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Статья раскрывает особенности развития социальной когор-
ты «воров в законе» как социального феномена. На примере 
грузинских «воров в законе» показывается эволюция данного 
феномена с позиции социологии права. Также обозначается 
общая динамика социально- криминального общественного 
развития. В статье доказывается, что силу и агрессию кри-
минального мира можно подавить репрессивными методами 
борьбы, опираясь на прозрачность и жесткость применяемых 
мер, которые не только уменьшают уровень преступности 
в стране, но и меняют жизненные установки граждан, форми-
руя более гуманные сценарии развития своего будущего и бу-
дущего своих детей.

Ключевые слова: воры в законе, социология права, престу-
пление, закон, репрессивные методы.

Нормы права и лидерства, легитимного и неза-
конного регулируют общество испокон веков, по-
этому важно отслеживать социальное развитие 
этих практик для того, чтобы понимать происходя-
щие процессы на стыке закона и его нарушения 
и уметь регулировать возможные социальные по-
следствия [11, 12, 15]. Изменить такое положение 
вещей навряд ли будет возможно, но знать о его 
особенностях и формах изменения необходимо. 
Это своего рода цена за условное спокойствие 
общественного воспроизводства. Данная ста-
тья является продолжением работы, предложен-
ной читателям в 3 номере журнала Социология 
за 2024 год [23].

Грузинские «воры в законе» как социальный 
феномен

Современные воры в законе не занимаются «во-
ровскими сходками» и сбором денег на «общак» 
(это уже прошлое, зачастую романтизированное 
в «блатной культуре» общества массового потре-
бления), а борются за право регулирования той или 
иной территорией или сферой в бизнесе, роли в при-
нимаемых решениях на уровне власти и управления 
крупными предприятиями, соблюдении и нарушении 
закона. Это то, что позволяет регулировать социаль-
ное взаимодействие тех, кто находится по ту и эту 
грани закона (Барабанов С. А., Гришко А. Я., Кутя-
кин С. А., Реент Ю. А., Шурухнов Н. Г.). В многонаци-
ональном сообществе «воров в законе» примерно 
одну треть составляют русские, еще одна треть –  
грузины [17]. Процентные составляющие по данной 
теме у разных авторов –  различные, и даже специ-
ализированные учреждения затрудняются ответить 
на данный вопрос. Так, начальник ФКОУ ВО Воро-
нежский институт ФСИН России признал: «…Ин-
формацией о количестве «воров в законе» на тер-
ритории России в 2023 г., процентном соотношении 
национальностей в данном числе «воров», откры-
тых научных источниках, в которых содержится ин-
формация о грузинских «ворах в законе», институт 
не располагает» 1. Встречающееся противостояние 
русских и грузинских (кавказских) «воров» проис-
ходит не по национальным, а по идеологическим 
мотивам –  основанием этого выступают не одина-
ковые условия, контекст и формальная организация 
преступных норм, традиций и ритуалов. В. Новиков 
обоснованно отмечал: «Институт так называемых 
«воров в законе» был продуктом советской соци-
альной, в том числе –  пенитенциарной системы, 
но нигде этот феномен не приобрёл такого мас-

1 Письмо № ОГ-55–3 от 14 февраля 2024 г. Личный архив 
Р. Г. Ардашева.
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штаба и значения, как в Грузии» [9]. Это фиксация 
социально- правового явления в контексте време-
ни и пространства. Что является одной из важных 
характеристик выявления нормативно- правового 
регулирования социального пространства.

Говоря о социально- поведенческих характе-
ристиках воров в законе можно выделить отлич-
ные социально- психологические черты, которые 
позволили определить особенности межличност-
ных и межгрупповых, а также внутригрупповых от-
личий выстраивания социальной иерархии. Воры 
в законе, также известные как «авторитеты», это 
высшие члены организованной преступной груп-
пировки, которые имеют особый статус и уваже-
ние среди других членов. Они обычно занимают 
руководящие позиции и принимают ключевые ре-
шения в организации.

Отличие русских воров в законе от других чле-
нов преступного мира заключается в том, что они 
придерживаются определенных кодексов чести 
и поведения, которые они считают жизненно важ-
ными. Эти кодексы включают в себя недопусти-
мость сотрудничества с правоохранительными ор-
ганами, верность организации и ее членам, а так-
же строгое соблюдение иерархии и правил внутри 
организации. Другим отличительным признаком 
воров в законе является использование специ-
альных татуировок, которые обычно изображают 
их статус и принадлежность к преступному миру. 
В целом, воры в законе обладают определенным 
авторитетом и уважением в преступной среде, 
и их слово и решения считаются законом для дру-
гих членов организации.

У «грузинских воров» имеют место случаи при-
обретения звания «вора в законе» за крупные де-
нежные суммы лицами, которые никогда не отбы-
вали срок наказания, отчего российские «воры» 
презрительно называют «грузинских воров» «лав-
рушниками» [13].

Известный кинорежиссёр Георгий Данелия 
в своей автобиографической книге «Безбилетный 
пассажир» упоминает «блатных», с которыми он 
встречался подростком в Тбилиси в период Ве-
ликой Отечественной вой ны. В его описании это 
была группа маргиналов, на которых смотрели 
со страхом и долей брезгливости. «Хотя в Тбилиси 
и своих блатных хватало… во время вой ны пона-
ехали и воры из Одессы, из Ростова, Киева и дру-
гих оккупированных городов» [4].

Можно отметить, что первыми стали обзаво-
диться семьями, не складывая с себя полномочий 
«воров в законе», стали выходцы их союзных ре-
спублики Кавказа (в основном –  из Грузии). Они 
получали огромные прибыли от теневых промыс-
лов, а приумножать капитал можно только передав 
его в надёжные руки. Поэтому лишь семейные от-
ношения давали гарантию надёжности и скрытно-
сти подобных операций, отчего родственные связи 
приобретали особую значимость. В то время, как 
русские «воры», пройдя суровые испытания выжи-
вания в ИТК, считали своим основным богатством 
воровской авторитет и независимость, «грузин-

ские воры» при их стремлении к семейственности 
значительно укрепляли взаимную поддержку, про-
водя ускоренными темпами «коронацию» своих 
родственников, даже никогда не содержавшихся 
в местах лишения свободы. В то же время жажда 
наживы повлекла жестокую конкурентную борьбу 
между семейными кланами на Кавказе, который 
оказался слишком мал для аппетитов выросшего 
числа «коронованных» криминальных иерархов 
[10].

Кавказ является основой клановости и прово-
цирует социальную напряженность и конфликт-
ность. На основе длительных наблюдений уста-
новлено, что снижение конфликтности связано 
с ограничением воздействия клановости на все 
социальные сферы общества. Причины конфлик-
тов кроются в этнонациональных распрях, которые 
нельзя убрать росчерком пера, но можно поэтапно 
менять социально- идеологическую политику об-
щества, что приведет к толерантности и гораздо 
меньшей социальной конфликтности. Особенным 
вниманием стоит рассматривать этнонациональ-
ную преступность, так как как правила, в данных 
сообщества существуют альтернативные осно-
вой системе ценности и мировоззренческие уста-
новки, социальные ориентиры и догмы, это вле-
чет за собой новое понимание государственного 
устройства и социального воспроизводства обще-
ства (по воровским законам, а не по мирским) [5].

Исследования показывают (М. Ю. Бажаев, 
М. А. Касьяненко, Д. М. Коломытц), что современ-
ная преступность на Кавказе уже давно вышла 
за границы рода и формируется на принципах 
более выгодного и социально адаптивного пове-
дения по обе грани закона. Это помогает найти 
социально- экономические преимущества в рам-
ках бизнеса и власти [14]. Результатом взаимо-
действия бизнеса и власти становится формиро-
вание организованной преступной группировки 
(ОПГ) в виде криминальной бюрократии и клано-
вости [1].

Криминолог Гэйвин Слэйд, изучая кавказских 
и особо грузинских воров в законе он говорит 
о формировании теневой экономики. Грузинские 
воры смогли удобно устроиться и адаптироваться 
в новых условиях, мало чем отличаясь от силовых 
предпринимателей [20].

Более того, с середины ХХ века становится ак-
туальным вопрос о поддержании безопасности 
бизнеса, так как будучи вне закона не могут конт-
ролировать свою работу. Или как-то иначе смо-
треть на постеленные задачи.

