё чаще включают в эту категорию элиты 
рабовладельческого Юга, что порождает очевид-
ные парадоксы.

Исследование Д. Грина и Д. Уэллса демонстри-
рует, как выпускники военных академий Юга, про-
двигавшие инфраструктурные реформы и инду-
стриализацию, одновременно легитимировали 
рабство как основу «цивилизаторского проекта» 
[5, 6]. Этот пример обнажает противоречие: груп-
пы, соответствующие экономическим критериям 
среднего класса (нефизический труд, формы по-
требления), оказывались идеологическими стол-
пами системы, основанной на расовом угнетении. 
Д. Уэллс в своей книге посвященной южному сред-
нему классу, вынужден констатировать, что раб-
ство не просто сосуществовало с модернизацион-
ными устремлениями южного «среднего класса», 
но становилось ядром его идентичности [6].

По всей видимости, следует согласиться 
с Т. Пикетти, по мнению которого, несмотря на то, 
что средний класс в определенном смысле суще-
ствовал в США еще в XIX веке, «становление на-
стоящего «имущественного среднего класса» яв-
ляется ключевым структурным изменением в рас-
пределении богатства в развитых странах в XX ве-
ке» [7, с. 259]. Это изменение было вызвано соци-
альными реформами и экономическим переходом 
от модели «общества рантье» к модели «обще-
ства менеджеров».

Если в XIX веке промежуточные страты (напри-
мер, мелкие собственники или квалифицирован-
ные ремесленники) оставались маргинальными 
в структуре богатства, то к середине XX века соче-
тание социальных реформ (прогрессивное налого-
обложение, расширение доступного образования) 
и экономических трансформаций (рост произво-
дительности, индустриализация) позволило пе-
рераспределить капитал в пользу средних групп. 
Как подчёркивает Т. Пикетти, до прошлого столе-
тия «среднего класса не существовало, поскольку 
промежуточные 40% были практически такими же 
бедными в имущественном отношении, как и 50% 
самых бедных» [7, с. 260].

К середине XX века к среднему классу, чье по-
ложение основывалось на владении собственно-
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стью, присоединилась новая социальная группа –  
высокооплачиваемые и высококвалифицирован-
ные наемные работники. Массовое производство 
и автоматизация, увеличили спрос на технических 
специалистов и менеджеров, чьи зарплаты стали 
основой для формирования «профессионального 
среднего класса».

Активное вмешательство государства в эко-
номику после Великой депрессии (1929–1933 гг.) 
стало поворотным моментом в трансформации ка-
питализма. Введение кейнсианских мер регулиро-
вания финансовых рынков и расширение государ-
ственного сектора, привело к возникновению «ме-
неджериального капитализма» –  системы, в кото-
рой управление предприятиями перешло от соб-
ственников к профессиональным менеджерам.

Одновременно рост государственного аппара-
та, особенно в сферах планирования, здравоохра-
нения, образования и социального обеспечения, 
создал новый слой высокооплачиваемых профес-
сионалов, чьи доходы и статус стали основой для 
формирования среднего класса.

Ч. Миллс в работе «Белые воротнички: Амери-
канский средний класс» (1951) предложил одно 
из первых социологических исследований, рас-
крывающих драматическую трансформацию сред-
него класса в XX веке. С ностальгией описывая 
«старый средний класс» –  независимых предпри-
нимателей, владевших собственностью для кото-
рых «конкуренция была средством создания сво-
бодных личностей, испытательным полем для ге-
роев», –  Ч. Миллс противопоставляет его новому 
среднему классу «белых воротничков» [8, с. 11]. 
Последние, по его мнению, оказались в ловушке 
отчуждения, вынужденные продавать не только 
свой труд, но и личность, подстраиваясь под стан-
дартизированные требования бюрократических 
систем, превращаясь в «профессиональных инва-
лидов», утративших автономию и творческий по-
тенциал в условиях растущей формализации тру-
да [8, с. 182].

Эта антитеза отражает не только сдвиги в со-
циальной структуре, но и ценностную нагружен-
ность концепта среднего класса, который стал ин-
струментом критики индустриальной модерности. 
Р. Сеннет отмечает, что «коррозия характера» 
в условиях гибкого капитализма, где идентичность 
работника всё чаще определяется формальными 
требованиями, а не личными ценностями, совсем 
не похожа на предпринимательскую «созидатель-
ную деструкцию» Й. Шумпетера, развивающую 
капитализм [9, с. 30].

Средний класс, в строгом смысле слова, ста-
новится детищем социального реформизма, из-
менений в системе промышленного производства 
и сложного экономического процесса падения 
прибыльности капиталов.

Социология обращает внимание на средний 
класс только тогда, когда он превращается в зна-

чимую социальную, экономическую и политиче-
скую силу. Классовое противостояние второй по-
ловины XIX –  начала XX вв. сделало понятие сред-
него класса не только инструментом социальных 
и экономических исследований, но и орудием по-
литической борьбы. Многочисленный и устойчи-
вый средний класс, способствующий всесторонне-
му развитию общества, предстает привлекатель-
ной альтернативой радикальным правым и левым 
социальным моделям, например, идея среднего 
класса использовалась для демонстрации превос-
ходства американского образа жизни над альтер-
нативами, предлагаемыми советским коммуниз-
мом. К середине ХХ в. средний класс превратил-
ся не только в реальный, но и в теоретически ос-
мысливаемый социально- экономический субъект. 
Общественный консенсус «одноклассового обще-
ства» активно использовался политическими пар-
тиями, постепенно смещавшимися в своих идео-
логических установках в сторону центра, а также 
бизнесом, активно предлагающим модели потреб-
ления, ориентированные на средний класс, массо-
вой культурой, транслирующей соответствующие 
вкусы, желания и нормы.

Образ счастливой американской семьи, живу-
щей в собственном доме, дающей своим детям 
хорошее образование, регулярно меняющей авто-
мобиль, стал настолько привычен для американ-
ского самосознания, что, как отмечает С. Лоуренс, 
принадлежность к среднему классу превратилась 
в США в «естественную «настройку по умолча-
нию» [10, с. 7].

Эмоционально описанная Ч. Миллсом смена 
старого среднего класса новым очень хорошо от-
ражает ценностную нагруженность этого понятия, 
которое является значимым для общественной са-
морефлексии.

Наблюдаемый сегодня плюрализм подходов 
к определению среднего класса –  от строго объек-
тивных (доход, профессия, образование) до субъ-
ективных (самоидентификация, ценности) –  отра-
жает не столько методологическую слабость ис-
следований, сколько многогранность самого фе-
номена и его нормативную нагруженность. Этот 
концепт давно перерос рамки чисто академиче-
ского дискурса, став инструментом политики, эко-
номики и социального проектирования. Ключевой 
вопрос, стоящий за дебатами о критериях, –  зачем 
вообще изучать средний класс? [11].

Ответ определяется целями развития, кото-
рые ставятся перед обществом. Средний класс 
рассматривается как важный элемент социаль-
ной структуры, способный влиять на экономиче-
скую эффективность, политическую стабильность 
и культурное воспроизводство. Он выступает 
драйвером потребления, инноваций и стабильно-
сти. Его представители традиционно ассоциируют-
ся с поддержкой демократических институтов, то-
лерантностью и снижением рисков радикализации 
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[12]. Рост имущественного расслоения в 2010-х гг. 
в США и Европе убедительно продемонстрировал 
корреляцию с ростом политического популизма 
и поляризации [13].

Установки на образование, профессиональ-
ный рост делают средний класс агентом модерни-
зации. Его представители стремятся обеспечить 
своим детям качественное образование и доступ 
к социальным благам, что способствует накопле-
нию человеческого капитала в обществе.

Сложность определения критериев средне-
го класса коренится в его двой ственной природе: 
представители среднего класса должны не только 
обладать ресурсами для выполнения возложен-
ных на них обществом функций, но и субъективно 
идентифицировать себя как часть этой социаль-
ной группы.

Такая многомерность требует анализа объек-
тивных условий существования среднего класса –  
экономических и социальных ресурсов, формиру-
ющих материальную основу статуса –  и субъектив-
ные условий –  символических и идентичностных 
аспектов: ориентации на самореализацию, ста-
бильность, социальную ответственность) и образа 
жизни (потребление, досуг, воспитание детей).

Ключевая сложность заключается в противо-
речии между объективной динамикой (например, 
рост доходов в развивающихся странах не всегда 
сопровождается укреплением институтов, гаран-
тирующих стабильность среднего класса и субъек-
тивной фрагментацией (например, представители 
одной профессиональной группы могут по-разно-
му оценивать свой статус в зависимости от куль-
турного контекста или локальных ценностей).

Таким образом, средний класс выступает 
не просто статистической категорией, а соци-
ально- экономическим феноменом, где материаль-
ные ресурсы, культурные коды и индивидуальные 
стратегии взаимодействуют в условиях глобаль-
ной нестабильности. Его изучение требует ком-
плексного подхода, учитывающего как макроэко-
номические показатели, так и микроуровневые 
практики идентификации.

Европейская социология, формируя подхо-
ды к исследованию среднего класса, опирается 
на две ключевые традиции, восходящие к клас-
сическим теориям социальной стратификации: 
марксистскую и веберианскую/неовеберианскую. 
Эти направления, несмотря на их условное раз-
деление, продолжают влиять на современные ис-
следования, предлагая разные методологические 
рамки для анализа.

Согласно экономическому подходу, классовое по-
ложение трактуется как объективная позиция в си-
стеме распределения материальных ресурсов [14].

В этом контексте средний класс идентифи-
цируется преимущественно через доход и соб-
ственность, что порождает множество методоло-
гических стратегий для определения его границ. 

Наиболее распространенным методом остается 
использование симметричных интервалов относи-
тельно медианного дохода.

В научной литературе отсутствует консенсус от-
носительно пороговых значений, однако доминирую-
щей моделью, обладающей наибольшей теоретиче-
ской валидностью, выступает симметричный интер-
вал 75–125% от медианного дохода [15, с. 3–4]. Дан-
ный подход аргументирован эмпирически: нижняя 
граница (75%) исключает домохозяйства, подвер-
женные риску бедности (в ЕС –  ниже 60% медианы), 
а верхняя (125%) обеспечивает симметрию распре-
деления, минимизируя субъективность в выделении 
«верхней страты». Критики, однако, отмечают, что 
подобная модель игнорирует региональные разли-
чия в покупательной способности и структуре расхо-
дов, что ограничивает её универсальность.

Поэтому предлагаются другие подходы. Так 
Организация экономического сотрудничества 
и развития понимает под средним уровнем дохо-
ды домохозяйств 75–200% от медианных по стра-
не. Pew Research Center предлагает использовать 
еще более широкий интервал доходов –  67–200% 
от медианы.

Однако если нижний порог опирается на норма-
тивные критерии (связь с бедностью), то определе-
ние верхней границы лишено аналогичной концеп-
туальной ясности. Использование 125% медианы, 
несмотря на статистическую симметрию, не под-
крепляется эмпирически верифицируемыми ар-
гументами. Использование в качестве пороговых 
значений 75 и 125% в разных странах приводит 
к тому, что в группе с доходами выше, чем у сред-
него класса, оказываются от 27% населения в Да-
нии, Норвегии и Швеции до 39% в Мексике [16].

Компаративистские исследования среднего 
класса выявляют методологическую ограничен-
ность доходоцентричных подходов, демонстрируя, 
что реальные социальные позиции формируются 
комплексом факторов, включая доступ к нема-
териальным ресурсам, институциональные усло-
вия и культурный капитал. Например, анализ Бру-
кингского института подчеркивает, что примене-
ние американских стандартов среднего класса 
(ориентированных на медианный располагаемый 
доход) в Западной Европе искусственно сокраща-
ет его долю на 10%, игнорируя компенсаторные 
эффекты социального государства [17]. В странах 
ЕС высокая продолжительность жизни, низкое не-
равенство и доступность публичных благ (образо-
вание, здравоохранение) повышают субъективное 
благосостояние на 11–19% даже при умеренных 
доходах. Напротив, в развивающихся экономиках, 
таких как Россия, разрыв между доходом и благо-
состоянием превышает 16%, что объясняется сла-
бостью институтов, коррупцией и ограниченным 
доступом к долгосрочным активам [18].

В итоге сложно не согласиться с Э. Аткинсоном 
и А. Брандолини, завершившими свое исследова-
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ние вопросом: «является ли аналитически удов-
летворительной характеристика социальных клас-
сов по чистому доходу? Возможно, пришло вре-
мя заново интегрировать анализ личных доходов, 
положения в разделении труда и структуры соб-
ственности» [16, с. 20].

Однако даже расширение экономических кри-
териев не решает ключевой проблемы –  отсут-
ствия учета групповой идентичности как консти-
туирующего элемента класса. Являясь во многом 
социальным конструктом, средний класс оказыва-
ется очень чувствителен к динамике идентифика-
ционных процессов.

Пример кризиса идентичности американского 
среднего класса, описанный С. Лоуренсом, иллю-
стрирует, как контркультурные движения 1960-х гг. 
деконструировали его ценностные основы. Отказ 
от консюмеризма и профессионального конфор-
мизма, инициированный студенческой молоде-
жью, привел к фрагментации классового самосо-
знания [10, с. 174]. Протестующая молодежь, осоз-
нанно отвергнувшая стратегии поведения средне-
го класса, выстраивала повседневные практики 
по принципу отторжения от тех, что свой ственны 
представителям среднего класса. Идентичность 
всё чаще формируется вне традиционных эконо-
мических рамок, через этические паттерны по-
требления (минимизация отходов, медленная мо-
да, ответственное потребление и пр.).

Во второй половине ХХ в. идентичность в со-
циальных науках, сделалась одним из ключевых 
объектов анализа. Уже в 1961 году Дэвид Рисмен 
в предисловии к переизданию своей работы «Оди-
нокая толпа» отметил, имея ввиду США, «совре-
менную одержимость идентичностью в этой стра-
не» [19, с. IX].

Постиндустриальное общество радикально ус-
ложнило стратификационную систему, предоста-
вив возможность человеку конструировать свою 
идентичность, свободно меняя набор значимых 
характеристик.

Современный средний класс характеризует-
ся крайней гетерогенностью: представители одной 
профессии могут занимать противоположные пози-
ции в зависимости от владения культурными и со-
циальными ресурсами. Исследование «Great British 
Class Survey» (2013) продемонстрировало, что группа 
«устоявшегося» среднего класса демонстрирует наи-
большие показатели социального капитала, в то вре-
мя как «технический» 1 средний класс –  наименьшие 
среди всех слоев британского общества [20].

По мнению М. Кастельса, культурный капи-
тал является главной отличительной особенно-
стью среднего класса. Однако именно этот капи-
тал становится фактором внутренней фрагмен-
тации класса, способствуя формированию новых 
страт, таких как «информационные производите-

1 Специалисты, занятые в инженерных, IT-сферах, а также 
в научно- прикладных областях.

ли». М. Кастельс подчеркивает, что информаци-
ональный капитализм, в отличие от индустриаль-
ной модели, основан на гиперконцентрации капи-
тала и минимизации социальных обязательств по-
скольку направлен на «углубление капиталисти-
ческой логики стремления к прибыли», поэтому 
его логика, противоречит принципам социального 
государства, которое исторически обеспечивало 
стабильность среднего класса через перераспре-
деление ресурсов и гарантии занятости [21, с. 41].

Размывание групповой идентичности среднего 
класса усугубляется индивидуализацией отноше-
ний найма в информациональную эпоху, что дела-
ет профессиональное положение среднего класса 
еще более уязвимым. «Новая система характери-
зуется тенденцией возрастания социального нера-
венства и поляризации, а именно, одновременно-
го роста верхушки и дна социальной шкалы» [21, 
с. 499]. Растущая прекаризация делает представи-
телей среднего класса уязвимыми, что стирает гра-
ницы между ними и низкоквалифицированными.

Как отмечает Н. Е. Тихонова, «огромное зна-
чение в новых условиях приобрели новые виды 
ресурсов: особенности поведения, вытекающие 
из характера социализации, общий уровень куль-
туры и т.п., –  рассматривавшиеся ранее только как 
следствие экономического статуса, а также физи-
ологический (здоровье, возраст, пол), символиче-
ский, личностный и т.д. ресурсы» [22, с. 19].

Попытка определить средний класс исключи-
тельно через субъективную самоидентификацию 
сталкивается с не менее существенными мето-
дологическими и концептуальными сложностя-
ми, чем опора на объективные критерии. Как по-
казывают данные ОЭСР, около 67% населения 
развитых стран относят себя к среднему классу, 
несмотря на значительные различия в их объек-
тивном социально- экономическом положении [23]. 
В США аналогичные опросы фиксируют схожие 
тенденции: в 2017 году 62% респондентов иден-
тифицировали себя как представителей среднего 
класса [24]. Многие респонденты причисляют себя 
к среднему классу независимо от их объективно-
го социально- экономического положения, поэто-
му процент людей, идентифицирующих себя как 
представителей среднего класса, может значи-
тельно колебаться, особенно в странах с форми-
рующейся экономикой, что объясняется стремле-
нием дистанцироваться от стигмы бедности [23].