О некоторой специфике грузинских «воров 
в законе» указывают отдельные публикации. Так, 
по информации одной популярной книги, в 1987 г. 
«вор в законе» Кучуури поручил «вору в законе» 
Теймуразу Абаидзе (оба –  представители «кута-
исского клана») совершить убийство Президента 
СССР М. С. Горбачёва, что было пресечено работ-
никами КГБ СССР на стадии приготовления [10]. 
По логике вещей –  отражение реального приготов-
ления к данному покушению должно обязательно 
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найти отражение в архиве ЦК КССС., который во-
шёл в фонды РГАСПИ (Российский государствен-
ный архив социально- политической истории). За-
меститель директора РГАСПИ М. С. Астахова со-
общила одному из авторов про отсутствие ка-
ких-либо архивных документов о подготовке поку-
шения «воров в законе» на М. С. Горбачева 1. Ины-
ми словами –  сведения о названном «покушении» 
при проверке оказались просто слухами.

В июне 2009 г. в г. Москве выстрелом с даль-
него расстояния был смертельно ранен лидер 
славянских «воров в законе» В. Иваньков. Мно-
голетние оперативные и следственные мероприя-
тия помогли выявить причастность к данному пре-
ступлению грузинских «воров в законе», над со-
участниками убийства Иванькова состоялось не-
сколько судебных процессов. Так, в апреле 2021 г. 
Савёловский суд г. Москвы приговорил к 14 годам 
лишения свободы за соучастие в данном престу-
плении Газзаева Каху. В декабре 2021 г. Москов-
ский городской суд приговорил Муртази Шаданию 
к 16 годам лишения свободы, а Джанашию Джам-
була –  к 15 годам лишения свободы, как соучаст-
ников убийства Иванькова. В сентябре 2023 г. еще 
один соучастник –  Нузгар Папава –  был заочно 
приговорен Московским городским судом к 16 го-
дам лишения свободы (ст.ст. 222 ч. 3, 105 ч. 2 п.п. 
«ж», «з» УК РФ).

В Дидубайском пантеоне писателей и обще-
ственных деятелей Грузии был торжественно по-
гребен Джаба Константинович Иоселиани (1926–
2003) В различных справочниках этот человек 
называется грузинским политическим и военным 
деятелем, криминальным авторитетом и «вором 
в законе» (кличка «Дюба»), членом Военного со-
вета Грузии, заместителем главы Государственно-
го совета Грузии, доктором филологических наук 
и профессором. Пожалуй, со всеми этими утвер-
ждениями можно согласиться, только нигде нет 
документальной информации о «коронации» Ио-
селиани на звание «вора», а сам он этот вопрос 
упорно обходил молчанием во время публичных 
выступлений и интервью [7, 16]. Иоселиани создал 
отряды военизированной организации «Мхедрио-
ни» (всадники), участвовавшие чуть ли не во всех 
вооружённых конфликтах в Грузии, в которой 
на протяжении нескольких месяцев 1993 г. был 
фактически единоличным руководителем, которо-
му подчинялись тогда все государственные учреж-
дения.

В своем оригинальном исследовании, опира-
ющемся на уникальный эмпирический материал, 
Е. Ю. Захарова сообщает: «Вопрос о том, мож-
но ли назвать Джабу Иоселиани вором, в Грузии 
является предметом дискуссий. Важно то, что он 
стал лидером той части улицы, которая была всё 
менее склонна принимать в расчет авторитет во-
ров и зиждущийся на нём уличный кодекс, поддер-
жал и стимулировал отчуждение улицы от воров-
ского контроля…Джаба Иоселиани и участники 

1 Ответ М. С. Астаховой № 2156 от 11 марта 2024 г. Личный 
архив Р. Г. Ардашева.

«Мхедриони» вступили в конфликт с представите-
лями грузинского воровского мира, в результате 
которого многие из них уехали из страны или бы-
ли убиты. «Мхедриони» санкционировали то, что 
по существующим на улице понятиям трактова-
лось, как «беспредел»…Пересмотр границ дозво-
ленного и нормального на улице происходил в ус-
ловиях гражданской и грузино- абхазских вой н…, 
когда бандитизм, которым занимались «Мхедри-
они», стал для части молодых людей единствен-
ным способом выживания, для других –  средством 
обогащения, создания материальной базы, на ко-
торой позже, уже в мирное время, строились со-
стояния и бизнес» [6]. Это стало поводом для из-
менения социальных условий общественного раз-
вития и моделирования социальной безопасности 
на улице и в общественных местах. Это принципи-
ально новые смыслы и контексты реализации со-
циальной активности населения.

К середине 1991 г. численность «Мхедриони» 
составляла около 10 тысяч человек. Придя к Вла-
сти в Грузии Э. Шеварднадзе пытался придать 
«Мхедриони» легальный статус («внутренние си-
лы»). «Мхедриони» участвовали в военных дей-
ствиях в Абхазии, попутно занимались мародер-
ством. В феврале 1994 г. «Мхедриони» были фор-
мально преобразованы в «Корпус спасателей», 
в 1995 г. организацию распустили [19]. В ходе при-
ватизации Иоселиани, его основные соратники 
и бывшие члены «Мхедриони», благодаря близо-
сти к власти получили важные доли в грузинской 
экономике. Таким образом, Иоселиани полностью 
интегрировался в политическую и экономическую 
элиты грузинского общества [6]. Это является при-
мером того, как социально- правовое пространство 
Грузии стало трансформироваться под влиянием 
воров в законе. Результатом этого стали новые 
правовые реалии, определяющие нормы социали-
зации и адаптации для рядовых граждан и новые 
формы социального взаимодействия для тех, кто 
пытался стоить бизнес или входить во власть. Эти 
люди стали якорями и форваторами новых форм 
социальной коммуникации, где закон и право бы-
ли тесно вплетены в воровскую культуру, что по-
рождало совершенно новый социально- правовой 
и социокультурный пласт реальности 90-х –  нуле-
вых годов.

Согласно исследованиям Яна Келера, когда 
«Мхедриони» потеряли власть и влияние, то полу-
чили серьезную отдачу от преследования со сто-
роны государства, как и со стороны воровской 
диаспоры. Право быть первым недо заслужить, 
но и удержать его не менее важно. Если этот про-
цесс дает сбой, то бывшие подельники, коллеги 
или конкуренты сделают все, чтобы устранить то-
го, кому были вынуждены подчиняться. «Было из-
вестно множество случаев, когда членов «Мхедри-
они» убивали в тюрьмах специально внедрённые 
киллеры, которые были арестованы по ничтож-
ным предлогам» [6].

В романе «Белые флаги» известный грузин-
ский писатель Нодар Думбадзе, описывая тюрьму, 
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создал образ «честного вора в законе» Лимоны 
Девдариани, «по справедливости» вершившего 
судьбу обитателей многолюдной камеры, защи-
щавшего слабых. Этот роман имел большой ре-
зонанс в СССР в 70-е годы минувшего столетия, 
но мало кто знал, что прототипом Лимоны Девда-
риани был друг детства Нодара Думбадзе –  Джа-
ба Иоселиани. Е. Ю. Захарова сообщает, что «во-
ры в законе» и «цеховики» часто вводили в долю 
известных актёров, режиссёров, художников, пи-
сателей, поэтов и т.д., поскольку знали, что они бу-
дут «крышей» для их нелегального бизнеса, ведь 
кто будет трогать «цех», которому покровитель-
ствует известный на всю страну актер или режис-
сёр? «Воздерживаясь от окончательных выводов 
о том, насколько в действительности пересека-
лись идеологические ориентации этих двух ключе-
вых для грузинского общества слоёв, можно с уве-
ренностью говорить, что сами их представители 
могли не только оказаться на совместном засто-
лье, но и «дружить семьями» [6].

В качестве примера можно привести факт, что 
посаженым отцом на свадьбе «вора в законе» Ку-
чуури был партократ Джумбер Патиашвили, кото-
рый в 1985–1989 гг. являлся первым секретарём 
ЦК компартии Грузии [19].

Личные связи часто пересекались с формаль-
ными способами организации пространства со-
циальных коммуникаций (в виде зачатков биз-
неса). Говорить о преступном мире как о рас-
саднике зла не приходится, когда фактически 
представители воровского мира разрабатывали 
структуру управления и организации новых ус-
луг (торговля), а позже и производства. Это стало 
их формой адаптации к новым реалиям и разви-
тия социально- экономической системы региона. 
На тот момент наиболее эффективной. Так как 
официальная власть не справлялась с вызовами 
современности, на ее место пришли те, кто обла-
дал пониманием структуры и управления и хотел 
вписаться в новые социально- экономические буд-
ни общественного развития.

Мобильность и гибкость грузинского крими-
нального мира в 90-е годы позволила им стать на-
много сильнее аналогичных групп в других реги-
онах бывшего СССР и благодаря этому стать бо-
лее легендарной формой организации преступно-
го мира, которые в определенные исторические 
моменты по принимаемым решениям заменяли 
официальную власть. Последствия этих решений 
до сих пор определяют лицо Грузии как полити-
ческого и экономического игрока на локальном 
и глобальном уровне.

По мнению Г. Глонти и Г. Лобжанидзе, в период 
становления независимой Грузии (в годы прези-
дентства З. Гамсахурдия и Э. Шеварднадзе) сло-
жившиеся с участием «воров» кланы «стали на-
столько влиятельны, что фактически заменили го-
сударственные властные структуры и практичес-
ки контролировали всю экономику республики» 
[3]. Т. М. Михайловская отмечает: «…Ни в одной 
другой союзной республике институт «воров в за-

коне» не имел столь всеобъемлющего значения 
и влияния, как в Грузии. Воровской вертикалью 
было пронизано всё –  власть, полиция, бизнес. 
В 1990-х годах главного «вора в законе» в тби-
лисском аэропорту встречал лично министр вну-
тренних дел и с кортежем отвозил домой» [8]. Этот 
факт является уникальным в истории социально- 
правовых отношений власти и преступного мира. 
С позиции социологии права –  это пример заме-
ны слабой официально власти на сильную крими-
нальную (неофициальную) власть, решения кото-
рой меняли жизнь страны и всех ее жителей.

Е. Ю. Захарова указывает, что социокультур-
ным последствием успешной адаптации воров 
в законе стало то, что на повседневном уровне мо-
лодые люди мечтали стать ворами в законе (это 
стал один из желанных жизненных стилей или 
жизненных выборов молодежи 90-х), «блатная 
культура» максимально распространилась в мас-
сах и нашла много поклонников. Это была не суб-
культурная среда, а массовая обыденная практика 
повседневности улиц Грузии во всех городах и де-
ревнях. «…Как среда особых дискурсов и практик, 
улица в Грузии действительно стала «кузницей ка-
дров» для воровского мира –  ведь каждый город-
ской подросток, пусть даже опосредованно, с ним 
соприкасался и получал некоторые знания о его 
устройстве, а значит, уличная карьера добавля-
лась в набор его жизненных опций. Помимо ком-
петенций, которые молодой человек приобретал, 
окончив советскую школу в Грузии, он имел полу-
ченные параллельно ей на улице знания и опыт, 
которые позволяли ему рассматривать карьеру 
в воровском мире, как одну из возможных пер-
спектив» [6]. Это социокультурный сред в норма-
тивную среду не соблюдения морально- этических 
норм следования общепринятым правилам, а по-
рицание последних и следование нормам и пра-
вилам принятым в изначально узком кругу крими-
нального мира, но в силу внешнеэкономических 
и политических трансформаций ставших нормой 
для всех, кто жил в это время в Грузии.

Г. Глонти и Г. Лобжанидзе сообщают: «…Вла-
сти Грузии адекватно оценивали опасность про-
фессиональной преступности и уже с 1982 года 
начали предпринимать активные попытки по про-
тиводействию распространения влияния «воров 
в законе» в обществе. В частности, был издан 
Приказ МВД Грузии № 0152 от 31 августа 1982 го-
да «О состоянии борьбы ОВД с лицами, придер-
живающимися воровских традиций, и мерах по её 
усилению» (по нашим данным это первое упоми-
нание в официальных документах Грузии «воров 
в законе»). В соответствии с этим документом, 
только в г. Тбилиси было выявлено 56 лиц, при-
держивающихся воровских традиций и являющих-
ся их лидерами…В документе также указывается, 
что существует опасная тенденция распростране-
ния «воровских традиций» среди учащихся школ 
и профтехучилищ» [3]. Многие грузинские мальчи-
ки мечтали стать «ворами в законе», а девочки –  
их жёнами [8].
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В ноябре 2003 г. в Грузии произошла «Револю-
ция роз» –  президент страны Э. Шеварднадзе объ-
явил о своей отставке. В январе 2004 г. новым пре-
зидентом Грузии стал М. Саакашвили, а 28 марта 
2004 г. на выборах в парламент победили «но-
вые демократы», поддерживающие Саакашвили. 
Представители официальной власти усилили ка-
рательные меры против теневой экономики и тех, 
кто строил неформальные связи для разворачи-
вания бизнеса в нелегальном ключе, кто был чле-
ном преступных групп и был вовлечен в коррупци-
онные схемы с органами власти. Воровской мир 
Грузии того времени стал серьезно редеть из-за 
этого, так как только часть воров заключалась под 
стражу, большее количество было убито при за-
держании, за оказанное сопротивление.

Серьезным шагом стали реформы МВД, тю-
ремной и образовательной систем, которые уже 
были апробированы в других странах. Например, 
в основе реформ был использован «Акт РИКО» 
(США, 1970), а также «Закон об организациях, свя-
занных с рэкетом и коррупцией», и «Чрезвычай-
ный декрет» (1992) итальянской антимафиозной 
комиссии). Одним из консультантов нового пра-
вительства Грузии являлся известный борец с си-
цилийской мафией, мэр г. Палермо Леолука Ор-
ландо, который разрабатывал программу по раз-
витию культуры законности для Грузии. Данный 
факт является пример социокультурных связей 
и межкультурного взаимодействия по социально- 
правовому регулированию общественных отно-
шений, которые опираются на социокультурные 
условия организации повседневного простран-
ства и социально- правового регулирования обще-
ственного развития.

Реформы среди представителей закона –  поли-
цейских носили образцово- показательный харак-
тер, начиная от повышения зарплаты (в 2–3 раза), 
заканчивая открытием полицейской академии, по-
вышения аттестации и конкурсов на подтвержде-
ние права занимать свои должности. В результа-
те этого, половина состава полиции была уволе-
на (чуть больше 15 000 человек). «Воры в законе» 
отныне отбывали наказание в отдельной тюрьме 
№ 7 г. Тбилиси, их право на посещения, перепи-
ску и телефонные звонки было существенно огра-
ничено, в тюрьме установлены глушители мобиль-
ной связи. Тем самым в тюремных условиях была 
ликвидирована иерархия, позволяющая «законни-
кам» доминировать над обычными заключенными 
и собирать дань с их родственников.

Президент Грузии М. Саакашвили стремился 
на разных уровнях показать и грузинам, и миро-
вому сообществу, что новая власть отличается 
от старой. Поэтому, кадровый состав представи-
телей власти был также существенно обновлен, 
в основном молодыми кадрами. В стране актив-
но приватизировалось имущество, шла жесткая 
борьба с коррупцией, устанавливались всеобщие 
правила для всех. Возможность использования 
жестких мер была обусловлена тем, что молодые 
люди, пришедшие к власти, не были ни чьими. 

И могли нести политическую волю в массы, бла-
годаря ей меняя социальное пространство. Благо-
даря им начался реализовываться принцип «госу-
дарство –  для человека, а не человек –  для госу-
дарства» [8].

Михаил Саакашвили сократил всех, кто рабо-
тал при Э. Шеварднадзе в правоохранительной 
системе. Министром внутренних дел был назна-
чен Вано Мерабишвили, не имевший никакого от-
ношения к полиции, как и большинство его заме-
стителей и начальников департаментов. Фактиче-
ски был создан новый аппарат МВД, сокращен-
ный с 75 тыс. до 26 тыс. человек. По инициативе 
М. Саакашвили 24 июня 2004 г. Парламент Гру-
зии принял закон «Об организованной преступ-
ности и рэкете», в котором впервые были офици-
ально признаны «вор в законе», «воровской мир», 
«разборка» и предусмотрена возможность ареста 
и осуждения не за совершение конкретного пре-
ступления, а лишь за членство в таком объеди-
нении. «Вору в законе», даже не совершившему 
преступление, грозит от 3 до 8 лет с конфискаци-
ей имущества, принадлежащего не только ему, 
но и членам его семьи, и лицам, имеющим к ним 
отношение, если они не доказали законность при-
обретения данного имущества. Всего в Грузии бы-
ло арестовано 214 «воров в законе», а кто остался 
на свободе уехали за пределы республики, преи-
мущественно в Россию. В 2006 году М. Саакашви-
ли публично заявил: «В Грузии не осталось орга-
низованной преступности. Ни одного «вора в зако-
не» на свободе у нас нет» [6]. В марте 2006 г. в тби-
лисской тюрьме для «воров» вспыхнул бунт, жест-
ко подавленный спецназом МВД, 11 «законников» 
при этом были убиты, после чего никаких попыток 
бунта в данном учреждении не наблюдалось.