На субъективные критерии принадлежности 
к среднему классу влияет обширный набор фак-
торов: доход, образование, возраст, раса, город-
ская или сельская местность проживания, не счи-
тая влияния таких сложно измеряемых факторов, 
как: происхождение, престижность района прожи-
вания, моделей поведения, связанных с одеждой, 
автомобилями, домами, манерами, браком [25].

Во многом это обусловлено историческими 
и культурными традициями конкретного общества, 
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так, в английском обществе традиционно культур-
ные факторы принадлежности к социальным груп-
пам играют большую роль, чем в американском. 
В Великобритании классовая идентичность исто-
рически связана с образованием, акцентом и ма-
нерами [20], тогда как в США акцент смещён в сто-
рону профессионального успеха и дохода [26].

Не случайно Организация экономического со-
трудничества и развития в своих материалах 
предпочитает не использовать понятие «средний 
класс» из-за неопределенности его научного ста-
туса, заменяя его понятием «класс со средним 
уровнем дохода».

Средний класс представляет собой многогран-
ный социально- экономический конструкт, который 
складывается из переплетения объективных ха-
рактеристик, таких как доход, профессиональная 
занятость и уровень образования, с субъектив-
ными аспектами, включая самоидентификацию 
и культурные практики. В контексте цифровой 
революции, глобализации и изменений в струк-
туре трудовых отношений традиционные грани-
цы классов становятся всё более расплывчатыми. 
Значительная доля среднего класса сегодня ока-
зывается в промежуточной, «серой» зоне между 
формальным и неформальным секторами эконо-
мики, что отражает усложнение его социально- 
экономического положения.

Особенно заметны эти изменения для молодё-
жи среднего класса, которая сталкивается с се-
рьёзными препятствиями в воспроизводстве соци-
ального статуса своих родителей. Рост стоимости 
жилья, увеличение расходов на образование и со-
кращение возможностей для стабильной, гаран-
тированной занятости создают дополнительные 
барьеры на пути к сохранению статусных пози-
ций. Эти факторы усиливаются процессами инди-
видуализации в современном обществе, которые 
подрывают коллективную идентичность среднего 
класса, делая её более фрагментированной и пер-
сонализированной.

В результате анализ среднего класса в рам-
ках привычных методологических подходов стано-
вится всё более затруднительным, требуя новых 
концептуальных инструментов, способных учесть 
как его динамическую природу, так и влияние гло-
бальных и локальных трансформаций.
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Проблема институционального признания фрилансеров: социально- 
философский анализ
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В условиях цифровой трансформации и гибкости рынка труда 
фриланс становится неотъемлемым элементом современной 
социальной структуры, однако его институциональный статус 
остаётся неопределённым. В данной статье предпринима-
ется социально- философский анализ проблемы институци-
онального признания фрилансеров, их социального статуса 
и профессиональной идентичности. Исследование основано 
на теоретических концепциях социальной стратификации (М. 
Вебер), форм капитала (П. Бурдьё) и институционального по-
рядка (Э. Дюркгейм), а также на актуальных эмпирических 
данных. Особое внимание уделяется амбивалентности соци-
ального положения фрилансеров, характеризующегося соче-
танием элементов автономной занятости и высокой степени 
социальной уязвимости. Рассматриваются ключевые аспекты 
их институциональной неустойчивости: правовая незащищён-
ность, экономическая нестабильность, отсутствие механизмов 
социальной интеграции и коллективной защиты. Автор выяв-
ляет специфику формирования символического капитала фри-
лансеров в условиях платформенной экономики и демонстри-
рует структурные факторы, препятствующие их социальной 
легитимации. В статье обоснована необходимость разработки 
системных мер, направленных на институционализацию фри-
ланса как особого режима трудовой деятельности, включая 
совершенствование нормативно- правовой базы, адаптацию 
социально- экономических механизмов поддержки и развитие 
профессиональных сообществ. Представленные результаты 
способствуют углублённому пониманию феномена фриланса 
в контексте современной социальной философии и открыва-
ют перспективы дальнейших исследований, ориентированных 
на выработку стратегий устойчивого развития данной формы 
занятости.

Ключевые слова: фриланс, социальный статус, институци-
ональная неустойчивость, профессиональная идентичность, 
цифровая экономика, прекаризация, социальная философия.

Актуальность исследования обусловлена необ-
ходимостью осмысления специфики социального 
статуса фрилансеров в условиях гибкости рынка 
труда и размытости границ традиционных профес-
сиональных идентичностей. Отсутствие институ-
ционализированных механизмов регуляции дан-
ной социальной группы может приводить к возник-
новению феноменов социальной маргинализации, 
трудовой прекарности, а также к деформации про-
цессов социальной интеграции.

Целью настоящей статьи является выявление 
ключевых проблем социального статуса фрилан-
серов, а также разработка возможных путей его 
институционализации в контексте цифрового об-
щества. В рамках исследования предполагается 
рассмотреть методологические основания анали-
за социального статуса, выявить специфику фри-
лансерской занятости, а также определить на-
правления социальной политики, способствующие 
укреплению их положения в социальной структу-
ре.

Методологической основой исследования вы-
ступает комплекс социально- философских и со-
циологических подходов к изучению феномена со-
циального статуса и стратификации. В частности, 
опираясь на концептуальные разработки М. Вебе-
ра, П. Бурдье, Э. Дюркгейма и других мыслителей, 
будет проведён анализ социокультурных характе-
ристик фрилансеров в их взаимосвязи с измене-
ниями рынка труда. Особое внимание уделено фе-
номенологическому анализу профессиональной 
идентичности, а также аксиологическим аспектам, 
связанным с восприятием обществом данной ка-
тегории работников.

Таким образом, данное исследование призва-
но не только прояснить природу социальных про-
блем, с которыми сталкиваются фрилансеры, 
но и предложить теоретические и практические 
рекомендации, способствующие институционали-
зации их статуса в рамках современного социума.

М. Вебер рассматривал социальный статус как 
одну из трёх ключевых составляющих социаль-
ной стратификации наряду с классом и партией. 
В отличие от классового положения, определя-
емого доступом к экономическим ресурсам, ста-
тус связан с общественным признанием, прести-
жем и стилем жизни. Он обусловливает степень 
социальной легитимности индивида в сообще-
стве и влияет на его возможности взаимодействия 
в различных социальных сферах [2]. Развивая 
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идеи Вебера, П. Бурдьё предложил рассматривать 
стратификацию как распределение не только эко-
номических, но и культурных и социальных ресур-
сов. В контексте фриланс- деятельности именно 
символический капитал –  признание професси-
онального сообщества, репутация на цифровых 
платформах –  становится динамическим элемен-
том, обусловливающим вариативность социаль-
ного положения. Однако этот капитал формиру-
ется на основе культурного и социального капи-
талов, таких как профессиональные компетенции 
и сеть контактов [1].

В российской академической традиции фри-
ланс как социально- философский феномен оста-
ётся на наш взгляд недостаточно исследованным, 
в частности, можно говорить о некотором дефици-
те в изучении статуса фрилансеров. Однако в ра-
боте Д. О. Стребкова и А. В. Шевчука отмечается, 
что социальный статус фрилансеров в россий-
ском обществе сопряжён с нестабильностью заня-
тости и индивидуализированным карьерным тре-
ком [18]. Авторы подчёркивают, что фрилансеры, 
несмотря на внешнюю свободу, подвержены риску 
экономической маргинализации из-за отсутствия 
институциональной поддержки. Кроме того, в дру-
гих исследованиях, таких как «Аксиологические 
аспекты свободы выбора фрилансеров» и «Со-
циальный портрет молодых российских фрилан-
серов» и акцентируется внимание на ценностной 
ориентации фрилансеров, для которых ключевы-
ми атрибутами профессиональной идентичности 
выступают стремление к самореализации, гибко-
сти в организации труда и ощущение независимо-
сти [4; 14].

Таким образом, теоретико- методологический 
анализ социального статуса фрилансеров демон-
стрирует амбивалентность их положения в совре-
менном обществе. Сочетание гибкости и уязви-
мости, индивидуализации и социальной неопре-
делённости требует углублённого философского 
осмысления и разработки институциональных ме-
ханизмов, способных стабилизировать их соци-
альный статус в условиях информационной эпохи.

Информационное общество, согласно клас-
сическим концепциям М. Кастельса, А. Тоффле-
ра и Ю. Хабермаса [15], представляет собой со-
циокультурное пространство, где доминирующим 
фактором общественного развития становят-
ся знания, информация и когнитивные техноло-
гии. В данном контексте фриланс выступает как 
гибкая форма занятости, органично встроенная 
в сетевую структуру информационной экономи-
ки. Его сущность детерминирована трансформа-
цией труда, для которого характерны гибкость, 
децентрализованность и проектный формат вза-
имодействия. Отличительной чертой фриланса 
является деструкция традиционного институцио-
нального каркаса трудовой деятельности, описан-
ного Э. Дюркгеймом в терминах социальной соли-

дарности и нормативной регуляции [5]. В отличие 
от институционально закреплённого статуса наём-
ного работника, фрилансер существует в парадиг-
ме «самоназначения», формируя профессиональ-
ную идентичность не через принадлежность к кор-
поративной структуре, а через индивидуализиро-
ванные трудовые практики.

Таким образом, фриланс в информационном 
обществе можно рассматривать в качестве сво-
еобразного социально- экономического гибрида: 
с одной стороны, он ориентирован на индивиду-
альную автономию, с другой –  остаётся зависи-
мым от алгоритмов цифровых платформ и коле-
баний рыночной конъюнктуры. Это противоречие 
находит отражение в их социальном статусе, ха-
рактеризующемся институциональной неопреде-
лённостью и прерывистостью социальной иден-
тичности.

Фрилансеры, находясь на пересечении инсти-
туциональных границ, демонстрируют статусную 
амбивалентность, которая становится особенно 
очевидной при сравнении с двумя традиционны-
ми группами занятости: наёмными работниками 
и предпринимателями. Наёмный труд, согласно 
социологической традиции [5], характеризуется 
стабильностью социального положения, гаранти-
рованными правами и институциональной защи-
той, обеспеченной трудовым законодательством. 
Социальный статус наёмного работника во мно-
гом детерминирован принадлежностью к опреде-
лённой профессиональной группе, корпоративной 
культуре и коллективной идентичности. Предпри-
нимательская деятельность, напротив, предпола-
гает автономное принятие экономических реше-
ний, индивидуальную ответственность за резуль-
таты деятельности и независимость в организа-
ции производственного процесса. Социальный 
статус предпринимателя формируется через ка-
тегорию экономической успешности, а также че-
рез участие в социальных сетях, формирующих 
бизнес- культуру. Фрилансеры же сочетают черты 
обеих групп: они обладают гибкостью предприни-
мателей, но лишены институциональных гарантий 
наёмных работников. Их социальный статус ока-
зывается флуктуирующим, поскольку:
• в отличие от наёмных работников, фрилансеры 

не имеют коллективной защиты профсоюзов, 
права на оплачиваемые отпуска, больничные 
и социальные гарантии;

• в отличие от предпринимателей, фрилансеры 
не всегда обладают ресурсами и юридическим 
статусом, необходимыми для полной автоно-
мии в профессиональной деятельности. Их де-
ятельность часто регулируется платформами, 
которые задают алгоритмические условия вза-
имодействия с заказчиками.
Таким образом, статус фрилансера в совре-

менной социальной структуре можно охарактери-
зовать как «пограничный», что подтверждает ги-
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потезу о формировании новой категории занято-
сти, не вписывающейся в классические стратифи-
кационные модели [16].

Современные фрилансеры сталкиваются с ря-
дом проблем, связанных с неопределённостью их 
социального статуса. Эти трудности можно раз-
делить на несколько групп: правовую, экономиче-
скую, институциональную, социальную и символи-
ческую.

Правовая неопределённость статуса фрилан-
серов формирует ситуацию социальной марги-
нальности, создавая ситуации, в которых они 
сталкиваются с отсутствием чёткого признания 
их статуса как полноправных участников рынка 
труда, например, при оформлении кредитов, по-
лучении социальных гарантий и взаимодействии 
с государственными учреждениями, при которой 
представители данной группы не могут однознач-
но соотнести себя с существующими нормативны-
ми категориями рынка труда [7]. Ни одна из кате-
горий, к которым могут быть отнесены фрилан-
серы, не отражает в полной мере специфики их 
профессионального положения. Например, статус 
самозанятого не предусматривает механизмов 
защиты от недобросовестных заказчиков, таких 
как задержка оплаты, отказ от выполнения дого-
ворённостей и другие недобросовестные практи-
ки, а оформление индивидуального предпринима-
тельства сопряжено с дополнительными финансо-
выми обязательствами, включая страховые взно-
сы, бухгалтерское сопровождение и налоговые 
платежи, которые для нерегулярной проектной 
деятельности могут стать чрезмерными. Помимо 
этого, доступ к социальным гарантиям для фри-
лансеров остаётся ограниченным. Работая в ус-
ловиях самозанятости или внештатного сотрудни-
чества, фрилансеры вынуждены самостоятельно 
обеспечивать свою социальную безопасность, что 
зачастую приводит к отказу от регулярных отчис-
лений. Таким образом, их положение соотносится 
с концепцией «прекарного труда» [17], где соци-
альная незащищённость становится не исключе-
нием, а системным признаком. Сложность регули-
рования трудовых споров также создаёт дополни-
тельную уязвимость фрилансеров. При отсутствии 
официально оформленных договорных отношений 
исполнители оказываются в положении, при кото-
ром гарантии своевременной оплаты труда зави-
сят исключительно от добросовестности заказчи-
ка. Следовательно, правовая неопределённость 
фриланса выступает в качестве структурной про-
блемы, порождающей не только индивидуальные 
трудности, но и препятствующей формированию 
устойчивой социальной идентичности данной про-
фессиональной группы. Решение данной пробле-
мы требует комплексного подхода, включающего 
пересмотр нормативных актов, разработку специ-
ализированных форматов социального страхова-

ния и внедрение механизмов защиты интересов 
фрилансеров на институциональном уровне.

Экономическая нестабильность представляет 
собой одно из центральных препятствий на пути 
к институционализации фриланса как устойчивой 
формы занятости в современном обществе. Дан-
ный феномен обусловлен совокупностью факто-
ров, среди которых нерегулярность доходов, от-
сутствие долгосрочных социальных гарантий, вы-
сокая конкурентная нагрузка и дефицит институ-
циональной поддержки. Фрилансеры вынужде-
ны самостоятельно нести финансовую нагрузку, 
связанную с профессиональной деятельностью. 
Речь идёт не только о налоговых обязательствах, 
но и о сопутствующих расходах: оплате страховых 
взносов, бухгалтерском сопровождении, приобре-
тении необходимого программного обеспечения, 
аренде рабочего пространства. В условиях нео-
пределённости эти расходы становятся значитель-
ным барьером на пути к экономической устойчи-
вости [15].

Институциональная неустойчивость социаль-
ного статуса фрилансеров представляет собой 
значительный фактор, препятствующий их про-
фессиональному и социальному развитию в усло-
виях современного информационного общества. 
В рамках классических социально- экономических 
институтов сложилось устойчивое непризнание 
фриланса как традиционной формы занятости, что 
обусловлено отсутствием унифицированных нор-
мативных стандартов, регулирующих данную про-
фессиональную деятельность. Дополнительным 
фактором институциональной неустойчивости яв-
ляется отсутствие профессиональных ассоциаций 
и отраслевых объединений, способных защищать 
интересы фрилансеров на системном уровне. 
В отличие от традиционных сфер занятости, где 
профессиональные союзы регулируют вопросы 
трудовой безопасности, оплаты труда, профессио-
нальной квалификации, в сфере фриланса подоб-
ные институты либо не сформированы, либо об-
ладают фрагментарным и малоэффективным ха-
рактером. Эта институциональная разобщённость 
может порождать ощущение профессиональной 
маргинализации среди фрилансеров, усугубляя их 
социальную уязвимость. Наиболее очевидно ин-
ституциональная неустойчивость проявляется при 
взаимодействии фрилансеров с финансовыми ин-
ститутами. При обращении за кредитными про-
дуктами, такими как ипотека или потребительские 
кредиты, фрилансеры зачастую сталкиваются 
с отказами, поскольку их доходы не рассматрива-
ются банками как стабильные и прогнозируемые 
[19]. Данное явление связано с отсутствием офи-
циального трудового договора, нерегулярностью 
поступлений и невозможностью предоставить га-
рантии продолжительности профессиональной 
деятельности [21]. Таким образом, институцио-
нальная неустойчивость фриланса является ком-
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плексной проблемой, включающей нормативно- 
правовые пробелы, отсутствие профессиональ-
ных сообществ и сложности во взаимодействии 
с финансовыми структурами. Разработка законо-
дательных механизмов, адаптированных к специ-
фике удалённой занятости, а также создание от-
раслевых объединений, способных представлять 
интересы фрилансеров на макроуровне, являются 
необходимыми условиями для минимизации дан-
ной проблемы и укрепления социального статуса 
данной категории работников.