Можно отметить, что энтузиазм, проявляемый 
новыми властями Грузии в области борьбы с во-
ровским миром трактовался отдельными предста-
вителями оппозиции, как личный биографический 
реванш, а Саакашвили при этом представляли 
обиженным на криминалитет маменькиным сын-
ком, у которого в свое время «отняли в школьном 
буфете деньги на булочку», его президентская ко-
манда описывалась недовольными лицами, как 
собрание потерпевших неудачу в уличном под-
ростковом сообществе закомплексованных «ма-
менькиных сынков» [8].

Следует согласиться с мнением Т. М. Михай-
ловской по позитивному опыту Грузии: «Доведе-
ние до общества правильных моделей поведения, 
насаждение новых практик, неукоснительное их 
соблюдение самими реформаторами, примене-
ние жестких мер не для перераспределения ма-
териальных благ в свою пользу, а ради возмож-
ности продолжать реформы, которые облегчат 
жизнь всему народу –  ключевые факторы успеха» 
[9]. Жесткие меры, предпринятые М. Саакашви-
ли изменили преступную ситуацию в Грузии. 
С криминалом можно бороться использую жест-
кие, но действующие меры. Гуманность приводит 
к еще большему росту преступности, а репрессив-
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ные меры –  дают положительный результат в ви-
де уменьшения уровня преступности и изменения 
морально- этического поля в социально- правовом 
контексте и выбора жизненных целей и сценариев 
молодыми людьми.

На сегодня эпоха «воров в законе» не закончи-
лась, но существенно трансформировалась. Пре-
ступность в том виде, что была в 90-е годы не су-
ществует. И на наш взгляд это выступает пока-
зателем социально- правового регулирования об-
щественных процессов и социальных взаимодей-
ствий.

Искоренить преступность невозможно. Но не дать 
ей первенства в регулировании жизни простых граж-
дан и не давать ей полномочия представителей 
официальной власти –  просто необходимо. Созда-
вать ореол желанности и правильности для пре-
ступного мира и тех, кто в нем состоит являет-
ся аморальным и социально дезинтегрирующим 
фактором общественного развития. Один из яр-
ких примеров такого развития представляет со-
бой Грузия 90-х годов ХХ века и способы изме-
нения правового порядка в ней. Наряду с борь-
бой с преступностью в Италии, борьба с ворами 
в законе в Грузии стала общемировым примером 
социально- правового лоббирования интересов за-
кона и права, а не силы и агрессии.

С позиции социологии права эта тема требует 
особого внимания и анализа. Это будет осущест-
влено авторами в будущем.
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“THIEVES IN THE LAW”: ISSUES OF SOCIOLOGY AND 
LAW (PART 2)

Kitaev N. N., Ardashev R. G.
Kyrgyz-RussianSlavicUniversitynamedafterB.N.Yeltsin,IrkutskNational
ResearchTechnicalUniversity,EastSiberianInstituteoftheMinistryofInternal
AffairsofRussiaЮIrkutskStateUniversity

The article reveals the peculiarities of the development of the social 
cohort of “thieves in law” as a social phenomenon. On the example 
of Georgian “thieves in law” the evolution of this phenomenon from 
the perspective of sociology of law is shown. The general dynam-
ics of socio- criminal social development is also outlined. The article 
proves that the power and aggression of the criminal world can be 
suppressed by repressive methods of struggle, relying on the trans-
parency and rigidity of the applied measures, which not only reduce 
the level of crime in the country, but also change the life attitudes 
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of citizens, forming more humane scenarios for the development of 
their future and the future of their children.

Keywords: thieves in law, sociology of law, crime, law, repressive 
methods.
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Влияние развития процессов виртуализации на распространение феномена 
«аномической депрессии» в системе социальных отношений
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В данной статье рассматриваются социальные и технологиче-
ские перспективы процесса виртуализации. Теория виртуали-
зации появилась уже около 30 лет назад, но до сих пор ее по-
тенциал остается не раскрытым. В настоящее время развитие 
цифровых технологий позволяет сделать обоснованное пред-
положение, что мы стоим на пороге цифровой революции, ко-
торая окажет на общество не меньшее влияние чем в конце ХХ 
оказало развитие Интернета. Все компоненты технологии Web 
5.0 уже созданы и её реализация становится только делом вре-
мени. Описанная сверхновая цифровая революция неизбежно 
окажет сильное влияние на общество, приведет к изменению 
норм, ценностей и перестройке контуров социальной струк-
туры. Резкое и кардинальное изменение всей совокупности 
нормативно- ценностных основ социальной жизни может быть 
интерпретировано через понятие «аномическая депрессия», 
означающее крайнюю степень социальной и личностной ано-
мии.

Ключевые слова: аномия, виртуализация, сверхвиртуализа-
ция, поствиртуализация, аномическая депрессия, Web 5.0.

Введение и методология

Коммуникация в цифровой среде стала привычной 
частью жизни индивида в современном урбанизиро-
ванном пространстве. При этом все большая часть 
повседневной жизни подвергается «оцифровке», 
все большая доля рутинных взаимодействий ста-
новится невозможна без интернета. Это обстоя-
тельство неизбежно порождает вопрос о влиянии 
внедрения цифровых технологий на социальную 
интеракцию. Появившиеся в 90-е годы ХХ века тео-
рии виртуализации не получили должного внимания 
научного сообщества и в настоящее время сменяют-
ся теориями поствиртуализации. Идея поствиртуа-
лизации подразумевает ослабление общественно-
го внимания к достижениям цифровых технологий 
и все больший интерес к феноменам реального, 
физического мира. Появление концепции поствир-
туализации можно было бы считать свидетельством 
заката теорий виртуализации, однако новейшие 
тенденции в развитии компьютерных технологий 
позволяют предположить появление в ближайшем 
будущем революционных изменений технологиче-
ских возможностей иифровых устройств и каче-
ственной специфики социальной жизни.

Теоретическая актуальность представленного 
исследования заключается в противоречии между 
существованием множества постмодернистских 
концепций виртуализации с одной стороны и от-
сутствием целостной теории виртуализации обще-
ства, которая имела бы достаточный эвристиче-
ский потенциал для возобновления исследований 
виртуализации общества с другой. Актуальность 
исследования с точки зрения практики заключает-
ся в противоречии между всё большим переводом 
социальных интеракций в цифровую сферу и от-
сутствием научно- обоснованных прогнозов разви-
тия цифровой коммуникации. Данное исследова-
ние выполнено на основе методологических ори-
ентаций номинализма и интерпретативизма.

Теоретической основой исследования является 
институциональная теория аномии, представляю-
щая методологические ориентации неоинституци-
онализма.

Степень разработанности проблемы

Проблема виртуализации в технической и соци-
альной сферах впервые рассматривается в рабо-
тах Жана Бодрийяра, который описал последова-
тельное изменение образов культуры от отражения 
фактической реальности до появления образа как 
копии, несвязанной с оригиналом [1, с. 17]. Такие 
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копии, названные симулякрами, формируют принци-
пиально новую виртуальную реальность. Условная 
копия (симулякр) по мысли Бодрийяра существует 
самостоятельно и это обстоятельство способствует 
стиранию границы между реальным и не реальным 
(витуальным) миром. Здесь необходимо отметить, 
что работы Бодрийяра содержат две идеи, которые 
выражены в латентном виде. Во-первых, это идея 
дихотомии реального и виртуального. Во-вторых, 
это идея деградации социальных отношений, вы-
званная их симуляцией. При этом Бодрийяр ис-
пользует понятие «реальность» в сугубо физиче-
ском смысле. Однако объекты идеального мира 
не существуют в физическом мире, но считаются 
реально существующими на основе реальности 
своих последствий. В частности, в природе нельзя 
обнаружить живой организм, который соответство-
вал бы понятию «дед Мороз». Однако каждый знает 
деда мороза и данный образ устойчиво оказывает 
влияние на мышление и практики поведения инди-
видов. С точки зрения социальных наук дед мороз 
определенно существует.

Предложенная Бодрийяром ложная дихотомия 
реального и виртуального заложила основу для 
развития теории виртуализации в рамках социо-
логического постмодернизма.

Первые теории виртуализации трактовали этот 
процесс как компьютеризацию, замену реальных 
социальных объектов их виртуальными аналогами 
[2]. Другие теоретики шли противоположным пу-
тем и утверждали, что сутью виртуализации явля-
ется проникновение виртуальных образов в реаль-
ное межиндивиальное взаимодействие [4]. В рам-
ках этого направления были проведены масштаб-
ные исследования фактического использования 
интернета британскими пользователями [16] и бы-
ло обнаружено, что «новые интернет- технологии 
использовались не в тех целях, для которых были 
разработаны, не теми людьми и группами, кото-
рые, как ожидалось, должны были их применять, 
они использовались не теми способами, которые 
предполагались разработчиками, и распространя-
лись не теми темпами, которые ожидали произво-
дители» [3, с. 137]. По убеждению Кастельса под 
влиянием интернета формируется информацион-
ное общество, сетевое общество и в итоге вирту-
альное общество. Виртуальность вызвана проник-
новением образов в реальное социальное взаимо-
действие.

Финский социолог Осси Олинахо, основыва-
ясь на феноменологической социологии, выдви-
нул концепцию виртуализации жизненного мира 
[13]. С этой точки зрения актор действует и ин-
терпретирует свой жизненный опыт в смешанном 
реально- виртуальном пространстве. Канадский 
социолог Артур Крокер исследовал социальный 
феномен виртуализации с марксистских позиций 
[9]. Здесь Крокер констатирует появление новой 
формы капитализма, новых форм эксплуатации 
и нового эксплуататорского класса. Крокер ука-
зывает на то, что индивиды желают использовать 
виртуальное пространство как бесплатный ресурс, 

но в итоге киберкапиталисты в качестве бесплат-
ного ресурса используют рядовых пользователей.

Наибольший вклад в развитие теории виртуа-
лизации внёс российский социолог Дмитрий Вла-
диславович Иванов [7], который предложил соци-
оцентрическую концепцию виртуализации. С этой 
точки зрения понятие виртуализации является ме-
тафорой, которая описывает всё большую вирту-
альность реальной социальной жизни. Социаль-
ная жизнь становится всё более условной, эфе-
мерной и символической.

Общим знаменателем рассмотренных постмо-
дернистских концепций виртуализации является 
то, что они основываются на ложной бодрийяров-
ской дихотомии реального и виртуального. Это об-
стоятельство, а также недооценка потенциала те-
ории виртуализации мировым социологическим 
сообществом предопределила закат теории вир-
туализации с начала двухтысячных годов.

Сверхвиртуализация как новейший социальный 
и технологический тренд

В предыдущем десятилетии при анализе научного 
дискурса можно было наблюдать постепенное уга-
сание интереса научного сообщества к миру вир-
туального. Однако новейшие тенденции развития 
информационных технологий позволяют уверенно 
утверждать, что в ближайшей перспективе нас ожи-
дают революционные изменения в цифровой сфере. 
Отправной точкой для этих перемен станут иссле-
дования, посвященные возможности передавать 
непосредственные сообщения от человеческого 
мозга к компьютеру.

Начало исследованиям в данной сфере было 
положено в философских трудах американско-
го футуролога Реймонда Курцвейла [10, с. 163–
167]. Здесь он прогнозировал в ближайшем буду-
щем появление возможностей создания техноло-
гий, позволяющих передавать приказы от нервной 
системы человека к цифровой сети. Практическая 
реализация данной технологии по мысли Курцвей-
ла станет возможной благодаря использованию 
медицинских нейронанороботов, разработанных 
Р. Фрейтасом [12]. Курцвейл предположил, что 
«революция робототехники (или «сильного искус-
ственного интеллекта») предполагает информаци-
онное изучение человеческого мозга, что означа-
ет понимание человеческого интеллекта в инфор-
мационных терминах и последующее объединение 
полученных открытий со все более мощными вы-
числительными платформами» [10, с. 87].

Идеи Курцвейла вдохновили научный коллек-
тив из 14 стран на исследование возможностей 
создания «Интернета мыслей» [11], для практи-
ческой реализации которого предполагалось ис-
пользовать три типа медицинских нейророботов 
[12]. Внедренные в организм человека эти ней-
ророботы «могли бы передавать по беспрово-
дной связи до ~ 6 × 1016 бит в секунду синапти-
чески обработанной и закодированной электрон-
ной информации» [11, с. 2]. По прогнозам учёных 
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медицинские нейророботы смогут перемещаться 
по кровеносным сосудам, распределяться между 
клетками мозга и связывать внешнее магнитное 
поле с внутренним нейронным магнитным полем. 
Данное техническое решение получило назва-
ние «Нейронное кружево» и оно позволит прийти 
к «интеграции нейронных сетей мозга и компью-
терных систем на микроуровне» [11, с. 13]. Воз-
можность технической реализации данной техно-
логии уже была экспериментально проверена [5] 
и полученные результаты подтверждают возмож-
ность её реализации на практике. В итоге получен-
ные технологии позволят соединить человеческий 
мозг и цифровое облако. Очевидно, это принци-
пиально новый, следующий шаг в развитии вир-
туализации как социального и технического фено-
мена и он может быть обозначен как «сверхвир-
туализация». Данная технология или данный этап 
развития интернета был обозначен нами как тех-
нология Web 5.0 Глобальное инфополе –  возмож-
ность соединения электронной компьютерной сети 
с нейронной сетью человека.

Web 5.0 как фактор символического 
потребления

Технология Web 5.0 создаст принципиально новые 
возможности символического потребления и окажет 
определяющее влияние на качественную специфику 
общества в ближайшей будущем. В прошлом по-
явление интернета, а далее развитие социальных 
сетей предоставили индивидам крайне широкие 
возможности для демонстрации успеха, достиже-
ний, самопрезентации. Данное явление неизбежно 
погружает в депрессию ряд индивидов, которые 
ощущают себя недостаточно преуспевшими по от-
ношению к тем образцам потребления, которые 
они ежедневно видят на экране своих цифровых 
устройств. Этот фактор существенно усиливает 
аномию мертоновского типа, а различные институ-
ты общества не помогают индивиду адаптироваться 
к изменяющимся условиям. Другим ещё более важ-
ным фактором аномии в ближайшем будущем ста-
нет само изменение социальной жизни, вызванное 
появлением технологии Web 5.0. Даже простейшая 
реализация этой технологии, позволяющая управ-
лять курсором на экране непосредственно –  это 
нечто ранее невиданное и революционное. Воз-
можность же передавать из мозга информацию 
в компьютерную сеть или получать информацию 
из компьютерной сети изменит повседневную жизнь 
кардинально. Радикальный рост аномии в условиях 
нового типа виртуализации гипотетически приоб-
ретёт не только количественные, но и качественные 
масштабы. Для описания аномии такого типа в со-
циологической теории существует понятие «ано-
мической депрессии», предложенное Волфгангом 
Джилеком. Согласно Джилеку аномическая депрес-
сия –  это «эмоциональный, психофизиологический 
и поведенческий синдром, развивающийся в реак-
ции на отчуждение от исконной культуры» [8, с. 46]. 
Джилек исследовал аномию, вызванную вторже-

нием западной культуры в традиционную жизнь 
американских индейцев и других обособленных 
народов. В нашем случае аномическая депрессия 
может быть вызвана вторжением принципиально 
новых явлений в общемировую культуру. Послед-
ствиями аномической депрессии, как и традицион-
ный аномии, является алкоголизм, подавленность 
личности, фрустрация, утрата веры в себя и окру-
жающих и в целом рост уровня девиантного пове-
дения. И хотя представленные прогнозы развития 
экономической депрессии носят пока исключитель-
но гипотетический характер, они обоснованы суще-
ствующими тенденциями и опираются на доказан-
ные социологические закономерности.