Одним из ключевых факторов, определяющих 
специфику профессиональной и личностной иден-
тичности фрилансеров в условиях трансформации 
социальной структуры современного общества 
является социальная изоляция. Значимым аспек-
том этой изоляции выступает отсутствие корпора-
тивной среды, которое существенно сужает про-
странство для горизонтальных связей, професси-
онального обмена знаниями и карьерного роста. 
Корпоративная культура, будучи традиционным 
механизмом интеграции индивидов в професси-
ональное сообщество, в данном случае утрачи-
вает свою функцию, оставляя фрилансера один 
на один с необходимостью самостоятельного вы-
страивания траекторий профессионального раз-
вития. Дефицит неформального взаимодействия 
с коллегами формирует специфическую профес-
сиональную изоляцию, которая, согласно резуль-
татам социологических исследований [9], может 
оказывать влияние на субъективное восприятие 
собственной значимости в профессиональной 
сфере. Важным последствием данной социальной 
обособленности становится сложность в поддер-
жании баланса между работой и личной жизнью. 
Размытые границы рабочего времени, характер-
ные для фриланс- деятельности, трансформиру-
ют традиционные представления о режиме труда 
и отдыха, что приводит к феномену перманент-
ной вовлечённости в профессиональную деятель-
ность. Такой режим не только способствует эмо-
циональному выгоранию, но и снижает качество 
социальных взаимодействий вне рабочей среды, 
формируя ощущение оторванности от общества. 
Таким образом, социальная изоляция фрилансе-
ров представляет собой многомерный феномен, 
обусловленный изменением традиционных струк-
тур занятости и спецификой саморегулируемой 
профессиональной деятельности. Понимание дан-
ной проблемы предполагает разработку стратегий 
социальной интеграции, включая создание про-
фессиональных сообществ, формирование вир-
туальных площадок для обмена опытом и внедре-
ние образовательных программ, способствующих 
укреплению социальной идентичности этой кате-
гории работников.

Символический статус фриланса в обществен-
ном сознании характеризуется амбивалентно-
стью: с одной стороны, он ассоциируется со сво-

бодой, творчеством и возможностью самореали-
зации, с другой –  с нестабильностью, временной 
занятостью и отсутствием профессиональной се-
рьёзности. Стереотипное восприятие фрилан-
серов как временных работников, студентов или 
людей, не сумевших найти «нормальную» рабо-
ту, формирует негативный символический капи-
тал профессии. Этот дискурс подкрепляется ме-
дийными нарративами, которые часто изобража-
ют фриланс как неустойчивую и экономически не-
безопасную деятельность, доступную любому без 
необходимости в специальных навыках. Недоо-
ценка профессиональной компетенции фрилансе-
ров со стороны работодателей препятствует при-
знанию их квалификаций, что особенно ощутимо 
при участии в конкурсах на крупные проекты. Та-
кая ситуация обусловлена отсутствием унифици-
рованных стандартов оценки профессиональных 
достижений, что, в свою очередь, усиливает соци-
альную маргинализацию данной категории работ-
ников.

Феномен фриланса в контексте прекаризации 
обретает двой ственную природу: с одной стороны, 
он выступает в качестве инструмента профессио-
нальной автономии, обеспечивающего индивидам 
гибкость трудовой деятельности, с другой –  пред-
ставляет собой пространство системных рисков, 
связанных с экономической, социальной и юри-
дической незащищённостью, рассмотренными 
в данной статье. Однако следует учитывать, что 
фриланс не всегда является вынужденной формой 
трудовой занятости, сопряжённой исключитель-
но с негативными последствиями прекаризации. 
Для многих специалистов он становится осознан-
ным выбором, позволяющим реализовать инди-
видуальные стратегии самореализации, гибкости 
и профессиональной мобильности. В этой связи 
можно говорить о двух полярных формах прека-
ризации: вынужденной, когда фриланс является 
следствием отсутствия иных трудовых альтерна-
тив, и добровольной, при которой профессионалы 
сознательно выбирают данную форму занятости, 
принимая на себя соответствующие риски.

Исследование прекаризации фрилансеров 
в отечественной научной традиции представляет 
собой сравнительно новый, но уже демонстриру-
ющий значительную эвристическую продуктив-
ность дискурс. В рамках социологии труда, эконо-
мики и социальной философии данный феномен 
рассматривается преимущественно через призму 
гибкой занятости, теневой экономики и процессов 
институциональной трансформации современного 
рынка труда.

На основании проведённых исследований мож-
но выделить ряд тенденций, характеризующих 
прекаризацию фрилансеров в российской дей-
ствительности.
1. Нестабильность занятости и цикличность до-

ходов. Исследования показывают, что значи-
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тельная часть фрилансеров сталкивается с пе-
риодами отсутствия заказов, что ведёт к не-
стабильности их трудовой занятости и дохо-
дов. Это явление особенно выражено в цифро-
вой экономике, где проектный характер рабо-
ты не позволяет гарантировать долгосрочную 
стабильность. В периоды спада заказов фри-
лансеры вынуждены компенсировать потери 
за счёт накоплений или искать альтернатив-
ные источники дохода, что усиливает их эконо-
мическую уязвимость [12; 16].

2. Теневая экономика и проблемы легализации 
доходов. Фрилансеры, будучи представителя-
ми неформального сектора занятости, стал-
киваются с трудностями в легализации своих 
доходов и официальной регистрации деятель-
ности. Несмотря на существование механиз-
мов оформления самозанятости и индивиду-
ального предпринимательства, значительная 
часть фрилансеров предпочитает оставаться 
вне правового поля. Это обусловлено не толь-
ко налоговой нагрузкой и административными 
барьерами, но и особенностями рыночных от-
ношений, в которых значительная доля заказ-
чиков требует неофициальных расчётов. От-
сутствие социально- экономических стимулов 
для выхода из тени усугубляет проблему, а не-
возможность верификации доходов затрудня-
ет доступ фрилансеров к банковским и госу-
дарственным сервисам. Таким образом, фено-
мен теневой занятости среди фрилансеров яв-
ляется не только следствием индивидуального 
выбора, но и результатом институциональных 
пробелов в регулировании цифрового рынка 
труда [11; 17].

3. Низкий уровень социальной защищённости 
и профессиональной идентичности. Фрилансе-
ры, в отличие от наёмных работников, не име-
ют доступа к системе социального страхова-
ния, что делает их положение экономически 
уязвимым. Они не обеспечены гарантирован-
ными выплатами в случае потери трудоспособ-
ности, отсутствуют механизмы коллективной 
защиты их прав. Правовая неопределённость 
их статуса усиливает институциональный раз-
рыв между фрилансерами и традиционными 
субъектами рынка труда. Профессиональная 
идентичность фрилансеров также остаётся 
фрагментированной, так как они исключены 
из коллективных форм труда и профессио-
нального взаимодействия. В отсутствие про-
фсоюзов и институтов защиты интересов их 
идентичность формируется индивидуально, 
что ведёт к социальной атомизации и сниже-
нию возможностей для профессионального 
развития [3].

4. Высокая конкуренция и демпинг цен как фак-
торы прекаризации. Фрилансеры, действуя 
в условиях глобальной цифровой конкуренции, 

оказываются в ситуации постоянного ценового 
давления. В отличие от традиционного рынка 
труда, где уровень оплаты регулируется отрас-
левыми стандартами и коллективными согла-
шениями, в сфере фриланса цены на услуги 
формируются стихийно, зачастую по принци-
пу «кто предложит дешевле». Алгоритмы не-
которых платформ ранжируют исполнителей 
по стоимости их услуг, вынуждая фрилансе-
ров снижать цены ради конкурентоспособ-
ности [6]. Этот процесс ведёт к двум послед-
ствиям: во-первых, фрилансеры оказываются 
в положении вынужденной самоэксплуатации, 
увеличивая объём работы без соответствую-
щего роста доходов; во-вторых, теряют воз-
можность долгосрочного профессионального 
развития, поскольку вынуждены ориентиро-
ваться на краткосрочные заказы, обеспечива-
ющие лишь текущий уровень доходов. Таким 
образом, демпинг цен и высокая конкуренция 
становятся не только экономическими, но и со-
циальными механизмами прекаризации, при-
водя к размыванию границ между занятостью 
и бедностью.

5. Психологические аспекты и качество жизни 
фрилансеров. Фриланс, являясь гибкой, но не-
стабильной формой занятости, связан с высо-
кой эмоциональной нагрузкой, обусловленной 
неопределённостью, нерегулярностью дохо-
дов и социальной изоляцией. Исследования 
показывают, что отсутствие институциональ-
ных механизмов защиты труда ведёт к хрони-
ческому стрессу, эмоциональному выгоранию 
и размыванию границ между работой и личной 
жизнью [16; 17].

6. Дополнительным фактором прекаризации яв-
ляется социальная атомизация фрилансеров: 
они лишены коллективных трудовых механиз-
мов, что приводит к потере чувства профес-
сиональной идентичности и снижению уровня 
социальной поддержки. Таким образом, пси-
хологические аспекты становятся не просто 
следствием индивидуального выбора фрилан-
серов, но системным феноменом, порождён-
ным институциональной неопределённостью 
их трудового положения [17; 20].

Таким образом, российская научная мысль 
постепенно расширяет горизонты исследования 
прекаризации в контексте фриланса, демонстри-
руя многоаспектную природу данного феномена 
и его социокультурные последствия. Однако про-
блематика требует дальнейшего концептуального 
осмысления, в особенности в рамках социальной 
философии, что обусловлено спецификой совре-
менного рынка труда, сочетающего элементы ав-
тономии и структурной неустойчивости.

Вопрос о стабилизации социального статуса 
фрилансеров предполагает обращение не только 
к инструментальным механизмам государственно-
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го регулирования, но и к более глубинным процес-
сам трансформации трудовых отношений в эпоху 
цифровой экономики. Решение данной пробле-
мы не может сводиться к простому расширению 
существующих нормативных структур на новые 
формы занятости, поскольку сама природа фри-
ланса предполагает иной характер социальной 
и профессиональной идентичности, выходящий 
за пределы традиционной модели наёмного труда. 
Одним из ключевых направлений возможной ста-
билизации является юридическая институциона-
лизация фриланса как особого режима трудовой 
деятельности. Включение фрилансеров в систему 
социального страхования, разработка специали-
зированных контрактных моделей, адаптирован-
ных к динамичной и проектной занятости, созда-
ние механизмов правового урегулирования спо-
ров между исполнителями и заказчиками –  все эти 
меры, апробированные в ряде западных стран, 
могут способствовать укреплению социальной за-
щищённости фрилансеров.

В ряде западных стран уже разработаны и вне-
дрены эффективные меры поддержки фрилансе-
ров, направленные на стабилизацию их социаль-
ного статуса и улучшение условий труда. Ниже 
приведены некоторые из таких инициатив.

Великобритания внедрила программу «New En-
terprise Allowance» (NEA), которая предоставляет 
финансовую и менторскую поддержку безработ-
ным, желающим начать собственное дело, вклю-
чая фрилансеров. Участники программы получают 
еженедельные выплаты и консультации опытных 
бизнес- наставников, что способствует успешному 
старту и развитию их деятельности [8].

В Германии определенные категории самоза-
нятых, включая фрилансеров, обязаны участво-
вать в системе социального страхования. Это обе-
спечивает им доступ к пенсионному обеспечению 
и медицинскому страхованию наравне с наёмны-
ми работниками, способствуя повышению соци-
альной защищённости и стабильности их профес-
сиональной деятельности [10].

В Соединенных Штатах существуют програм-
мы, направленные на поддержку фрилансеров 
и самозанятых лиц, способствующие стабилиза-
ции их социального статуса и улучшению условий 
труда. К примеру, Программа помощи самозаня-
тым (SEA) предоставляет возможность безработ-
ным лицам, получающим пособия по безработице, 
начать собственное дело без необходимости про-
должать активный поиск работы. Участники про-
граммы могут получать пособия по безработице 
в течение 26 недель, сосредоточившись на созда-
нии и развитии собственного бизнеса. Программа 
также предлагает консультации и поддержку в раз-
работке бизнес- плана и оценке жизнеспособности 
бизнеса. Примером реализации такой программы 
является штат Орегон, где более 1500 жителей 
успешно воспользовались этой возможностью [13].

Эти примеры демонстрируют, как государствен-
ное регулирование и поддержка могут способство-
вать улучшению условий труда и социальной за-
щищённости фрилансеров, интегрируя их в обще-
национальные системы социального обеспечения.

Не менее важны экономические механизмы 
поддержки. Государственные и частные програм-
мы финансирования, включающие грантовые ини-
циативы, субсидирование образовательных про-
ектов и налоговые льготы, способны снизить уро-
вень финансовой нестабильности, который явля-
ется одной из основ прекарного положения фри-
лансеров. Вместе с тем такие меры не устраняют 
структурные дисбалансы в экономике цифрового 
труда, связанные с монополизацией платформен-
ных сервисов, ростом конкуренции в глобальном 
масштабе и эрозией традиционных профессио-
нальных карьерных траекторий. В российской за-
конодательной практике в качестве такой меры 
можно рассматривать введение системы налого-
обложения для самозанятых правительством РФ, 
которое позволяет фрилансерам не просто офор-
мить свою деятельность легитимно, но и создаёт 
условия для внедрения наиболее современных, 
юридически и технологически доступных про-
грамм и приложений для этих целей [17].

Кроме того, нельзя недооценивать фактор со-
циальной интеграции и признания фриланса как 
легитимного вида профессиональной деятель-
ности. Пока в массовом сознании сохраняется 
представление о фрилансе как о временной или 
вынужденной форме занятости, его статус оста-
ётся маргинализированным, что отражается как 
на уровне правового регулирования, так и в вос-
приятии самого профессионального сообщества. 
Развитие профессиональных объединений, созда-
ние образовательных инициатив, формирование 
сетевых сообществ, обеспечивающих не только 
обмен опытом, но и горизонтальные механизмы 
защиты прав, становится важным условием ста-
билизации социального положения фрилансеров.

Фриланс как форма занятости в цифровой эко-
номике представляет собой многослойное и про-
тиворечивое явление, которое не укладывается 
в традиционные категории трудовых отношений. 
Его социальный статус оказывается амбивалент-
ным: с одной стороны, фрилансеры выступают 
носителями высокой квалификации и профессио-
нальной автономии, с другой –  сталкиваются с ри-
сками нестабильности, отсутствия социальных га-
рантий и размытости правового положения. Ана-
лиз показал, что фрилансеры занимают погранич-
ное положение в социальной стратификации, со-
четая характеристики высококвалифицированных 
профессионалов с чертами прекариата. Феномен 
прекаризации фрилансеров не следует рассма-
тривать исключительно в терминах экономиче-
ской нестабильности. Он затрагивает более широ-
кие аспекты социальной идентичности, включаю-
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щие не только трудовые условия, но и восприятие 
фрилансеров обществом, их статусное самоопре-
деление, а также динамику изменений профессио-
нального поля и психологические барьеры.

Перспективы стабилизации социального стату-
са фрилансеров требуют комплексного подхода, 
включающего правовую институционализацию, 
экономические механизмы поддержки и социаль-
ную интеграцию. Однако открытым остаётся во-
прос о том, возможно ли достичь устойчивости со-
циального положения фрилансеров без утраты их 
ключевых характеристик –  гибкости и автономии. 
Насколько правомерно говорить о фрилансе как 
об устойчивой модели занятости, если его сущ-
ностной характеристикой является именно пер-
манентная изменчивость и адаптивность к неста-
бильной цифровой среде?
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THE ISSUE OF INSTITUTIONAL RECOGNITION OF 
FREELANCERS: SOCIO- PHILOSOPHICAL ANALYSIS

Sirotkin A. V.
Plekhanov Russian University of Economics

In the context of digital transformation and the flexibility of the labor 
market, freelancing is becoming an integral element of the modern 
social structure, but its institutional status remains uncertain. This ar-
ticle undertakes a socio- philosophical analysis of the problem of insti-
tutional recognition of freelancers, their social status and professional 
identity. The research is based on the theoretical concepts of social 
stratification (M. Weber), forms of capital (P. Bourdieu) and institu-
tional order (E. Durkheim), as well as current empirical data. Special 
attention is paid to the ambivalence of the social status of freelancers, 
characterized by a combination of elements of autonomous employ-
ment and a high degree of social vulnerability. The key aspects of 
their institutional instability are considered: legal insecurity, econom-
ic instability, lack of mechanisms for social integration and collective 
protection. The author identifies the specifics of the formation of sym-
bolic capital of freelancers in a platform economy and demonstrates 
the structural factors that hinder their social legitimization. The article 
substantiates the need to develop systemic measures aimed at in-
stitutionalizing freelancing as a special mode of work, including im-
proving the regulatory framework, adapting socio- economic support 
mechanisms and developing professional communities. The present-
ed results contribute to an in-depth understanding of the phenomenon 
of freelancing in the context of modern social philosophy and open up 
prospects for further research aimed at developing strategies for the 
sustainable development of this form of employment.

Keywords: freelancing, social status, institutional instability, profes-
sional identity, digital economy, precarization, social philosophy.
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Цифровой мир, характеризующийся стремительным развитием 
технологий и глобализацией, порождает новые этические и эк-
зистенциальные вызовы, требующие переосмысления понятия 
ответственности. В статье автор рассматривает и подвергает 
критическому анализу подобные вызовы, уделяя пристальное 
внимание вопросам искусственного интеллекта, приватности 
данных, дезинформации, правовому регулированию ИИ и ки-
бербезопасности. Красной нитью в работе проходит проблема 
укрепления социальной ответственности, которая предстает 
перед исследователями сегодня, в частности, усиление граж-
данского участия, расширение доступа к информации и фор-
мирование новых форм солидарности.