Заключение и дискуссия

Рассмотренные в данной статье перспективы раз-
вития технологии Web 5.0 и её влияния на социаль-
ные процессы в настоящий момент представляются 
гипотетическими. При этом все необходимые эле-
менты этой технологии уже разработаны и остается 
только воплотить её в жизнь. Внедрение технологии 
Web 5.0 в повседневную жизнь будет способство-
вать окончательному исчезновению границы меж-
ду «реальным» и «виртуальным», когда наиболее 
важные практики потребления и профессиональ-
ной деятельности будут происходить в цифровой 
среде. Возможность непосредственно управлять 
цифровыми объектами (например, управлять кур-
сором на экране при помощи цифровых команд) 
психологически будет способствовать тому, что вир-
туальная активность будет восприниматься более 
реальной, чем традиционная коммуникация в фи-
зическом пространстве.

Резкое и неожиданное изменение привычных 
практик рутинной социальной жизни несомненно 
приведёт к усилению аномии в обществе. Аномия 
как процесс является в некотором смысле вечной 
темой для социальных наук, поскольку осмысляет-
ся ещё с начала древнегреческой философии. При 
этом будущие изменения экономики и социальной 
жизни ставят перед нами такие вызовы, которые 
редко встречались в истории. Это обстоятельство 
свидетельствует о большой актуальности теории 
виртуализации и необходимости осмысления но-
вейших трендов современности, а также их по-
следствий.
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THE INFLUENCE OF THE DEVELOPMENT OF 
VIRTUALIZATION PROCESSES ON THE SPREAD OF 
THE PHENOMENON OF “ANOMIC DEPRESSION” IN 
THE SYSTEM OF SOCIAL RELATIONS

Pletnev A. V., Konanchuk S. V.
St. Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, St. Petersburg 
State University

This article examines the social and technological perspectives 
of the virtualization process. The theory of virtualization appeared 
about 30 years ago, but its potential still remains unrevealed. Cur-
rently, the development of digital technologies allows us to make 
an educated guess that we are on the verge of a digital revolution, 
which will have no less impact on society than the development of 
the Internet had at the end of the 20th century. All components of 
Web 5.0 technology have already been created and its implementa-
tion is only a matter of time. The described supernova digital revolu-
tion will inevitably have a strong impact on society, leading to chang-
es in norms, values and restructuring of the contours of the social 
structure. A sharp and radical change in the entire set of normative 
and value foundations of social life can be interpreted through the 
concept of “anomic depression,” meaning an extreme degree of so-
cial and personal anomie.
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ization, anomic depression, Web 5.0.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цифровизация сферы образования в Китае

Пэй Ян,
аспирант кафедры современной социологии МГУ имени 
М. В. Ломоносова

Применение искусственного интеллекта в сфере образования 
меняет традиционный режим обучения и становится одной 
из самых обсуждаемых тем в научном сообществе. Влияние 
искусственного интеллекта на человеческое общество мно-
гогранно. Освоение основных технологий искусственного ин-
теллекта (ИИ) требует определенного уровня индивидуальных 
знаний и с трудом поддается широкому распространению. Это 
приведет к тому, что статус технологии среди факторов, кото-
рые необходимо учитывать в социальной структурной системе, 
будет стремительно повышаться и превосходить другие фак-
торы, что в свою очередь может породить новый режим функ-
ционирования общества. В сфере образования применение 
и развитие интеллектуальных технологий будет играть опреде-
ленную роль с точки зрения получения ресурсов, использова-
ния информации, управления преподаванием и моделей учеб-
ных занятий. Появление новых технологий –  это возможности 
осуществления глобальных социальных реформ, которые мо-
гут спровоцировать новые вызовы. Контролируя применение 
ИИ и дополняя его зрелыми социальными, моральными, эти-
ческими и правовыми нормами в отношении интеллектуаль-
ных технологий, можно направить его на благо человечества 
в относительно безопасной и контролируемой среде. В данной 
статье рассматриваются и анализируются современная интел-
лектуальная аппаратная инфраструктура, разработка и приме-
нение программного обеспечения в сфере образования Китая, 
неравенство и проблемы образования в бедных районах и вли-
яние дистанционного онлайн- обучения, начиная с момента 
развития искусственного интеллекта в стране. На основе воз-
можностей дальнейшего применения ИИ в образовании пред-
лагаются новые модели интеллектуального образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), проблемы 
образования, применение искусственного интеллекта, обра-
зование в КНР, неравенство, региональный ресурсный дисба-
ланс.

Введение

Социальное неравенство можно рассматривать как 
следствие различий в способностях и социальных 
позициях разных людей. Социальная несправедли-
вость является порождением непростых, неодно-
родных, динамически изменяющихся социальных 
систем 1. Стремление изменить ситуацию ведет к со-
циальной мобильности, которая наиболее выражена 
в высококонкурентных странах и регионах, к кото-
рым без сомнения относится и Китай.

Важным фактором, влияющим на формирова-
ние и определение социального статуса, является 
социализация, которая представляет собой про-
цесс формирования личности в определенных со-
циальных условиях и развитие человека на протя-
жении всей его жизни во взаимодействии с окру-
жающей средой 2. Процесс изменения социальных 
сред, в которых оказываются индивиды, в основ-
ном соответствует процессу внутрипоколенной 
социальной мобильности, в которой выделяются 
несколько ключевых периодов. Можно обозначить 
пять основных микросоциальных сред, которые 
тесно связаны с индивидом.

Первая среда –  внутрисемейная. С самого 
рождения каждый индивид приобретает опре-
деленный социальный статус, который зависит 
от положения в обществе его семьи. До тех пор, 
пока индивид не получит какое-то образование, он 
будет жить в основном в двух социальных средах: 
в своей семье и в связанных с ней социальных от-
ношениях. Социальные отношения, в которых на-
ходится родительская семья индивида, –  это вто-
рая значимая среда.

Третья социальная среда, которая начинает 
влиять на индивида, когда он вступает в стадию 
образования, –  это школа и университет. Этот этап 
занимает довольно длительное время. Влияние 
семьи на индивида в этот период, как правило, ос-
лабевает, в то время как влияние индивидуально- 
ориентированных социальных отношений на ин-
дивида усиливается.

После того как индивид начинает работать, он 
оказывается в четвертой социальной среде, про-
фессиональной, которая в свою очередь стано-
вится центром его развития. Влияние на индивида 

1 Василенко Л.А., Миронова Н. И. Социальная несправедли-
вость: методология социологического измерения и интерпре-
тации // Государственная служба. 2012. № 1 (75). –  URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya- nespravedlivost-metodologiya- 
sotsiologicheskogo-izmereniya-i-interpretatsii (дата обращения: 
04.04.2024).

2 Коледа И. В. Социализация личности: особенности про-
цесса // Высшее техническое образование. 2018. № 1. –  
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsializatsiya- lichnosti-
osobennosti- protsessa (дата обращения: 12.04.2024).
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на этом этапе становится все более сложным. Не-
оспоримо, что появление новой семейной среды, 
семьи, которую создает сам индивид, почти всег-
да является ключом к значительному и длительно-
му воздействию на личность. Это пятая среда, ко-
торая начинает значительно влиять на индивида. 
А профессиональная среда связана уже не только 
с индивидом, но и становится важной экономиче-
ской основой жизни новой семьи. Новая семейная 
среда, с одной стороны, активно конструируется 
индивидом, а с другой –  сама способствует фор-
мированию его новой идентичности. На этих двух 
этапах социальное взаимодействие индивида по-
степенно начинает приближаться к профессио-
нальному развитию и вновь созданной семье.

Воздействие этих пяти социальных сред на от-
дельного индивида носит почти поэтапный, пере-
ходный и сквозной характер, представляя собой 
некую совокупную силу воздействия на станов-
ление его личности. Можно проследить динами-
ку влияния этих сред на индивида в разное время 
и построить модель, основанную на той роли, ко-
торую играют социальные среды, в которых живет 
индивид в разные возрастные периоды (рис. 1).

Рис. 1. Влияние пяти социальных сред на индивида

Примечание. Данная модель построена авто-
ром с учетом возрастных этапов в системе обра-
зования КНР, степень влияния пяти сред на инди-
вида в разном возрасте определяется по шкале 
1–5, где 5 –  самая высокая степень влияния.