Ключевые слова: ответственность, цифровой мир, цифрови-
зация, онлайн- платформы, искусственный интеллект, вина, 
правовое регулирование.

Сегодня цифровой мир является не просто на-
бором инновационных технологий, но и новой сре-
дой обитания для человека, которая радикально 
меняет способы коммуникации, познания, взаи-
модействия и управления. Как пишет декан соци-
ологического факультета МГУ им. М. В. Ломоно-
сова –  Н. Г. Осипова, «сегодня цифровые техно-
логии внедрены в повседневную жизнь и быт лю-
дей –  они есть в каждом современном доме, уч-
реждении, на предприятиях, заводах …» [7, с. 15]. 
Стремительное развитие и внедрение в повсед-
невную жизнь людей цифровых технологий, на-
чиная от искусственного интеллекта (ИИ), закан-
чивая социальными сетями, создает возможности 
с одной стороны, для беспрецедентного прогрес-
са, с другой же порождает новые этические и эк-
зистенциальные вызовы, требующие переосмыс-
ления самого понятия ответственности.

Здесь стоит определиться с базовой трактов-
кой понятия «ответственность», принятой в науч-
ном обороте. В частности, термин «ответствен-
ность» как таковой был впервые введен шот-
ландским философом А. Бэном, который тракто-
вал ответственность как правовую категорию или 
«наказуемость» [1, с. 3]. Продолжительное время 
проблематику ответственности исследователи 
рассматривали исключительно с правовой точки 
зрения, однако постепенно ее изучение приобре-
ло более междисциплинарный характер. На сегод-
няшний день же, ответственность выходит за рам-
ки исключительно индивидуальной, правовой ка-
тегории. В таком случае чаще всего ученые ис-
пользуют понятие «вина» как более обособленное 
[2, с. 59–60]. Ответственность же сегодня затраги-
вает коллективные субъекты, алгоритмы и систе-
мы, более того и будущее человечества [4, с. 68]. 
Главной целью исследования в связи с вышео-
писанным является критический анализ вызовов 
и возможностей, которые процессы цифровиза-
ции и глобализации ставят перед исследователя-
ми с точки зрения философских наук.

Вызовы цифрового мира –  переосмысление 
ответственности

Развитие искусственного интеллекта ставит ребром 
вопрос ответственности исследователя за решения, 
принимаемые алгоритмами. Возникают логичные 
вопросы: Кто несет ответственность за ошибку, 
совершенную искусственным интеллектом (ИИ)? 
Является ли ответственность лишь программирова-
ния или же она распространяется на разработчиков, 
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пользователей и даже на сами системы? Подобные 
вопросы поднимают фундаментальные проблемы 
философской антропологии, морали и права. В свя-
зи с чем, актуальной становится разработка этиче-
ских принципов и правовых рамок по регулирова-
нию деятельности искусственного интеллекта (ИИ), 
обеспечению прозрачности алгоритмов и защите 
прав человека.

Так, на настоящий момент в РФ нет комплекс-
ного единого закона, посвященного регулиро-
ванию деятельности искусственного интеллекта 
(ИИ). Можно говорить о том, что правовое регули-
рование ИИ в России находится на стадии форми-
рования и носит фрагментарный характер. Основ-
ные элементы правовой базы, которые можно вы-
делить на сегодняшний день:

Концептуальные и стратегические документы
– Национальная стратегия развития искусственно-

го интеллекта до 2030 года (Указ Президента РФ 
от 10 октября 2019 г. № 490). Данный документ 
определяет цели, задачи и основные направле-
ния государственной политики в сфере развития 
ИИ, задает общий вектор развития и ориенти-
ры для дальнейшего правового регулирования. 
Важно при этом отметить, что это не норматив-
ный акт, а стратегический документ!

– Федеральный проект «Искусственный интел-
лект» (в составе национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федера-
ции»), который определяет приоритеты финан-
сирования и поддержки проектов в сфере ИИ.
Действующее законодательство, применимое 

к ИИ
– Гражданский кодекс РФ. Общие положения 

об ответственности за причинение вреда могут 
применяться, когда вред причинен в результате 
действий систем ИИ, также важными являются 
положения об авторском праве.

– Федеральный закон «О персональных данных» 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. Если ИИ исполь-
зуется для обработки персональных данных, 
необходимо соблюдать требования данного за-
кона (получение согласия на обработку, обес-
печение безопасности данных).

– Федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информа-
ции» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, который ре-
гулирует вопросы распространения информа-
ции, в том числе генерируемой ИИ.

– Закон РФ «Об авторском праве и смежных пра-
вах», который регулирует вопросы, связанные 
с охраной результатов интеллектуальной дея-
тельности, созданных с помощью ИИ.

– Отраслевые законы. В зависимости от сферы 
применения ИИ (медицина, транспорт, финан-
сы и т.д.), могут применяться соответствующие 
отраслевые законы и нормативные акты.
Экспериментальные правовые режимы (ЭПР). 

В РФ вводятся ЭПР в сфере цифровых инноваций, 

в рамках которых могут тестироваться различные 
подходы к регулированию искусственного интел-
лекта. Подобное позволяет опробовать новые ре-
гуляторные механизмы и оценить их эффектив-
ность. В частности, Постановление Правительства 
РФ от 30 июня 2020 г. № 961 «Об утверждении 
Правил создания и функционирования инноваци-
онных научно- технологических центров» позволя-
ет создавать на территории ИНТЦ особые усло-
вия для тестирования и внедрения инновационных 
технологий, включая ИИ.

Таким образом, правовое регулирование искус-
ственного интеллекта в России находится на на-
чальном этапе развития. Существующее законо-
дательство применяется фрагментарно, а страте-
гические документы задают общие направления 
развития. В ближайшем будущем ожидается при-
нятие специализированного закона об ИИ, кото-
рый должен устранить существующие пробелы 
и создать единую правовую базу для данной сфе-
ры.

Цифровизация в современном мире подразу-
мевает под собой огромный объем данных, кото-
рый собирается, обрабатывается и анализирует-
ся постоянно. Подобное создает реальную угрозу 
приватности, автономии и свободе человека. Го-
сударства и различные компании могут исполь-
зовать подобные данные для контроля и мани-
пулирования [10]. В этой связи ответственность 
за обеспечение приватности лежит на компаниях, 
собирающих и обрабатывающих данные, государ-
ствах, вырабатывающих правовые рамки в дан-
ной сфере, а также на самих пользователях, ко-
торые осознают свои права и обязанности в отно-
шении собственных персональных данных. Таким 
образом, философский анализ данной проблема-
тики необходимо сосредоточить на разграничении 
необходимости сбора данных и защиты личных 
данных человека.

Говоря о глобальном распространении циф-
ровизации в мире необходимо обратить внима-
ние на социальные сети и различные онлайн- 
платформы. Сегодня они стали мощнейшими ин-
струментами для распространения дезинформа-
ции, фейков и киберпропаганды. Все выше отме-
ченное создает реальную угрозу для обеспечения 
демократии, общественного доверия и социаль-
ной стабильности того или иного государства. 
В данном контексте ответственность за борь-
бу с дезинформацией, фейками и прочим лежит 
на всех участниках цифровой экосистемы (СМИ, 
образовательные учреждения, отдельные пользо-
ватели и т.д.).

Кроме того, современный мир особенно уязвим 
для кибератак, взломов и прочих форм киберпре-
ступности. В частности, кибератаки могут нанести 
существенный экономический, политический и со-
циальный ущерб [5, с. 147–148]. Ответственность 
по обеспечению кибербезопастности в данном 
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контексте лежит на государстве, которое занима-
ется разработкой стратегий киберзащиты, на ком-
паниях, которые обеспечивают безопасность соб-
ственных внутренних систем, а также на самих 
пользователях, которые соблюдают правила так 
называемой кибергигиены. В качестве примеров 
взятия на себя ответственности по обеспечению 
кипербезопасности можно привести: внедрение 
систем обнаружения вторжений (IDS) и систем 
предотвращения вторжений (IPS) для выявления 
и блокирования подозрительной активности в се-
ти в различных компаниях; использование надеж-
ных и уникальных паролей для каждой учетной за-
писи пользователями и прочее.

Новые возможности цифровизации –  
расширение границ ответственности

Инструменты, появившиеся в период эволюции 
цифровизации, предоставили новые возможности 
для участия гражданского общества в политике, 
общественном контроле и принятии каких-либо 
решений. В частности, соцсети, онлайн- петиции 
и прочие платформы позволили гражданам выра-
зить собственное мнение, организовать протесты 
и как-либо влиять на политические процессы [9, 
с. 64–65]. Можно говорить о том, что ответствен-
ность за использования подобного инструментария 
лежит на самих членах общества, которые долж-
ны осознавать собственные права и обязанности, 
а также на государстве, которое обеспечит свободу 
слова и доступа к информации.

Новый цифровой мир дает беспрецедентный 
доступ к информации и образованию. Разноо-
бразные онлайн- библиотеки, образовательные 
платформы и прочие ресурсы дают возможность 
получить знания и навыки вне зависимости от ме-
стоположения и социального статуса. Все выше 
отмеченное способствует всестороннему разви-
тию личности, повышению социальной мобильно-
сти и укреплению гражданского общества. Ответ-
ственность по использованию данных возможно-
стей лежит на всех, у кого есть доступ к сети Ин-
тернет.

Стоит отметить и то, что цифровой мир дает 
новые возможности для формирования социаль-
ных связей и солидарности. Например, онлайн- 
сообщества, краудфандинг и подобное дает че-
ловечеству возможность объединения для ре-
шения общих проблем, поддержки нуждающих-
ся и реализации социальных проектов. В данном 
случае категория ответственности за формиро-
вание и поддержание подобных сообществ отно-
сится к их участникам, которые должны стремить-
ся к сотрудничеству, взаимопомощи и уважению 
к другим.

Таким образом, цифровые технологии в буду-
щем однозначно сыграют одну из ключевых ролей 
в достижении устойчивого развития мира, в част-

ности, в борьбе с изменением климата, защите 
окружающей среды, снижении бедности и прочем. 
Использование инструментария цифровизации 
для мониторинга, анализа данных и оптимизации 
процессов может поспособствовать повышению 
эффективности и устойчивости различных сфер 
жизни общества, начиная политикой, и заканчи-
вая экологией. В таком контексте ответственность 
за использование цифровых технологий ляжет 
на плечи государства, компаний и каждой отдель-
ной личности.

Заключение

Подводя итоги, можно говорить о том, что цифровой 
мир сегодня –  сложная и противоречивая реаль-
ность, которая ставит перед человечеством новые 
вызовы и открывает новые возможности. Переос-
мысление категории ответственности в цифровом 
мире сегодня является необходимым условием для 
гармоничного развития человечества. Стоит уде-
лить внимание и тому, что ответственность в циф-
ровую эпоху не может быть сведена лишь к узко 
эгоистичным интересам одного человека, а требует 
рассмотрения долгосрочных последствий принима-
емых решений, заботы о будущем, других и плане-
те в целом. Философский анализ данной пробле-
матики поспособствует разработке «новой этики» 
и практических стратегий, которые будут направ-
лены на использование возможностей, представля-
емых цифровизацией, для укрепления социальной 
справедливости, защиты человеческих прав и до-
стижения устойчивого развития. Лишь осознание 
и принятие на себя ответственности всеми субъ-
ектами сегодняшнего цифрового мира позволит 
реализовать его потенциал и избежать негативных 
последствий.
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RESPONSIBILITY IN THE DIGITAL WORLD: NEW 
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Shaidorov M. A.
National Research Mordovian State University named after N. P. Ogarev

The digital world, characterized by the rapid development of tech-
nology and globalization, generates new ethical and existential chal-
lenges that require rethinking the concept of responsibility. In the 
article, the author examines and critically analyzes such challenges, 
paying close attention to issues of artificial intelligence, data privacy, 
disinformation and cybersecurity. A common thread in the work is 
the problem of strengthening social responsibility, which research-
ers face today, in particular, strengthening civic participation, ex-
panding access to information and the formation of new forms of 
solidarity.
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Статья посвящена вопросам изучения особенностей новой 
культуры общения, которая формируется в современных ус-
ловиях информатизации общества. Данная тема имеет акту-
альное значение, так как распространение социальных сетей 
и открытый доступ к информации затрагивает все сферы 
жизни общества: социальную, экономическую, политическую, 
и культурную. Поэтому целью данного исследования является 
изучение формирования новой социальной культуры общения 
в условиях информатизации общества посредствам распро-
странения социальных сетей.
Задачи нашего исследования следующие: проанализировать 
существующие условия информатизации общества в РФ; 
определить популярные социальные сети, распространенные 
в РФ; и изучить основные особенности влияния информатиза-
ции общества на формирование новой культуры общения.
Для решения данных задач использовались методы сравни-
тельного анализа научной литературы соответствующих ав-
торов. На основании анализа были обозначены следующие 
выводы: в связи с распространением цифровых технологий, 
социальных сетей и широкого доступа к информации в интер-
нете, формируется новая культура общения в электронном 
формате, которая получила название «экранная культура».

Интернет- культура является частью экранной культуры. Люди 
используют интернет для общения, самовыражения и развития 
своих творческих способностей. В интернете люди создают, 
используют и модифицируют виртуальные объекты, которые 
напоминают реальные, но отличаются от них. В связи с этим, 
в обществе формируется новый тип общения, который меняет 
отношения в обществе в целом, и влияет на развитие культу-
ры, социальной жизни, а также отражается в экономической 
и политической сферах.

Ключевые слова: экранная культура, интернет- культура, циф-
ровизация, культура общения, социальная культура, социаль-
ные сети, информатизация.
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В связи с распространением общения в интер-
нете посредствам социальных сетей и появления 
информационных технологий, формируется новая 
информационная культура современного челове-
ка. Это новый виртуальный мир, который имеет 
свои правила, систематизированные информа-
ционные процессы, при которых создают прави-
ла общения и взаимодействия в информационной 
среде.

Под социокультурным воздействием формиру-
ются важнейшие ценности и установки в сознании 
и социума в целом, на основании которых ими соз-
дается социальная реальность будущего. Особое 
внимание в данном процессе уделяется роли твор-
ческих акторов или своеобразных методологов 
данной сферы (людей творческих профессий –  
художников, писателей, ученых и т.д.), имеющих 
практический опыт воздействия на сознание лю-
дей через искусство и творчество в целом.

По мнению К. А. Зайкина и Л. Н. Шаймухамето-
ва информационная культура человека, характе-
ризуется несколькими аспектами:
• умение чётко формулировать информацион-

ные запросы;
• умение эффективно находить нужную инфор-

мацию в разнообразных источниках;
• способность обрабатывать информацию и соз-

давать новые знания;
• умение выбирать и применять информацию;
• навыки информационного взаимодействия 

и знание правил «информационной этики»;
• владение компьютерными технологиями.

Как видно из выше перечисленных аспектов, 
особую роль играют психологические характери-
стикам личности, которые место главное место 
в успешном процессе адаптации и функциониро-
вании в современном информационном обществе 
(рис. 1) [1].

Рис. 1. Формирование информационной культуры в современном обществе

Поэтому, существует несколько научных мето-
дов изучения электронной, экранной и интернет- 
культуры: в рамках культурологического подхо-
да анализируется система ценностей, символов 
и этических норм в контексте определённых ви-
дов культуры. Филологический подход направлен 
на исследование коммуникативных возможностей 
интернета, информационных потоков и изменений 
языка в виртуальной среде. Философский подход 
изучает феномен этих видов культуры и их влия-
ние на восприятие мира современным человеком 
[3].

Психологический подход фокусируется на вза-
имодействии людей и их поведении в интернете. 

Эти методы демонстрируют, что для изучения ин-
формационной культуры можно применять мето-
ды из различных научных областей, таких как тео-
рия, логика и эмпирические исследования.

Интернет и интернет- культура в целом меняют 
наше представление о коммуникации и оказыва-
ют значительное влияние на формирование куль-
туры общения современного человека.

Для этого необходимо определиться с основ-
ными понятиями исследования: «информационная 
культура», ключевые моменты развития информа-
ционной культуры, и этапы ее развития.

В современном мире, где информация стано-
вится одним из важнейших ресурсов, вопрос раз-
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вития информационной культуры становится все 
более актуальным.

Создавая культуру, в которой информация ис-
пользуется осознанно и ответственно, мы спо-
собствуем не только своему личному развитию, 
но и развитию общества в целом.

В последние годы виртуальное общение приоб-
рело огромную значимость в нашей повседневной 
жизни. Возрастает использование социальных се-
тей, мессенджеров и видеоконференций как спо-

собов общения не только в личной, но и в профес-
сиональной сфере. Освоение коммуникативных 
умений в виртуальном пространстве становится 
важным навыком, необходимым для эффективно-
го взаимодействия.

Общение в виртуальном пространстве имеет ряд 
неоспоримых преимуществ: возможность обмени-
ваться информацией в режиме реального времени, 
возможность общаться с людьми из разных стран 
и находить тех, кто разделяет ваши взгляды (рис. 2) [7].

Рис. 2. Основные характеристики наиболее популярных в России социальных сетей

Примечание. Facebook и Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремисткой и запрещена на территории РФ.

Однако у такого общения есть свои нюансы, ко-
торые важно учитывать, чтобы избежать недопо-
нимания и конфликтов.

В виртуальном общении не менее важно уметь 
внимательно слушать собеседника. Это включает 
в себя чтение между строк, задавание уточняю-
щих вопросов и предоставление обратной связи. 
Активное слушание поможет вам лучше понять 
позицию другого человека и избежать недоразу-
мений.

Рис. 3. Основные достоинства Интернет- общения

В интернете можно встретить людей с разным 
уровнем образования, культурными особенностя-
ми и ожиданиями. Поэтому важно уметь адапти-

ровать свой стиль общения под конкретную ситуа-
цию и собеседника (рис. 3) [5].

Интерактивные форматы позволят улучшить 
коммуникативные виртуальные практические на-
выки общения:
• участие в онлайн- форумах, группах и клубах 

по интересам. Это поможет вам получить опыт 
виртуального общения и научиться находить 
общий язык с разными людьми;

• получение обратной связи от коллег и знако-
мых о вашем стиле общения. Это поможет вам 
понять, в чём нужно совершенствоваться;

• развитие письменных навыков. Ведение блога, 
написание статей или ведение дневника помо-
жет вам улучшить стиль письма и навыки пере-
дачи мыслей в письменной форме;

• изучение культурных особенностей разных 
стран и национальностей. Это поможет вам из-
бежать неловких ситуаций в международной 
переписке [8].
Освоение коммуникативных умений виртуаль-

ного общения –  это задача, требующая практики 
и осознанности. Важно понимать, что виртуальное 
общение имеет свои нюансы и особенности, тре-
бующие адаптации подходов и методов. Осваивая 
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эти навыки, вы не только улучшите качество сво-
его общения, но и сделаете его более эффектив-
ным и комфортным как для себя, так и для окру-
жающих.

Создание условий для развития интеллектуаль-
ных способностей и вовлечения в непосредствен-
ное, живое общение является ключевым аспек-
том не только для образовательных учреждений, 
но и для бизнеса, семьи и общества в целом. В век 
технологий и цифровизации, когда общение чаще 
всего происходит через экраны, важно не упустить 
возможность развивать навыки взаимодействия, 
критического мышления и творчества [7].

Первым шагом к развитию интеллектуальных 
способностей является создание стимулирующей 
среды. Это может быть, как физическое простран-
ство, так и психологическая атмосфера. Важно 
окружить людей ресурсами –  книгами, лаборато-
риями, игровыми и обучающими материалами.

С ростом числа онлайн- платформ и приложений, 
а также с увеличением объема информации, с кото-
рой мы взаимодействуем, важно понимать принци-
пиальные основы этики в цифровом пространстве.

Цифровая этика представляет собой систему 
моральных правил и принципов, которые регули-
руют поведение людей в интернете. Это не только 
соблюдение законов, но и проявление уважения 
к другим пользователям, сохранение конфиден-
циальности, а также честное и открытое общение. 
Соблюдение цифровой этики означает понимание 
последствий своих действий для других людей, 
а также готовность нести ответственность за свои 
слова и поступки [5].

Одним из ключевых аспектов цифрового пове-
дения является уважение к личной информации 
других людей. Важно помнить, что информация, 
размещенная в сети, может быть доступна и ис-
пользована не по назначению.

Соблюдение этики и цифрового поведения яв-
ляется необходимым условием для поддержания 
здорового и безопасного виртуального простран-
ства. Каждый человек в digital жизни может стать 
носителем этих принципов, формируя будущее 
цифрового общения [7].

Давайте подробнее рассмотрим эти аспекты 
и выделим основные направления развития куль-
туры общения под влиянием интернета.

Среди них можно выделить следующее.
1. Развитие и расширение связей между людьми, 

поиск новых оснований и причин для общения.
2. Появление новой формы общения –  виртуаль-

ного общения с невидимыми собеседниками –  
и влияние на традиционные формы общения 
человека.

3. Компенсация неудовлетворённых потребно-
стей в общении и стремление к самовыраже-
нию в реальных контактах через активное уча-
стие в виртуальном общении.

4. Рост интерактивности общения.

5. Изменения в словарном запасе и структуре 
языка.

6. Перенос новых слов и выражений, возникших 
в процессе виртуального общения, в повсед-
невную коммуникацию [9].

Следует рассмотреть основные причины обра-
щения человека к общению в социальных сетях. 
Одной из ключевых причин, почему люди так ак-
тивно пользуются Интернетом, является нехватка 
общения в реальной жизни. Важно подчеркнуть, 
что интерес к общению в интернете может быстро 
угаснуть, если у человека появляются возможно-
сти для общения в реальном мире.

Ещё одной причиной может быть желание че-
ловека выразить себя, ведь компьютер –  это осо-
бый вид общения, в котором нет тех опасностей 
и проблем, что есть в общении между людьми. Ес-
ли человек не может реализовать себя в реаль-
ной жизни, он ищет способы выразить себя в вир-
туальном мире, где не нужно преодолевать труд-
ности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся 
в повседневной жизни [6].

Таким образом, для определенных категорий 
населения данные моменты имеют большое зна-
чение, которые по тем или иным причинам ограни-
чены в возможности непосредственного общения.

Соответственно, информатизация играет важ-
ную роль и выполняют несколько функций.
1. Сохранение и передача культурного наследия. 

Информационные технологии помогают сохра-
нить коллективную память, традиции и куль-
турные ценности. Они способствуют передаче 
знаний и опыта от одного поколения к другому 
через воспитание, семью и общество.

2. Стимулирование инноваций и прогресса. Ин-
формационные технологии способствуют по-
явлению новых идей, методов и технологий. 
Они помогают разрушать устаревшие системы 
и создавать новые, более эффективные.

Информационные технологии также позволя-
ют людям влиять на окружающую среду и изме-
нять мир вокруг себя, и способствует саморазви-
тию. Однако, существуют и недостатки, которые 
сложно контролировать: понимание того, что вре-
мя, потраченное на общение, было потрачено впу-
стую, деградация молодого поколения, получение 
нежелательной информации в процессе общения 
или от интернет- собеседника. Поэтому, существу-
ет потребность в создании специальных учрежде-
ний, либо информационных организаций, контро-
лирующий процесс общения и правила взаимо-
действия внутри сети [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что социальные сети являются значимыми в фор-
мировании цифровой культуры общества и ока-
зывают существенное влияние на потребите-
лей информации. Быстро происходят ценностно- 
культурные изменения, а медиатехнологии, вклю-
чая социальные сети, являются ключевыми ин-
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струментами для создания нового типа общества. 
Цифровая культура, формируемая социальными 
сетями, играет важную роль в развитии личности.
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This article is devoted to the issues of studying the features of the 
new culture of communication, which is formed in the modern con-
ditions of informatization of society. This topic is of current impor-
tance, since the spread of social networks and open access to in-
formation affects all spheres of society: social, economic, political, 
and cultural.
Therefore, the purpose of this study is to study the formation of 
a new social culture of communication in the conditions of informa-
tization of society through the spread of social networks. The objec-
tives of our study are as follows: to analyze the existing conditions 
of informatization of society in the Russian Federation; to identify 
popular social networks common in the Russian Federation; and to 
study the main features of the influence of informatization of society 
on the formation of a new culture of communication.
To solve these problems, the methods of comparative analysis of 
the scientific literature of the relevant authors were used. Based on 
the analysis, the following conclusions were made: in connection 
with the spread of digital technologies, social networks and wide ac-
cess to information on the Internet, a new culture of communication 
in electronic format is being formed, which is called “screen culture”. 
Internet culture is a part of screen culture.
People use the Internet for communication, self-expression and de-
velopment of their creativity. On the Internet, people create, use and 
modify virtual objects that resemble real ones, but differ from them. 
In this regard, a new type of communication is being formed in so-
ciety, which changes relationships in society as a whole, and influ-
ences the development of culture, social life, and is also reflected in 
the economic and political spheres.

Keywords: screen culture, internet culture, digitalization, communi-
cation culture, social culture, social networks, informatization.
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В статье исследуется биологическая функция сознания, свя-
занная с обучением, в частности с приобретением автомати-
ческих умений. Показано, что необходимо разделять сознание 
в процессе обучения, при формировании условных рефлексов, 
долговременной памяти и мотивации, и в иных ситуациях. 
Исследуется отношение аргумента обучения и «трудной про-
блемы сознания» на примере функции сознания при форми-
ровании условных рефлексов. Делается вывод, что в случае 
обучения аргументация «трудной проблемы сознания» не ра-
ботает, так как феноменальное сознание здесь выступает 
в качестве именно того условия, которое требуется для фор-
мирования условного рефлекса. Обсуждается эволюционное 
преимущество сознания, благодаря которому организмы спо-
собны легче обучаться и приобретать автоматические умения 
и долговременную память. Также показано, что аргумент обу-
чения позволяет по-новому интерпретировать ряд нейробиоло-
гических исследований, если рассматривать сознание не как 
результат некоторых нейронных процессов или каузальную 
причину, а как фактор, влияющий на статистику протекания 
нейронных процессов в мозге вообще.

Ключевые слова: условный рефлекс, трудная проблема со-
знания, аргумент обучения, долговременная память, статисти-
ка нейронных процессов.

Существует некоторая теоретическая слож-
ность для определения биологических функций со-
знания. Это связано с тем, что не определена био-
логическая и иная физическая природа сознания, 
или в терминах Кристофа Коха и Фрэнсиса Крика 
[1], нейронные корреляты сознания. Наиболее точ-
но о сознании мы пока можем судить по вербаль-
ным отчетам самого человека, что не является до-
стоверным методом.

Специалист по философии создания Дэвид 
Чалмерс не исключает, что сознание может быть 
эпифеноменом, то есть таким необязательным или 
дополнительным феноменом, который лишь вы-
зывается нейронными событиями в мозге, но ни-
как на них не влияет. После изучения многих ар-
гументов Чалмерс пришёл к заключению, что эпи-
феноменализм сознания не только нельзя исклю-
чать, но и что он вероятнее многих других теорий, 
например теории тождества, приравнивающей со-
знание и отельные нейронные процессы мозга [2]. 
На основании своего сомнения Чалмерс формули-
рует «трудную проблему» сознания, ставя вопрос: 
почему психические процессы «освещаются све-
том» сознания, или в его формулировке, «не про-
текают в темноте». По Чалмерсу, известные нам 
психические процессы вполне возможны «в тем-
ноте», то есть без сознания.

Основным возражением против того, чтобы 
рассматривать сознание как эпифеномен счита-
ется эволюционный подход, в соответствии с ко-
торым, если сознание возникло в ходе эволюции, 
то оно должно было иметь какой-то функционал, 
улучшающий свой ства адаптации организмов. Хо-
тя теоретически в процессе эволюции могли воз-
никать и случайные, то есть не необходимые для 
адаптации свой ства. Или, например, сознание 
могло быть необходимым на каком-то этапе эво-
люции, но затем оказалось чем-то вроде «руди-
мента». Тем не менее выглядит вполне разумным, 
что сознание должно иметь некоторый функцио-
нал, иначе бы оно не было столь важным предме-
том для нашего исследования. В частности, копчи-
ковая кость не вызывает столько споров, сколько 
проблема сознания.

По мнению российского оппонента Чалмер-
са Д. Дубровского, сама постановка вопроса 
об эпифеноменальной природе сознания спорна. 
Его аргумент также является эволюционным и за-
ключается в том, что сознание обладает функцио-
нальными свой ствам необходимыми для скоорди-
нированного информационного взаимодействия 
между частями многоклеточного организма. Со-
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мнение Чалмерса, что у сознания имеется кака-
я-то понятная функция, для Дубровского выглядит 
как нонсенс [3]. Он пишет:

«Остро поставленный Д. Чалмерсом вопрос, по-
чему информационные процессы «не идут в тем-
ноте», несет оттенок удивления, связанный с до-
пущением, что они вполне могли бы идти «в тем-
ноте». Но тем самым неявно предполагается, что 
явления СР (субъективной реальности) тут как бы 
не обязательны, что и без них все бы происходило 
точно так же, т.е. за ними не признается какой-ли-
бо специфической функциональной способности 
и каузальной действенности».

Далее в своем ответе Дубровский указывает, 
что роль сознания заключается в процессе «само-
отождествления» и категоризации. Он указывает: 
«Поэтому на вопрос Д. Чалмерса можно дать убе-
дительный ответ: информация становится субъек-
тивно переживаемой при условии хотя бы одного 
цикла процесса «самоотождествления» и акта ка-
тегоризации».

Для аргументации своего тезиса Дубровский 
ссылается на работы российского нейро- ученого 
А. М. Иваницкого [4, 5]. Он указывает, что Иваниц-
кий пришел к заключению, что субъективное пере-
живание в форме ощущений (или сознание) воз-
никает при сопоставлении и синтезе на нейронах 
проекционной коры мозга двух видов информа-
ции: сенсорной (о физических параметрах стиму-
ла) и извлекаемых из памяти сведений о значимо-
сти сигнала. Информационный синтез обеспечи-
вается механизмом возврата импульсов к местам 
первоначальных проекций после ответа из тех 
структур мозга, которые ответственны за память 
и мотивацию.

Необходимо отметить, что Чалмерс ранее ука-
зывал, что такая функция нервной системы как па-
мять (упоминаемая здесь Дубровским) может осу-
ществляться, по его мнению, «в темноте», то есть 
не требует сознания. В терминологии Чалмерса 
это описывается так: память супервентна на фи-
зическом (легкая проблема сознания), тогда как 
сознание –  не супервентно (трудная проблема со-
знания). Как же тогда интерпретировать данные, 
полученные, например, Иваницким?

По всей видимости, здесь необходимо разде-
лять два принципиально различных аспекта па-
мяти или, например, мотивации. С одной стороны, 
обращение к памяти осуществляется, действи-
тельно, чаще всего без участия сознания, когда 
человек, например, автоматически подбирает сле-
дующее слово в речи. Если бы в этом процессе 
участвовало сознание, то речь постоянно бы пре-
рывалась. Но формирование долговременной 
памяти, например, при запоминании нового сло-
ва –  это процесс, который сложно себе предста-
вить без участия сознания.

Аналогично дело обстоит и с формированием 
условных рефлексов. Исследования советско-

го ученого Павлова в области рефлексов были 
в своё время революционными. Однако, в наши 
дни такая способность организма как условный 
рефлекс уже не рассматривается как интересный 
предмет для передовых исследований. Рефлексы 
кажутся нам чем-то совершенно понятным и базо-
вым, а автоматические действия противопостав-
ляются сознательным. Поэтому исследователи со-
знания чаще всего обращаются к более экзотиче-
ским областям физиологии человека.

Сам по себе уже готовый условный рефлекс 
протекает бессознательно, автоматически, и че-
ловек не осознает, что есть какая-то связь между 
очагами возбуждения двух раздражителей в коре 
мозга. Этот процесс протекает уже без участия со-
знания. Однако, это вовсе не означает, что фор-
мирование условных рефлексов протекает без 
участия сознания.

Именно аспект обучения при формировании 
долговременной памяти, условных рефлексов 
и мотивации кажется весьма важным при рассмо-
трении проблемы сознания. Ведь несмотря на то, 
что все эти способности нервной системы прояв-
ляются автоматически, тем не менее, они форми-
руются при участии сознания.

В этом тексте, таким образом, мы предлага-
ем ещё один аргумент против эпифеноменальной 
природы сознания. Назовём его аргументом обу-
чения нейронной сети мозга или просто аргумен-
том обучения. Возможно, «неуловимость» созна-
ния, в том числе, связана с тем, что оно изначаль-
но имеет функционал, связанный с обучением, 
в то время как уже обученный какому-то умению 
организм стремится производить автоматические 
действия. Поэтому сознание может выглядеть как 
эпифеномен в тех ситуациях, где оно не имеет 
собственного функционала.

Обучение на биологическом уровне связано 
преимущественно с тремя процессами: это фор-
мирование условных рефлексов (умений), форми-
рование долговременной памяти (знаний) и фор-
мирование мотиваций. Рассмотрим здесь более 
подробно как сознание вовлечено в нейрофизио-
логию формирования условного рефлекса.

На примере условного рефлекса известно, что 
осознание условного раздражителя является важ-
ным фактором формирования рефлекса. Услов-
ный рефлекс формируется значительно хуже без 
участия сознания, и надёжнее закрепляется у жи-
вотного или человека только в том случае, когда 
условный раздражитель осознается в процессе 
формирования рефлекса. Рассмотрим этот мо-
мент более подробно, так как, если это действи-
тельно так, то сознание может рассматривать-
ся как важное эволюционное преимущество для 
адаптации путем формирования условных реф-
лексов и других форм «обучения нейронной сети 
мозга».
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Механизм образования условного рефлекса со-
стоит в возникновении в коре головного мозга двух 
очагов возбуждения, связанных с условием и без-
условным раздражителями. Между ними устанав-
ливается временная связь, которую И. П. Павлов 
назвал замыканием [6]. Такое замыкание форми-
рует не просто новую нейронную связь, но и «ней-
ронную программу» будущего «автоматического 
умения» –  рефлекса.