В модели, представленной на рисунке, лег-
ко заметить, что примерно до 30 лет наибольшее 
влияние на развитие индивида оказывают две со-
циальные среды –  образование и семья, которые 
являются наиболее значимыми для формирования 
ценностей, мировоззрения и взглядов на жизнь. 
Социальный статус семьи, уровень ее экономиче-
ской и культурной грамотности, а также уровень 
образования индивида, доступ к образователь-
ным ресурсам и возможностям являются одними 
из наиболее важных факторов, влияющих на об-
разовательное неравенство.

Неравенство в сфере образования конструиру-
ется как субъективными, так и объективными фак-
торами. К первым стоит отнести личные способно-
сти, прилагаемые усилия, субъективные различия 
в отношении учителей к ученикам с разными каче-
ствами в процессе обучения и т.п. В то же время 

образовательное неравенство является результа-
том принадлежности к социальным группам с раз-
ными характеристиками. Поскольку субъективные 
факторы трудно поддаются количественной оцен-
ке, чрезвычайно важно создать относительно бо-
лее справедливую образовательную среду, осно-
ванную на объективных факторах.

Если рассматривать проблему социального 
неравенства в образовании в макроперспективе, 
то необходимо учитывать такие факторы, как ре-
гиональное экономическое развитие и государ-
ственная политика, которые в большей степени 
влияют на семейную и школьную среду. Одним 
из очевидных признаков дисбаланса в экономиче-
ском развитии регионов является неравномерное 
распределение различных видов ресурсов. Дисба-
ланс межрегиональных образовательных ресур-
сов оказывает существенное влияние на развитие 
индивидов и даже групп в том или ином регионе. 
И чем шире диапазон социальных групп, охва-
ченных образованием, тем значительнее влияние 
неравномерного распределения образовательных 
ресурсов. Стремительное расширение круга обра-
зованных людей –  это именно то, что происходит 
в странах по всему миру. В Китае, где вертикаль-
ная социальная мобильность индивидов имеет 
очевидные региональные и групповые особенно-
сти, этот эффект особенно очевиден.

Самым важным из неравенств в сфере обра-
зования в Китае, требующим срочного устранения 
или смягчения его воздействия, остается несба-
лансированное распределение образовательных 
ресурсов. Дисбаланс образовательных ресурсов 
в Китае очень сложен, а в силу практических огра-
ничений зачастую трудно добиться эффективного 
распределения ресурсов. Для регионов с недоста-
точными образовательными ресурсами эта про-
блема также приводит к росту стоимости образо-
вания. Бедные районы экономически слабо разви-
ты и не только сталкиваются с массовым оттоком 
молодой рабочей силы, но и вкладывают в образо-
вание гораздо меньше средств, чем районы с бо-
лее высоким уровнем экономического развития.

С конца 1970-х гг. правительство КНР проводит 
политику реформ и открытости, в результате че-
го уровень жизни людей значительно повысился. 
Однако несмотря на быстрый рост экономики про-
белы в региональном развитии Китая становятся 
все более очевидными. Несбалансированное ре-
гиональное развитие отражается на сфере обра-
зования: существует значительный разрыв в об-
разовательных ресурсах между развитыми и сла-
боразвитыми регионами. В восточных и южных 
регионах образовательных ресурсов значительно 
больше, нежели в центральных и западных. Меж-
ду разными городами, а также между городами 
и сельской местностью также существует очевид-
ный разрыв в образовательных ресурсах. Нера-
венство между городскими и сельскими образо-
вательными ресурсами в 2020 г. выросло почти 
на 60% по сравнению с 2011 г. несмотря на то, что 
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по ряду показателей неравенство в доступе к об-
разованию сократилось.

С 1990-х гг. Китай постепенно корректирует 
стратегию регионального развития, чтобы способ-
ствовать скоординированному развитию экономик 
различных регионов 1. За последние 20 лет нера-
венство в сфере образования было эффективно 
сокращено. В 2020 г. чистый коэффициент охва-
та начальным образованием по всей стране до-
стиг 99,96% 2. Однако некоторым детям из малоо-
беспеченных семей приходится преждевременно 
отказываться от возможности получения образо-
вания из-за финансовых ограничений. Более того, 
в бедных районах Китая по-прежнему существуют 
проблемы с нехваткой учителей. С одной сторо-
ны, не получается регулярно направлять учителей 
в эти районы. С другой стороны, в этих районах от-
сутствует оборудование для дистанционного обу-
чения и нет современной образовательной среды.

Развитие образования Китая в целом демон-
стрирует региональный дисбаланс, и причины его 
многогранны. Основными являются неразвитость 
информационных технологий, несовершенство 
транспортной инфраструктуры, необоснованная 
политика квотирования приема в вузы и старшие 
средние школы, неравномерное распределение 
образовательных ресурсов. Кроме того, экономи-
ческая политика КНР уже давно ориентирована 
на восточные и юго-восточные регионы, что спо-
собствовало непрерывному притоку большого ко-
личества ресурсов в эти районы, районы с более 
высоким уровнем экономического развития. Это 
касается и образовательных ресурсов. Поток ре-
сурсов, вызванный политическими и экономиче-
скими предпочтениями, сформировал инерцию, 
которая влияет на развитие образования Китая 
в долгосрочной перспективе. Таким образом, хотя 
правительство КНР приняло множество мер, бла-
гоприятствующих экономическому и культурному 
развитию слаборазвитых регионов, тем не менее 
этот процесс все еще продвигается медленно.

В настоящее время главной проблемой обра-
зования в бедных районах Китая по-прежнему 
остается нехватка ресурсов. К основным причи-
нам, приводящим к растущей проблеме, относят-
ся коммерциализация современного образования, 
недостаточные инвестиции в образование, нераз-
умные механизмы образования, чрезмерная соци-
альная конкуренция и т.п. Помимо экономических 
и политических факторов необходимо учитывать 
культурные, связанные с культурным уровнем се-
мьи.

Исходя из этого, можно выделить следующие 
проблемы образования в бедных районах: недо-
статочное финансирование образования КНР, со-
кращение числа школ и учащихся в деревнях, низ-

1 付晓东. 70年来我国区域政策演变历程与未来趋势. 人民论坛
网. 24.06.2019. –  URL: http://www.rmlt.com.cn/2019/0624/550289.
shtml

2 中华人民共和国教育部：中国教育概况——2020年全国教育事
业发展情况. 15.11.2021. –  URL: http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/
s5990/202111/t20211115_579974.html

кий уровень образовательных ресурсов и среды, 
влияние экономического благосостояния и куль-
турной грамотности.

Противоречие между экономическими дохода-
ми семей и расходами на образование в бедных 
районах становится все более очевидным. Резуль-
таты «Отчета о развитии образования в Китае» 3 
за 2018 г. показывают, что с 2010 по 2016 г. рас-
ходы на образование на душу населения город-
ских жителей Китая увеличились на 13,5%. С 2006 
по 2010 г. рост был всего 1,9%. Инвестиции в об-
разование –  это долгосрочные инвестиции, кото-
рые не могут принести быстрой и заметной отда-
чи за короткий срок. Рост значимости образова-
ния в Китае привел к росту стоимости обучения, 
и расходы на образование стали составлять боль-
шую долю в общих расходах домохозяйств в Ки-
тае. Согласно «Исследованию внутренних семей-
ных инвестиций в образование детей за 2019 г.» 4, 
38,8% опрошенных семей заявили, что доля се-
мейных расходов, используемых на образование 
детей, составляет 20–30% годового дохода семьи. 
Бедные семьи часто боятся рискованных вложе-
ний и долгосрочных инвестиций. Рост стоимости 
обучения детей еще больше увеличивает финан-
совую нагрузку на семьи в бедных районах. В эко-
номически слаборазвитых регионах некоторые де-
ти вынуждены отказываться от возможности даль-
нейшего образованию после завершения девяти-
летнего базового образования.

Растущие темпы роста расходов на образова-
ние также являются важным проявлением меха-
низма элитарной социальной конкуренции, кото-
рый привел к ограничению инвестиций в семей-
ное образование в бедных районах. Семьи с низ-
ким экономическим уровнем редко имеют бюджет, 
который может быть потрачен на образователь-
ные и воспитательные учреждения, что косвенно 
ограничивает возможности индивидуального раз-
вития детей. Этот эффект проявляется медленно 
и действует долго, в результате этим семьям труд-
но обеспечить детям больше возможностей для 
получения образования. В 2021 г. правительство 
КНР ввело политику строгого контроля над репе-
титорскими учреждениями 5 и стало осуществлять 
жесткое регулирование обязательного образова-
ния, чтобы решить проблему оттока ресурсов госу-
дарственного образования в негосударственные 
образовательные учреждения. Однако очевидно, 
что в ближайшее время эта проблема не будет ре-
шена.