Для возникновения этого замыкания необходи-
мо выполнения ряда условий, и среди них следую-
щие три существенных для нас правила:
– раздражитель, будущий условный (сигналь-

ный), должен иметь достаточную силу для воз-
буждения определенных рецепторов;

– условный раздражитель должен несколько 
предшествовать, либо предъявляться одновре-
менно с безусловным стимулом;

– условный раздражитель должен быть слабее 
безусловного.
Например, если человек видит лимон и затем 

пробует его, то вид лимона будет условным раз-
дражителем, а вкус лимона –  безусловным. По-
скольку лимон имеет кислый вкус, то он вызывает 
сильное слюноотделение. Поэтому возможно фор-
мирование условного рефлекса, когда только ус-
ловный раздражитель (вид лимона) вызывает без-
условный рефлекс –  слюноотделение.

Должен ли человек при формировании такого 
условного рефлекса осознавать, что видит лимон? 
Поскольку для формирования условного рефлек-
са важно, чтобы условный раздражитель (вид ли-
мона) был слабее безусловного (вкус лимона), 
то осознание условного раздражителя очень пред-
почтительно и является преимуществом. Только 
в этом случае условный раздражитель, который 
предшествует более сильному безусловному раз-
дражителю, будет гарантированно сохраняться 
в памяти на фоне более сильного безусловного 
раздражителя.

В информационном смысле условный раздра-
житель фактически становится естественным зна-
ком (означающим) для безусловного раздражите-
ля (означаемого). Между ними образуется смыс-
ловая или информационная (нейронная) связь 
в мозге животного или человека. И это сочетает-
ся с тем фактом, что означающее знака, действи-
тельно, как правило слабее как стимул, чем то, что 
оно означает. Скажем, предвестники дождя чаще 
всего скромнее самого дождя, а пугающие тени 
на темной улице явно менее «витальны», чем те, 
кто их отбрасывает.

Для нас важно здесь, что выработка условных 
рефлексов (обучение умениям) крайне затрудне-
на на неосознанном уровне. Обычно, когда речь 
идёт о вещах, не связанных с сильными эмоцио-
нальными переживаниями, условные рефлексы, 
вырабатываемые при неосознанном условном 
раздражителе, живут совсем недолго. О выработ-

ке таких условных рефлексов имеет смысл гово-
рить в основном только при формировании безот-
чётных эмоций, то есть в случаях невротических 
состояний или пограничных с ними, или в ситуа-
циях, связанных с сильными эмоциональными по-
трясениями.

Многочисленные исследования по выработке 
условно- рефлекторных связей между неосознава-
емыми стимулами и эмоциональными пережива-
ниями были проведены под руководством Э. А. Ко-
стандова [7, 8, 9]. Указывается, что, когда выра-
ботка на неосознаваемом уровне производилась 
на нейтральный стимул, сформированная связь 
не сохранялась даже до следующего дня. Услови-
ем сохранения связей на неосознаваемом уровне 
оказалась сильная мотивация.

Оказалось, что выработка рефлексов требует 
определенных условий, наиболее важными из ко-
торых являются большая эмоциональная значи-
мость стимулов для испытуемых и высокий уро-
вень мотивации.

Формирование условных рефлексов на неосоз-
наваемом уровне вовлекает лимбическую систе-
му, связанную с эмоциями. Для таких рефлексов 
характерно то, что реакция (аффект) такого реф-
лекса обычно связан с возникновением у челове-
ка необъяснимых эмоций. Например, человек мо-
жет услышать, но не осознать какое-то слово, ко-
торые вызвало у него эмоцию, причину которой 
он не осознает: неясную тревогу, беспочвенный 
страх, беспокойство и так далее.

Таким образом, если условный рефлекс, фор-
мируемый при осознаваемом стимуле, создает ин-
формационную связь между двумя раздражителя-
ми, давая человеку чаще всего некоторое полез-
ное умение, то условный рефлекс, формируемый 
при неосознаваемом стимуле, создает скорее ин-
формационной шум, который ближе к понятию на-
строение или интуиция.

Из этого можно сделать вывод, что рефлексы, 
которые формируются с участием сознания, ста-
новятся некоторыми автоматическими умениями 
или программами автоматического поведения, 
благодаря которым животное или человек час-
тично автоматизирует свою жизнедеятельность, 
упрощая выполнение задач и экономя ресурсы. Ус-
ловные рефлексы, несомненно, являются важным 
преимуществом при естественном отборе. А это 
значит, что для понимания эволюционной функ-
ции сознания необходимо исследовать, в частно-
сти, эволюционную функцию условных рефлек-
сов. Кроме того, было бы также полезно изучать 
влияние сознания как необязательного фактора 
и на другие функции нервной системы. Если со-
знание эволюционно сформировалось для того, 
чтобы обеспечивать обучение животного и чело-
века путем накопления памяти, мотивов и автома-
тических умений, то в дальнейшем оно (сознание) 
могло использоваться и другими, более сложны-
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ми, психическими механизмами, такими как ин-
теллект, разум и так далее.

Однако, вернемся к аргументу Чалмерса, кото-
рый уже неоднократно подвергался критике раз-
ными исследователями. Основная сложность с ар-
гументом «трудной проблемы» заключается в том, 
что она основана на концепции некоей недоступ-
ной для эксперимента «феноменальности» созна-
ния, которая находится только в «ведении» фило-
софии. И если еще не так давно это стимулиро-
вало философские исследования сознания, то се-
годня этот тезис разочаровал даже самых горячих 
его поклонников. Так автор перевода книги «Со-
знающий ум» на русский язык философ В. В. Ва-
сильев пишет:

«Одним из самых заметных терминологических 
нововведений последних десятилетий стал тер-
мин «трудная проблема сознания», предложенный 
в середине 90-х гг. XX в. Д. Чалмерсом. Можно, 
однако, показать, что сам этот термин небеспро-
блемен. И главная его проблема в том, что он, воз-
можно, не имеет референта, пуст».

Действительно, «трудная проблема» сегод-
ня уже не имеет того пафоса, который окрылял 
философов ещё каких-то пятнадцать лет назад. 
Но это, однако, не связано с тем, что эта пробле-
ма была теоретически решена. Скорее дело в том, 
что возлагаемые на неё надежды не были оправ-
даны. И, тем не менее, ее теоретическое опровер-
жение ещё предстоит осуществить. Но это необ-
ходимо делать на языке самого Чалмерса, в про-
тивном случае она не будет полностью разрешена.

Аргумент обучения, который мы здесь обсуж-
даем, даёт возможность внести некоторый вклад 
в критику «трудной проблемы». Чалмерс мог бы 
отвергать этот аргумент, но, делая это, он заста-
вил бы аргумент обучения работать против «труд-
ной проблемы» изнутри неё самой. Действитель-
но, в ответ на аргумент обучения Чалмерс мог бы 
возразить, что, несомненно, скажем, условные 
рефлексы формируются при участии внимания 
человека, но не с помощью феноменального мен-
тального (сознания), а с помощью психологиче-
ского ментального.

Чалмерс убежден, что: «С точки зрения когни-
тивной науки внутреннее состояние, ответствен-
ное за продуцирование поведения, ментально 
вне зависимости от его осознанности», пишет 
он в той же книге «Сознающий ум» [2], указывая 
на то, что есть некоторое психологические мен-
тальное, которое может вовсе и не быть созна-
тельным опытом. В таком случае, как мы можем 
проверить, какой именно аспект ментального за-
действуется при обучении?

Различая два понятия ментального, Чалмерс 
пишет: «Первое –  феноменальное понятие мен-
тального. Это понятие ментального, понятого в ка-
честве сознательного опыта, и ментального со-
стояния как осознанно переживаемого менталь-

ного состояния. Это наиболее загадочный аспект 
ментального, и именно на этом аспекте я сосре-
доточу свое внимание. Однако он не исчерпыва-
ет ментального. Второе –  психологическое поня-
тие ментального. Это понятие ментального как 
каузальной, или объяснительной, основы поведе-
ния. Некое состояние является ментальным в этом 
смысле, если оно играет надлежащую каузальную 
роль в продуцировании поведения или, по край-
ней мере, играет надлежащую роль в объяснении 
поведения. /…/ В соответствии с феноменальным 
понятием ментальное характеризуется тем, как 
оно чувствуется; в соответствии с психологиче-
ским понятием ментальное характеризуется тем, 
что оно делает» [2].

Итак, Чалмерс указывает на то, что феноме-
нальное ментальное или сознание –  это то, что 
чувствуется, а не то, что оказывает каузальное 
влияние. При обучении, однако, в частности при 
формировании условных рефлексов и приобрете-
нии новых умений, таких как чтение, езда на ве-
лосипеде или выбор траектории при перемеще-
нии в толпе, сознание как раз выполняет функцию 
чувствования. Как было указано выше, для фор-
мирования условного рефлекса необходимо, что-
бы условный раздражитель был слабее, чем без-
условный. Поэтому преимущество получают те си-
туации обучения, когда условный раздражитель 
получает иное подкрепление в психике, чувству-
ется как-то иначе, или, проще говоря, осознается. 
В противном случае условный рефлекс не закре-
пляется, или закрепляется на уровне безотчётных 
эмоций, то есть в виде интуиций, а не умений. При-
обрести умения без участия сознания оказывает-
ся более сложно, а на уровне естественного отбо-
ра сознание становится тут весомым преимуще-
ством.

Сознание при обучении не несет никакой кау-
зальной роли, в терминах Чалмерса, но оно изме-
няет вероятность того, что умение будет надеж-
но усвоено. Участие сознания заключается тут 
не в том, что оно становится причиной чего-то, 
а как раз в том, что условный раздражитель чув-
ствуется. Таким образом можно сказать, что фе-
номенальная ментальность при обучении явля-
ется некоторым самостоятельным фактором, ко-
торый меняет статистику нейронных процессов 
и, следовательно, статистику эффективности обу-
чения. Это относится, впрочем, не только к услов-
ным рефлексам, но и к формированию долговре-
менной памяти и мотиваций.

Приведем пример. Если искусственно создать 
ситуацию, в которой человеку необходимо осу-
ществлять выбор из вариантов, которые выглядят 
одинаково, то несмотря на различный результат 
(подкрепление), человек не научится долгосроч-
но выбирать правильный вариант, если не осозна-
ет суть выбора и не дополнит ее каким-то допол-
нительным «культурным» качеством. Например, 
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если свет в комнате управляется выключателем, 
рядом с которым расположен точно такой же вто-
рой выключатель, то, если для нажатия выключа-
теля человек совершает идентичное движение, 
то запомнить какой именно выключатель отвечает 
за включение света можно только с участием со-
знания.

Если воображаемый испытуемый хотя бы одно-
кратно сознательно не выделит, что необходимый 
выключатель является, например, «левым» или 
«правым», то он не будет гарантированно вклю-
чать свет с первой попытки в будущем. Возможен 
кратковременный успех, когда человек после ря-
да испытаний, разделенных на несколько часов, 
будет выбирать верный выключатель интуитивно. 
Однако, этот успех недолговечен, и ситуация вы-
бора должна хотя бы однократно быть осознана 
для фиксации.

Итак, одной из биологических функций созна-
ния, по всей видимости, является функция обуче-
ния. Это может быть как формирование условных 
рефлексов, так и формирование долговременной 
памяти и мотиваций. На уровне гипотезы мож-
но было бы предположить, что влияние сознания 
на эти процессы является косвенным, но оно за-
крепилось эволюционно, так как давало организ-
мам весомое преимущество при адаптации. Мож-
но было бы также предположить, что сознание 
как некое «поле», действующее в области мозга, 
изменяет вероятность [11] процессов, например, 
вероятность изменения силы нейронных связей 
и образования новых нейронных связей. Эти во-
просы необходимо специально исследовать.

Аргумент обучения также позволяет по-новому 
интерпретировать результаты исследований Ива-
ницкого. В соответствии с его выводом, сознание 
возникает при сопоставлении и синтезе на нейро-
нах проекционной коры мозга двух видов инфор-
мации: сенсорной (о физических параметрах сти-
мула) и извлекаемых из памяти сведений о значи-
мости сигнала. То есть сознание по Иваницкому –  
это результат информационного синтез между 
первоначальным импульсом и его «отражением» 
после возврата к местам первоначальных проек-
ций после ответа из тех структур мозга, которые 
ответственны за память и мотивацию.

Иваницкий полагает, что «механизм» созна-
ния заключается именно в том, что происходит 
синтез двух информационных сигналов, однако, 
в свете аргумента обучения тот же механизм мо-
жет быть интерпретирован иначе, а именно, что 
сознание возникает не потому, что пересекаются 
два импульса, а потому, что при пересечении двух 
импульсов возникает дифференциал двух сигна-
лов и запускается процесс оценки необходимости 
обучения. Метафорически выражаясь, сознание 
как бы задаёт вопрос: «Необходимо ли чему-то об-
учаться в этой ситуации?» То есть сознание в та-
кой системе оказывается не результатом наложе-

ния, не самим наложением сигналов, а его контро-
лёром.

Аналогично можно было бы предположить, что 
мы запоминаем что-то не потому, что осознаем, 
а мы осознаем что-то потому, что проверяем на-
до ли это запомнить. Мы также осознаем что-то, 
чтобы проверить, необходимо ли формировать 
у тебя такую мотивацию. И так далее.

В этом смысле то, что мы осознаем в буднич-
ной жизни, должно быть только тем, что по «мне-
нию» нашей нервной системы «достойно» стать 
предметом для обучения и преобразования в ус-
ловные рефлексы, мотивации и долговременную 
память. Но чтобы принять это решение сознание 
оценивает более широкий набор внешних данных. 
Такой вывод совпадает с ранее изложенными иде-
ями о природе сознания в нашей работе [12].
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ON ONE BIOLOGICAL FUNCTION OF 
CONSCIOUSNESS
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Lomonosov Moscow State University

The article examines the biological function of consciousness asso-
ciated with learning, in particular with the acquisition of automatic 
skills. It is shown that it is necessary to distinguish consciousness 
in the process of learning, in the formation of conditioned reflexes, 
long-term memory and motivation, and in other situations. The re-
lationship of the learning argument and the «hard problem of con-
sciousness» is examined using the function of consciousness in the 
formation of conditioned reflexes as an example. It is concluded that 
in the case of learning, the «hard problem of consciousness» argu-
ment does not work, since phenomenal consciousness here acts 
as exactly the condition required for the formation of a conditioned 
reflex. The evolutionary advantage of consciousness is discussed, 
due to which organisms are able to learn more easily and acquire 
automatic skills and long-term memory. It is also shown that the 
learning argument allows for a new interpretation of a number of 
neurobiological studies if consciousness is considered not as a re-
sult of some neural processes or a causal cause, but as a factor 
influencing the statistics of neural processes in the brain in general.

Keywords: conditioned reflex, hard problem of consciousness, 
learning argument, long-term memory, statistics of neural process-
es.
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В статье анализируется проблема необходимости разграниче-
ния понятий профессиональной и деловой репутации в контек-
сте трансформаций современного общества и роста значимости 
нематериальных ресурсов. Показано, что репутация в услови-
ях цифровизации и индивидуализации становится важным эле-
ментом социальной стратификации и будучи объектом соци-
ального управления, требует точного понятийного различения. 
Подчеркивается, что смешение деловой и профессиональной 
репутации ведёт к размыванию категориального аппарата, за-
трудняя эмпирическое измерение и практическое применение 
социологического знания. На основе компонентного дискурс- 
анализа, а также опоры на концепцию социального капита-
ла, демонстрируются различия в основаниях формирования 
и функционирования двух типов репутации. Профессиональ-
ная репутация трактуется как оценка квалификации, эксперт-
ности и соответствия нормам профессии, складывающаяся 
в прагматическом контексте сконцентрированном вокруг про-
фессиональной деятельности индивида. Деловая репутация 
определяется как результат внешней публичной оценки надёж-
ности, транспарентности и соблюдения моральных и правовых 
норм в межпрофессиональных, рыночных или межконтексту-
альных взаимодействиях. Уточняется, что несмотря на наблю-
даемое сближение двух типов репутации под воздействием 
цифровой медиации, они продолжают опираться на различные 
логики доверия –  экспертную и институционально- моральную. 
Отмечается, что данное различие сохраняет аналитическую 
и прикладную ценность, позволяя точнее интерпретировать 
репутационные практики в различных социальных полях и про-
ектировать эффективные стратегии управления персональной 
и организационной репутацией.

Ключевые слова: профессиональная репутация, деловая ре-
путация, социальный капитал, управление репутацией, инсти-
туциональное доверие, нематериальные ресурсы.

Актуальность

В контексте происходящих в обществе трансфор-
маций изучение феномена профессиональной ре-
путации и нового вида социального управления –  
управления репутацией, является важной задачей, 
поскольку в современных условиях текучего и «ин-
дивидуализированного общества» [2], появления 
прекариата [20], взаимного влияния профессио-
нальной репутации сотрудников и репутации их ра-
ботодателя [25, 26], профессиональная репутация 
становится важнейшим нематериальным активом 
индивида. В то же время феномен репутации пред-
ставляет собой сложную и многомерную категорию, 
которая находится в фокусе внимания сразу не-
скольких дисциплин –  социологии, экономики, пси-
хологии, маркетинга, управления и др. Это обстоя-
тельство объясняет существующее разнообразие 
теоретических и методологических подходов к его 
осмыслению. Однако для целей социологического 
анализа такое междисциплинарное богатство тре-
бует системной дифференциации понятий. Отсут-
ствие четких границ между различными типами 
репутации и использование элементов понятийного 
содержания без должной операционализации ведут 
к размыванию категориального аппарата и затруд-
няют как проведение корректного научного анализа, 
так и возможности управления профессиональной 
репутацией.

Постановка проблемы

В условиях информационного общества и укоре-
нившейся в нём практики публичной самопрезен-
тации символические ресурсы личности –  включая 
репутацию –  приобретают ключевое значение. Они 
оказывают прямое влияние как на индивидуальную 
карьерную траекторию [15], так и на эффективность 
деятельности организации или профессионального 
сообщества, с которым индивид себя идентифици-
рует. Это показывает и систематический аналити-
ческий обзор англоязычных работ, посвященных 
репутации опубликованных с 1984 по 2022 г. [24].

Высокий уровень цифровизации современного 
общества делает виртуальное пространство само-
стоятельной средой социального взаимодействия, 
обладающей реальным воздействием на репута-
ционные практики. Репутация, формируемая как 
в офлайн-, так и в онлайн- контексте, становится 
важным фактором общественного выбора, вли-
яя на формирование доверия между профессио-
налом и его клиентом, партнёром или работода-
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телем [6]. В этом контексте особенно остро вста-
ет задача концептуального разграничения дело-
вой и профессиональной репутации: их смешение 
не только затрудняет эмпирическое измерение, 
но и искажает саму логику социальных взаимо-
действий в профессиональной сфере, подменяя 
специфику экспертного признания рыночной ре-
зультативностью и наоборот.

Понятие профессиональной репутации еще 
не устоялось в современных научных концепци-
ях. Довольно часто профессиональная репутация 
используется как синоним деловой [3, 12, 14] или 
не выделяется вообще [5, 11]. В тоже время в ситу-
ации конца эпохи постоянной занятости [10], рас-
ширения пространства прекариального труда [19, 
20] происходит пересмотр профессиональных ие-
рархий и привычных статусных позиции ̆ различ-
ных видов занятий и возрастает роль некоторых 
институционально- социальных акторов, таких как 
профессиональная репутация, например. В по-
следние годы в юриспруденции уже появились пу-
бликации доказывающие необходимость изучения 
профессиональной репутации как самостоятель-
ного феномена и ее несинонимичность с репута-
цией деловой: «Профессиональная репутация яв-
ляется самостоятельным нематериальным благом 
и ее нельзя отождествлять с деловой репутацией. 
<…> Профессиональную репутацию следует трак-
товать как оценку профессиональных и иных ка-
честв государственного служащего (сотрудника), 
позволяющих ему занимать соответствующее по-
ложение в обществе, вызывать доверие к себе, как 
представителю государственной власти» [17]. Это 
замечание можно смело отнести не только к дея-
тельности государственных служащих, но и к про-
фессионалам в любой области. Причем чем слож-
нее деятельность профессионала, тем сложнее 
потенциальным клиентам, людям находящимся 
вне профессионального круга, оценить потенци-
альный результат взаимодействия с ним, и много-
численные рейтинги и оценки экспертов, публику-
емые в сети никак не помогают этот вопрос раз-
решить: «Чем сложнее деятельность специалиста, 
тем труднее ее оценить и тем менее информати-
вен рейтинг, составленный потребителями услу-
ги. <…> Недостающая информация –  это то, что 
думают о специалисте его коллеги по цеху: при-
знают ли его авторитет и компетентность или, на-
оборот, считают шарлатаном, умело работающим 
на публику. Иными словами, в некоторых случаях 
нас может заинтересовать профессиональная ре-
путация специалиста, к которому мы собираемся 
обратиться» [7].

Специфика деловой и профессиональной 
репутации

Следует отметить, что концепция репутации во-
шла в литературу по бизнесу и управлению бла-

годаря Фомбрену, но «попытки сделать это поня-
тие всеобъемлющим привели к тому, что оно ста-
ло непригодным для использования, поскольку 
его невозможно эмпирически отличить от других 
связанных социологических понятий. Более того, 
методы измерения репутации страдают от недо-
статочной валидности и надежности, что делает 
эмпирическое применение понятия репутации не-
возможным» [29]. Отдавая себе отчет в том, что 
репутация –  динамичная и многогранная сетевая 
структура, которая формируется и реифициру-
ется в процессе множества социальных взаимо-
действий и стратегий, влияющих на её восприятие 
и устойчивость в социальных контекстах, в соци-
ологическом анализе феномена репутации важ-
но учитывать и различия между двумя ключевы-
ми её типами: профессиональной и деловой репу-
тацией. Несмотря на пересечения в социальных 
функциях, они формируются в разных контекстах, 
основаны на различных типах взаимодействий 
и представляют собой неоднородные механиз-
мы социальной легитимации. Она зависит от цен-
ностей, характерных для конкретного общества 
и культуры, социальной роли и статуса индивида, 
а также прагматического контекста взаимодей-
ствия, непосредственно связанного с его профес-
сиональной деятельностью. Так, компонентный 
дискурс- анализ 55 высказываний с упоминанием 
«профессиональной репутации» и 65 с «деловой 
репутацией», представленных на портале «карта 
слов» 1, показывает, что в публицистическом и ли-
тературном дискурсе эти два понятия наполняют-
ся различным содержанием. Профессиональная 
репутация чаще связывается с доверием, авто-
ритетом, карьерной траекторией, экспертностью, 
а также уязвимостью перед моральной оценкой 
профессионального сообщества. Деловая репута-
ция, в свою очередь, конструируется как публич-
но оцениваемый нематериальный актив, связан-
ный с честностью, договорной надёжностью, PR-
управлением и правовой защитой (табл. 1).

Таблица 1. Кластеризация сем, связанных с понятиями деловой 
и профессиональной репутации

Сема Профессиональ-
ная репутация

Деловая ре-
путация

Авторитет, признание 26 7

Доверие и этичность 19 14

Качество услуг / результатов 14 5

Нарушение / угроза / утрата 11 17

Роль в карьере 10 9

Участие в экспертной или 
проф. среде

9 1

Судебная защита, диффа-
мация

3 11

1 https://kartaslov.ru/
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Сема Профессиональ-
ная репутация

Деловая ре-
путация

PR и публичное управление 2 15

Цифровая/медийная репре-
зентация

7 13

Экономическая оценка, 
актив

0 17

Профессиональная репутация проявляется 
в рамках узкоспециализированного поля –  в оцен-
ках коллег, клиентов, профессиональных ассоциа-
ций и регулирующих институтов. Её основа –  при-
знание квалификации, компетентности и соблюде-
ние норм профессии, в том числе этических. Таким 
образом, профессиональная репутация служит ин-
струментом социальной стратификации и структу-
рирования профессионального пространства. Де-
ловая репутация, в отличие от этого, возникает 
в более широком поле взаимодействий, не огра-
ниченном рамками одной профессии. Она фор-
мируется в процессе координации усилий различ-
ных акторов, стремящихся к достижению общего 
результата, и охватывает межпрофессиональные, 
межорганизационные и даже межсекторные свя-
зи. При этом, как показывают исследования, дело-
вая репутация основывается не столько на оцен-
ке профессиональной эффективности, сколько 
на восприятии этичности, честности, ответствен-
ности и предсказуемости поведения субъекта [1, 
27], в то время как профессиональная непосред-
ственно связана с профессиональными компетен-
циями [22]. Деловая репутация отражает соответ-
ствие моральным, общественным и корпоратив-
ным нормам и становится индикатором уровня до-
верия к субъекту со стороны различных стейкхол-
деров. В результате профессиональная репутация 
может быть охарактеризована как институцио-
нально закреплённая и ролево ориентированная, 
тогда как деловая –  как более гибкая, контексту-
ально зависимая и морально- нормативная. Сле-
довательно, мы имеем дело с двумя различными 
логиками социальной регуляции: в одном случае –  
через норму профессии, в другом –  через репута-
ционную управляемость в рыночной и правовой 
среде. Их различение имеет не только теоретико- 
методологическое, но и практическое значение: 
оно позволяет более точно интерпретировать ре-
путационные практики в разных социальных по-
лях, выявлять механизмы формирования доверия 
и социального капитала, а также проектировать 
репутационные стратегии в организациях и про-
фессиональных сообществах.

Исследователями давно показано [13, 16, 
21, 23], что репутация –  часть социального ка-
питала личности. С точки зрения теоретико- 
социологического осмысления феномена репута-
ции рассмотрим различие между деловой и про-

фессиональной репутацией как различие полей 
действия в рамках социального капитала (табл. 2).

Таблица 2. Устойчивые смысловые кластеры в рамках понимания 
репутации как формы социального капитала по П. Бурдье

Тип взаимосвязи 
(смысловой кла-

стер)

Профессиональная 
репутация

Деловая репута-
ция

Репутация как ка-
питал (ресурс до-
верия)

через признание 
компетентности 
и этики

через надёжность 
и предсказуемость

Репутация как уяз-
вимость (объект 
риска)

риски морального 
осуждения, вну-
тренние санкции

репутационные 
риски в медиа, 
диффамация

Репутация как про-
явление компетент-
ности (профессио-
нализма)

экспертность, стаж, 
признание

косвенно: через 
образ действия 
и ответственности

Репутация как 
часть карьерной 
(рыночной) стра-
тегии

влияет на карьер-
ную мобильность, 
статус

влияет на рыноч-
ную капитализа-
цию, устойчивость

Репутация как ос-
нование социаль-
ного признания

через профессио-
нальное сообще-
ство, институции, 
публичный образ

опосредованно 
через рынок, пар-
тнёров, публичный 
образ

Репутация как объ-
ект правовой (пу-
бличной) защиты

опосредованно: 
этические нормы 
и коды

судебная практи-
ка, законы, PR-по-
литика

Репутация как не-
материальный ак-
тив (экономическая 
категория)

запрос на сотруд-
ничество, востребо-
ванность, стоимость 
часа

гудвилл, учёт, 
оценка в сделках

Репутация как ме-
диаперсона (циф-
ровой след)

отзывы, рейтинги, 
соцсети

отзывы, рейтинги, 
соцсети, кризис-
ные стратегии

В современных условиях профессиональная 
репутация выходит за рамки исключительно про-
фессионального поля, транслируясь в медиапо-
ле, формируясь в цифровых средах, а также под-
вергаясь оценке со стороны непрофессиональных 
аудиторий [22]. Таким образом, она становится 
транссекторным ресурсом –  одновременно отра-
жающим профессиональное признание и цифро-
вую узнаваемость. Деловая же репутация продол-
жает функционировать преимущественно в поле 
экономики и публичности, где она превращается 
в экономический капитал, оцениваемый рынком, 
клиентами, регуляторами и средствами массо-
вой информации. Это не исключает её мораль-
ной составляющей: соблюдение моральных норм, 
транспарентность, предсказуемость и честность 
остаются ключевыми индикаторами деловой ре-
путации. Кроме того, уникальными индикатора-
ми именно деловой репутации являются: надёж-
ность исполнения обязательств, соблюдение дого-
ворённостей, отсутствие нарушений в сфере ре-

Окончание
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гулирования, финансовая дисциплина и устойчи-
вость в кризисных ситуациях. Эти характеристики 
в цифровом пространстве проявляются через про-
зрачность информации о деятельности организа-
ции или физического лица, доступность отчётно-
сти, отзывы контрагентов и клиентов, упоминания 
в бизнес- СМИ и соблюдение цифровой гигиены 
деловой коммуникации.

В свою очередь, профессиональная репутация 
формируется за счёт других, специфических при-
знаков: глубины экспертных знаний, признания 
со стороны профессионального сообщества, каче-
ства выполненной работы, академической и при-
кладной результативности, а также способности 
к обучению и инновациям. В цифровом контексте 
это выражается в количестве и содержании экс-
пертных публикаций, участии в онлайн- обучении 
и конференциях, ведении публичных профессио-
нальных блогов, индексируемости в научных ба-
зах, а также в видимой вовлечённости в профес-
сиональные дискуссии в социальных сетях и про-
фильных платформах. Таким образом, в отличие 
от профессиональной, деловая репутация выра-
жается не столько через признание экспертности, 
сколько через способность субъекта вызывать 
доверие в контексте экономического взаимодей-
ствия, подтверждая это повседневной практикой 
ведения дел, включая её цифровую составляю-
щую.

Важно учитывать, что обе формы репутации 
представляют собой не только капитал, но и меха-
низмы социальной регуляции поведения. Как под-
чёркивает Н. Л. Захаров, репутация может рассма-
триваться в контексте действия социальных регу-
ляторов, которые структурируют поведение акто-
ров в различных социальных пространствах [8]. 
Профессиональная репутация опирается на нор-
мы профессии и экспертизы, а деловая –  на ожи-
дания поведения, соответствующего корпоратив-
ным, правовым и моральным нормам. Последние 
становятся особенно значимыми в условиях ин-
ституциональной неопределенности и формируют 
доверие в условиях риска [см. также: 9].

Современные процессы цифровизации усили-
вают сближение этих двух типов репутации: про-
фессиональная репутация теперь также форми-
руется в публичной сфере [27], а деловая –  ста-
новится всё более зависимой от цифровой ви-
димости и управляемости [26]. Тем не менее, их 
различение сохраняет аналитическую ценность, 
поскольку они по-прежнему основаны на разных 
логиках доверия: экспертной (в случае профес-
сии) и институционально- поведенческой (в случае 
бизнеса). В этой логике деловая репутация при-
обретает выраженное морально- нормативное из-
мерение, поскольку оценивается через соблюде-
ние не только формальных, но и неформальных 
норм –  корпоративной этики, прозрачности, соци-
альной ответственности [28].

Практическая значимость и применение

Практическая значимость различения профессио-
нальной и деловой репутации становится особенно 
очевидной в сфере управления персональной репу-
тацией, особенно в тех профессиональных полях, 
где индивид выступает одновременно как эксперт, 
работник и публичный представитель организации. 
Так, например, врач может обладать выдающейся 
профессиональной репутацией, основанной на экс-
пертных знаниях, успешной практике и признании 
коллег, но утратить деловую репутацию в глазах 
пациентов при распространении негативной инфор-
мации в интернете, связанной, например, с задерж-
кой приёма или отсутствием вежливости. В другом 
случае –  руководитель может иметь устойчивую 
деловую репутацию (как предсказуемый и честный 
партнёр), но утратить профессиональную –  в глазах 
своей команды, если демонстрирует низкую управ-
ленческую компетентность. Эта дихотомия приоб-
ретает значение в репутационном менеджменте 
и построении персонального бренда. Стратегии, 
направленные на повышение профессиональной 
репутации, включают демонстрацию компетентно-
сти, экспертную активность, публикации и участие 
в профессиональных сообществах. Напротив, стра-
тегии формирования деловой репутации предпола-
гают прозрачность, управление отзывами, соблю-
дение норм корпоративной культуры, построение 
медиапрофиля и работу с репутационными рисками.

На практике это знание может использоваться:
• при формировании индивидуального бренда 

специалиста в цифровом пространстве: важно 
разделять, какие действия влияют на эксперт-
ную репутацию, а какие –  на деловую узнавае-
мость;

• в кадровой политике и системе оценки сотруд-
ников: можно разработать метрики оценки про-
фессиональной репутации (качество работы, 
участие в профессиональном сообществе, на-
личие научных публикаций) отдельно от пока-
зателей деловой (соблюдение сроков, этика 
коммуникации, договорная надёжность);

• в PR-стратегиях организаций: работая с дело-
вой репутацией, важно транслировать соблю-
дение ценностей и этических норм, а с профес-
сиональной –  укреплять авторитет через экс-
пертные медиа, мероприятия и лидерство мне-
ний;

• в судебной и юридической практике: различе-
ние оснований для защиты профессиональной 
чести и деловой репутации позволяет более 
точно квалифицировать ущерб и выстраивать 
правовую позицию.
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PROFESSIONAL AND BUSINESS REPUTATION

Shutova M. V.
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg

The article addresses the need to distinguish between the concepts 
of professional and business reputation in the context of societal 
transformations and the growing significance of intangible resourc-
es. It is shown that in the conditions of digitalization and individuali-
zation, reputation becomes an important element of social stratifica-
tion and, as an object of social governance, requires clear concep-
tual differentiation. It is emphasized that the conflation of business 
and professional reputation leads to the erosion of the conceptual 
framework, hindering both empirical measurement and the practi-
cal application of sociological knowledge. Based on component dis-
course analysis and drawing on the concept of social capital, the ar-
ticle demonstrates the differences in the foundations and functioning 
of the two types of reputation. Professional reputation is understood 
as the evaluation of qualifications, expertise, and adherence to pro-
fessional norms, shaped within a pragmatic context centered on the 
individual’s professional activity. Business reputation, by contrast, 
is defined as the result of external public assessment of reliability, 
transparency, and compliance with moral and legal norms in inter-
professional, market- based, or cross- contextual interactions.
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Исследование посвящено проблеме академического мошен-
ничества и чрезмерного использования студентами высших 
учебных заведений текстов, сгенерированных искусственным 
интеллектом, для выполнения письменных академических за-
даний. Авторы проанализировали отчеты об антиплагиате, за-
груженные из официальной системы «Антиплагиат», на пред-
мет наличия сгенерированных текстов в научных работах 
студентов и преподавателей, а также провели серию интервью 
с целью выявить возможные причины академического мошен-
ничества и предложить возможные пути решения проблемы.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, сге-
нерированный текст, академическое мошенничество, препо-
давание иностранных языков, информационные технологии, 
этические нормы.

Introduction

Currently, the Russian Federation is actively promoting 
introduction and dissemination of Artificial Intelligence 
(AI) technologies into the various spheres of human 
activity, aiming at achievement of country’s techno-
logical sovereignty. This strategy dwells upon several 
important legislative documents, namely: the Federal 
Law No. 258-FL dated 31.07.2020 “On experimental 
legal regimes in the sphere of digital technologies in the 
Russian Federation”, the Decree of the President of the 
RF dated 10.10.2019 No. 490 (amended 15.02.2024) 
“On development o Artificial Intelligence in the Russian 
Federation: the National strategy of the AI development 
for the period up to 2030”, and also the Strategy of sci-
entific and technological development of the Russian 
Federation (amended 15.03.2021).

In Russia AI is penetrating various fields of the na-
tional economy with unprecedented speed, and the 
sphere of higher education is no exception. Starting 
from the appearance of ChatGPT on the market in 
2022 and its growth in popularity, many academicians 
treat it as a potential threat [1]. Large language models 
like ChatGPT, DeepSeek, GigaChat and image gen-
erators like Dall- E have left the readership uncertain 
about what is genuine, starting from student essays or 
summaries to the celebrities’ fashion choices. When it 
comes to the news, armies of chat bots, digital assis-
tants, online mis- and disinformation, generated texts 
and images, make the readership operate under differ-
ent sets of facts when it becomes extremely difficult to 
distinguish a carefully crafted digital personality from 
a real person. Not surprisingly, Collin’s Dictionary re-
cently named “AI” its word of the year 2024.

Scholars are actively discussing the violation of 
long-established conventional ethical norms of the ac-
ademic world as creation of illogical, inaccurate, un-
trustworthy, superficial texts, the lack of plausible da-
ta, falsification of information sources, overreliance on 
misinformation are becoming a new viral trend, pop-
ular among students and some researchers [2]. Ac-
cording to the recent studies [3], AI does not possess 
such qualities as intuition, creativity, critical thinking or 
so-called thinking outside the box, cognitive flexibility, 
goodwill, benevolence, empathy and many other fea-
tures attributable to humans. Thus, students relying on 
the AI technologies in their studies might eventually 
cease developing these skills.

In contrast, scholars with positive attitude towards 
AI envision the possibilities of incorporating ChatGPT 
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into the modern pedagogical practice that can result 
in potential boosting the efficiency of teaching [4]. 
ChatGPT is recognized as an effective tool for assess-
ment of students’ academic works or as a means for 
substantial alleviation of teachers’ workload by elim-
inating the necessity to compose manually a lesson 
plan, presentations, tests or exercises for homework 
or self-tuition as well as conducting text analysis with 
the purpose of identifying the authorship [5]. Speaking 
of foreign language (FL) teaching, the positive aspect 
of ChatGPT application is seen in the opportunity to 
enhance language skills by obtaining immediate feed-
back. Thus, communication with a chat bot or a digital 
assistant incites to an independent educational activi-
ty, broadens the frontiers of learning process and, ob-
viously reduces stress [6].

Numerous discussions about the perspectives of 
AI development easily get lost in countless hypothet-
ical debates about potential job losses, including the 
sphere of higher education. AI is surely changing the 
nature of consciousness and affecting job satisfaction 
of educators. In theory, robots, computers, machines 
and neural networks are supposed to free up time for 
more creative and interesting tasks. However, in prac-
tice, as far as educational sphere is concerned, they 
seem to have had the opposite effect. The role of ed-
ucators, nowadays, is often reduced to checking and 
correcting academic written works created by AI, par-
tially or fully. If an academic written work does not suc-
cessfully pass the plagiarism check from the first at-
tempt (the average requirement for text originality is 
80% for academic works, no generated text is permit-
ted), the work is typically returned to the author or to 
the scientific consultant of the author for revision and 
correction. Typically, the number of such tests is usu-
ally restricted to 3 or 4, whereas the limitations are im-
posed by an authorized person conducting the test ac-
cording to the official protocol accepted and enforced 
in educational organizations. In state universities of 
Russia, the rights to undertake antiplagiarism check of 
academic works are given to the authorized members 
of teaching personnel, typically carrying out adminis-
trative work and responsible for scientific, research or 
publishing activities. The name of a system manager 
appears on the produced reports along with the date 
of the test, the unique QR-code, and the amendments 
to the report, if any. The violation of the protocol by 
a manager leads to imposing the blockage of the sys-
tem user, followed by administrative penalties or even 
dismissal of a system manager. It should be mentioned 
that uncontrolled incorporation of AI can often lead to 
violation of copyright law. For example, according to 
S. Wynn- Williams, the author of the bestselling book 
“Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, 
and Lost Idealism”, the specialists of Meta Platforms, 
Inc. have downloaded billions of pirate copies of elec-
tronic books from illegal websites to provide training 
database for their AI [7].

Thanks to computers, the number of tasks that re-
main open to humans is constantly reducing, affect-
ing people’s understanding of work and the variety of 
operations. As the result, the work of educators is be-
coming more routine in many cases, not less.

The issue of uncontrolled usage of neural networks 
in the process of learning, including appropriation of 
intellectual property composed by machines is con-
sidered academic cheat or academic fraud. Many stu-
dents incline to submit generated academic works as 
their own papers and get good or excellent marks for 
them. Moreover, students’ sociability results in an im-
mediate exchange of information on various methods 
of academic cheat and dishonesty, i.e. the number of 
academic works generated by neural networks will on-
ly augment at an exponential rate. Educators should 
keep track of this process and control it in order to 
timely prevent and eliminate its detrimental conse-
quences. According to the previous studies [8], the in-
creasing scale of academic fraud among students can 
have a detrimental effect on the quality of higher edu-
cation, learners’ competency and the image of higher 
educational institutions in society in general.

Application of neural networks might have a nega-
tive impact on cognitive abilities of learners and their 
science- driven growth. As the result, critical thinking, 
analytical skills, the ability to work with texts and in-
formation will remain undeveloped or underdeveloped. 
Moreover, the quality of generated texts and images 
directly depends on the accuracy of user requests, 
competency level of users, the ability to evaluate rele-
vance, adequacy and validity of information produced 
by neural networks. Authenticity and fullness of gen-
erated texts can only by valued by the highly- qualified 
specialist in the particular professional sphere pos-
sessing the necessary knowledge and expertise as 
AI in not able yet to solve real-world applied tasks in-
dependently. So, in order to avoid data falsification, 
a user should possess the high level of professional 
competency in the specific field of knowledge and the 
ability to assess information critically.

If technology cuts down on implementation of boring 
tasks, it is considered acceptable and beneficial. How-
ever, when technology starts threatening the sense of 
identity, it might pose a threat. Some students and ed-
ucators suppose that using a bot to brainstorm ideas 
for project work and take care of menial tasks is an 
enjoyable work but interacting with AI assistants make 
them feel lonelier and crave more for social interac-
tion. On practice, introduction of AI into the teaching- 
learning process leads not only to intensifying profes-
sional education, acquiring new digital competences 
by students and future specialists but also to the issue 
of the pervasive usage of texts generated by neural 
networks in academic papers.

New technologies can make teachers and students 
feel differently about their work. It really matters wheth-
er new technologies, neural networks included, are in-
corporated in collaboration with people using them or 
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imposed from above, and whether they enhance or 
sap their sense of competence and job security.

Methodology of the research

The relevance of the current scientific investigation is 
based on the fact the AI technologies are constantly 
evolving, their functionality is augmenting, along with 
the potential audience of the users of these innovative 
technologies.

The purpose of the current study is to analyze the 
reports produced by the official Russian system de-
signed for identification of text plagiarism “Antiplagia-
rism” where generated texts and the use of Artificial 
Intelligence have been determined, to outline the pos-
sible reasons for appearance of such academic works 
in a growing number and to propose the solutions of 
the issue. The function of distinguishing generated 
texts was introduced in the Russian system “Antipla-
giarism” (“Antiplagiat”) in May, 2023. In the context of 
antiplagiarism, generated text is the text composed by 
AI algorithms or machine learning and not created by 
humans. These algorithms can be taught on big data 
and are able to generate texts that resemble authentic 
texts visually and structurally.

The object of the study is the academic written 
works prepared by the students of National Research 
Moscow State University of Civil Engineering (NRU 
MGSU) and uploaded in the system starting from May 
2023 till March 2025 for plagiarism check. The total 
number of the academic written works for the period 
under consideration is 1430, the texts are composed 
in Russian and several foreign languages –  English, 
German, French, Spanish, Italian and Chinese –  and 
include scientific articles, essays, presentations, post-
ers, monographs, educational tutorials and resources 
done for various academic purposes by the students 
of Bachelor, Specialist and Master programs studying 
foreign languages at the Department of Foreign Lan-
guages and Professional Communication.

The system “Antiplagiarism” is the Russian inter-
net project, constantly evolving software for testing 
text documents on the presence of improperly cited 
borrowings from the open internet sources. The pro-
ject is fee-paying and available for basic users as well 
as for authorized representatives of higher education-
al institutions. It should be mentioned that testing for 
plagiarism is compulsory for all academic works that 
are intended for further publishing, whether online or 
in paper.

The authors of the study have applied quantitative 
methods for processing and analyzing the results of 
findings by grouping the antiplagiarism check reports 
for the period from May 2023 till March 2025 in various 
categories according to the type of a written work (es-
say, scientific article, conference paper, report, gradu-
ation work, educational resource), an author (students 
or members of teaching staff), the language of a pa-
per. Qualitative methods have included the interviews 

with the 1st year Bachelor and Master program stu-
dents studying foreign languages in NRU MGSU as 
a compulsory part of curriculum. The group of stu-
dents (total number 34) has been asked various ques-
tions regarding their attitude towards academic fraud, 
the frequency and the possible reasons of its occur-
rence as well as the ways of solution of this ethical is-
sue in educational sphere.

Results and findings

The total number of the academic works undergone 
the plagiarism check for the period under consideration 
by an authorized system manager (May 2023 –  March 
2025) is 1430, among which 313 works contain gener-
ated text (21.9%) (figure 1). Figure 1 shows the visual 
representation of the report produced by the “Antiplagia-
rism” system, whereas the part of the academic paper 
is highlighted in red and the whole document is marked 
as “suspicious”. It was observed by the authors that the 
probability of generated texts appearance was growing 
towards the end of the period under consideration that 
could be linked to both –  continuous evolving the plat-
form “Antiplagiarism” and simultaneous developing of 
the skills of neural networks usage by students.

313

1430

The portion of the academic 
works containing generated 

text

Works containing generated text

Total number of works

Fig. 1. The portion of the academic works containing 
generated text for the period May 2023 –  March 2025.
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The figure 2 demonstrates the breakdown of the 
academic works containing identified generated texts 
in conformity with work types. The main categories in-
cluded students’ essays on topics “I am a Russian Cit-
izen”, “Development of AI: prospects and risks”, con-
ference papers written by students for the annual in-
tramural conference “Days of the Students’ Science” 
(March 2024, February 2025), and teachers’ papers 
for the International Scientific Conference “Innovative 
Processes in Social Sciences and Humanities” (De-
cember, 2024). The total number of works with gener-
ated text is 313, among which the papers composed 
by university teaching staff accounts for 11.8% only 
(categories “Educational tutorial” and “Journal Articles 
(Teachers)”). Ironically, the better half of the essays on 
the topic of AI application has been ‘fabricated’ by the 
students with the help of AI. So, here we are facing the 
“AI vs. AI” situation.

141

36
9

96

1 2
28

Distribution of written academic works with generated texts 
according to the type

Essay Journal Article (Students)
Journal Article (Teachers) Conference Paper (Students)
Report Graduation Work
Educational Tutorial

Fig. 2. Distribution of written academic works containing 
generated texts according to the type of works.

290

22

1

Distribution of the academic works with generated 
texts according to the language 

English Russian Spanish

Fig. 3. Distribution of the academic works containing 
generated texts according to the language.

Breakdown of the academic works according to the 
text language showcases that the majority of works 
(92,6%), partially or fully made up of generated texts, 
are written in English language, no generated text was 
identified in academic papers in German, French, Chi-
nese and Italian languages (fig.3). This result could be 
explained by the prevalence of English language texts 
among academic works in general and, the probable 
inadequateness of the studied antiplagiarism system 
for analyzing texts in languages other than Russian and 

English for the time being. Undoubtedly, the fast pace of 
technological progress will overcome this imperfection 
and situation might change in the foreseeable future.

The interviews conducted by the authors of the 
study with 1st year students (the total number of the 
interviewees is 34) majoring in civil engineering and 
architecture comprised several groups of questions, 
including the attitude of students to academic dishon-
esty, the possible reasons behind it, the frequency of 
AI usage for creating academic works, the necessity of 
enforcing the academic honesty code as well as future 
considerations regarding the application of AI technol-
ogies in educational sphere.

The results have shown that among the main rea-
sons behind AI usage for producing academic works 
the interviewed students had mentioned the following:
– inability and unwillingness of students to produce 

a coherent and cohesive text with high percentage 
of originality. In particular, writing in academic style 
represents a challenge for many learners, so the 
prompt to create an original text composed in aca-
demic style on the given topic is given directly to AI 
(mentioned by 75% of interviewees);

– overreliance on internet open-access sources fre-
quently containing generated texts from the outset. 
The authors of the study have experienced the sim-
ilar situation while working with the content of offi-
cial websites of many leading educational institu-
tions and/or construction companies.

– procrastination, violation of deadlines for submit-
ting written assignments leading to the urgent need 
to compose a paper at the supreme moment (94% 
of respondents);

– unawareness of existence of online libraries and/or 
inability to register and log in to scientific abstract 
and citation databases (Scopus, Web of Science, 
Google Scholar, Russian Science Citation Index), 
social networks created for research purposes (Re-
searchGate), and other reliable sources of scientif-
ic and professional texts (84% of respondents);

– the experience in academic fraud shared by more 
mature students on social networks and various 
chats, various “useful tips” and lifehacks encour-
age 1st year students to have a try at academic 
cheating (mentioned by 37% of interviewees);

– undeveloped skills of working with scientific and 
academic texts, processing and analyzing infor-
mation sources, distinguishing plausible and relia-
ble content from fake or generated one, inability to 
write summary or render the received information, 
identify key words and main ideas that could be ex-
plained by the lack of expertise and insufficient lev-
el of knowledge in specific sphere among students 
(42% of interviewees).

Conclusions

The results of the current study can be put into practice 
in the framework of the development of the academic 
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honesty code in NRU Moscow State University of Civ-
il Engineering. The authors point at the urgent need 
of introducing ethical norms of academic behavior for 
students and teaching staff of higher educational insti-
tutions that will regulate the usage of AI technologies 
and their application in educational sphere, with iden-
tifying the instances of academic fraud being the main 
objective.

The authors have concluded that academic fraud 
is of complicated nature and has a multitude of rea-
sons, so the solution of the issue should be found in 
various areas of responsibility of all the participants of 
an educational process. Teaching staff of higher edu-
cational institutions should connect theoretical knowl-
edge obtained by students with their practical activity, 
motivating mindfulness of education and willingness to 
develop personal strengths and proactivity among stu-
dents. In the framework of course outline, the lessons 
dedicated to ethic behavior, formation and acceptance 
of rules of conduct in educational and professional 
spheres should be included. It is of paramount impor-
tance to develop functional literacy skills in students, 
i.e. the ability to work with texts, process their content, 
highlight the main ideas, render the text, and correlate 
various information sources. This approach will even-
tually lead to training of highly- qualified specialists with 
a proactive approach to life, high performance capabil-
ities, motivation for self-enhancement and realization 
of personal potential in profession and career. Finally, 
there is a need to enhance social accountability of ed-
ucators by personal example rather than by precept.
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GENERATED TEXTS: HOW TO STOP ACADEMIC 
FRAUD FROM SPREADING

Sokolova A. G., Deviatnikova K. G.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

The current study deals with the issue of academic fraud and exces-
sive usage of texts generated by Artificial Intelligence by students 
of higher educational institutions for implementation of written aca-
demic assignments. The authors have analyzed the antiplagiarism 
reports downloaded from the official system “Antiplagiarism” for the 
presence of generated texts in students and teachers’ academic 
works and conducted the series of interviews with the purpose to 
identify the possible causes of academic fraud and to propose the 
possible solutions of the issue.

Keywords: Artificial Intelligence, neural networks, generated text, 
academic fraud, foreign language teaching, information technolo-
gies, ethical norms.
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