Низкий уровень культурной грамотности се-
мьи оказывает глубокое и устойчивое негативное 
влияние на образование детей из бедных семей. 

3 杨东平主编；杨旻，黄胜利副主编. 中国教育发展报告. 
2018[M]. 北京：社会科学文献出版社. 04.2018. ISBN: 978–7–5201–
2333–4

4 2019国内家庭子女教育投入调查. 由前程无忧“51job”发布. 报道
载于中国人民报中文网. 27.05.2019. –  URL: https://caijing.chinadai-
ly.com.cn/chanye/2019–05/27/content_37474444.htm

5 中国人民共和国教育部. 关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的
指导意见. 03.31.2021. –  URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/
s3327/202104/t20210408_525137.html
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Эту проблему можно рассматривать, с одной сто-
роны, как проявление системы семейных пред-
ставлений, а с другой –  как проявление уровня 
культурной грамотности родителей. Наследова-
ние семейных представлений –  уникальный куль-
турный феномен в истории Китая. Взгляды роди-
телей во многом влияют на формирование взгля-
дов их детей на образование. Одной из основных 
причин, влияющих на процесс обучения детей, яв-
ляется неблагоприятная культурная атмосфера 
и устаревшая концепция семейного воспитания 
в бедных семьях. Формирование семейных пред-
ставлений напрямую связано с уровнем культур-
ной грамотности родителей. Согласно данным Об-
щего социального исследования Китая (CGSS 1), 
опубликованным в 2021 г., в настоящее время 
существует положительная связь между высшим 
академическим уровнем образования родителей 
и уровнем образования их детей. В бедных рай-
онах доля жителей, получающих высшее образо-
вание, как правило, невелика, и семьи не прида-
ют большого значения образованию своих детей. 
Некоторые родители предпочитают как можно бы-
стрее трудоустроить своих детей, а не давать им 
более длительное образование. Даже в некоторых 
семьях, придающих большое значение образова-
нию, из-за недостаточно высокого уровня куль-
турной грамотности родителей отсутствует рацио-
нальное планирование инвестиций в образование 
своих детей.

Дистанционное обучение начало широко вхо-
дить в повседневную жизнь людей с появлением 
платформ для онлайн- курсов 2. Развитие техноло-
гий искусственного интеллекта (ИИ) дает возмож-
ность создания симулированной реальности для 
дистанционного обучения. Использование новых 
образовательных технологий изменит прежние ме-
тоды обучения, позволив снизить затраты на раз-
вертывание образовательных ресурсов и оптими-
зировать среду онлайн- обучения, а также качество 
преподавания. Неравенство жизненных шансов, 
вызванное неравномерным распределением обра-
зовательных ресурсов между регионами, вероят-
но, будет сведено к минимальному уровню благо-
даря использованию цифровых технологий.

1 Общее социальное исследование Китая (CGSS) началось 
в 2003 г. и является первым национальным, всеобъемлющим 
и непрерывным академическим исследовательским проектом 
в Китае. CGSS систематически и всесторонне собирает дан-
ные на различных уровнях общества, сообществ, семей и от-
дельных людей, обобщает тенденции социальных изменений, 
исследует вопросы, имеющие важное научное и практическое 
значение, способствует открытию и обмену отечественными 
научными исследованиями, а также предоставляет данные для 
международного сравнительного анализа. Research.data –  ме-
ждисциплинарная платформа сбора экономических и социаль-
ных данных. В настоящее время данные CGSS стали наиболее 
важным источником данных для изучения китайского обще-
ства и широко используются в научных исследованиях, обуче-
нии и принятии государственных решений (см.: URL: http://cgss.
ruc.edu.cn/).

2 Дворяшина М.М., Артёмова Е. В. Удовлетворенность 
онлайн- обучением: теоретические подходы и эмпирические из-
мерения // Управленец. 2019. Т. 10. № 6. С. 42–53. DOI: 10.2914
1/2218-5003-2019-10-6-4.

Цифровизация образования требует мéньше-
го числа квалифицированных преподавателей, 
но она требует бόльшего количества необходи-
мого интеллектуального и цифрового оборудо-
вания. Появление дистанционного образования 
предоставляет эффективный вариант решения 
проблемы неравенства в сфере образования. Од-
нако в настоящее время применение и развитие 
ИИ в образовании находятся на начальной стадии 
развития. Социология может изучить технологиче-
ские условия, социальные основы, планы разви-
тия и перспективы применения, необходимые для 
содействия интеграции ИИ в образование.

В последние годы ИИ быстро развивался, от-
крывая новые возможности для реформы в сфере 
образования Китая:
– появляются аппаратные средства и оборудова-

ние, связанные с умным образованием, кото-
рые постоянно обновляются;

– во многих университетах открыты специально-
сти, связанные с искусственным интеллектом;

– коммерческие компании также увеличили ин-
вестиции в исследования и разработки интел-
лектуального программного обеспечения.
Однако по-прежнему существуют недостатки 

как в инфраструктуре, так и в научных исследо-
ваниях и разработке программного обеспечения. 
Широкомасштабное применение дистанционного 
образования как первого шага реформирования 
моделей образования должно ослабить дисбаланс 
в региональном распределении образовательных 
ресурсов Китая. Разработка модели интеллекту-
ального образования является одной из новых це-
лей реформы образования современного Китая.

Китайское правительство стремится к раз-
витию цифрового образования как в плане тех-
нологических исследований и разработок, так 
и в плане количества цифровых устройств, поэто-
му «оцифровка» образования идет очень быстры-
ми темпами. Однако инструментальная природа 
оборудования и технологий порождает необходи-
мость решения очень сложной и очевидной про-
блемы в процессе цифровизации образования: 
содержание и методы обучения, образовательные 
процедуры, учебные заведения и даже подготовка 
учителей в области цифровой грамотности долж-
ны быть улучшены как можно скорее, чтобы в ко-
нечном итоге сформировать разумно функциони-
рующую и постоянно обновляемую систему циф-
рового образования. Процесс разработки интел-
лектуального программного обеспечения и циф-
ровых устройств имеет решающее значение для 
цифровизации образования и является ее осно-
вой, но цель цифровизации образования никогда 
не остановится на уровне технологического разви-
тия.

Вспышка эпидемии COVID-19 в 2019 г. стала 
ключевым моментом дальнейшей быстрой инте-
грации моделей дистанционного регулярного обу-
чения и экзаменов, удаленной онлайн- работы в по-
вседневную жизнь. В 2020 г. число пользователей 
онлайн- дистанционного образования в Китае до-
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стигло 340 миллионов человек, что на 110 миллио-
нов больше, чем в 2019 г..1 Всего за несколько лет 
онлайн- дистанционное обучение быстро разви-
лось. Появилось большое количество программ-
ного обеспечения и платформ дистанционного об-
учения и работы (Tencent Conference, ZOOM, Ding-
Talk, Enterprise WeChat, MOOC–Massive Open On-
line Courses, G-net onemeeting, Surfing Cloud Meet-
ing, Baidu jiaoyu, Feishu и др.).

В настоящее время, основной целевой груп-
пой рынка интеллектуального аппаратного и про-
граммного обеспечения по-прежнему являются 
учащиеся начальных и средних школ. Согласно 
результатам отчета «Синей книги развития интел-
лектуального образования 2022 года» 2, среди кор-
поративных продуктов, предоставивших данные, 
в общей сложности было 1055 продуктов, связан-
ных с интеллектуальным обучением. Программ-
ные приложения составили 22,65% (239), плат-
формы –  19,43% (205), а остальные продукты со-
ставили учебные ресурсы и инструменты, интел-
лектуальные решения для обучения, аппаратные 
устройства. Разработка программного и аппарат-
ного обеспечения интеллектуального образова-
ния основана на суперпозиции различных совре-
менных технологий, таких как облачные вычисле-
ния, большие данные, искусственный интеллект, 
технология интернета, многоэкранное взаимодей-
ствие, 5G, блокчейн, биометрия и т.д., и представ-
ляет собой интегрированную систему интеллекту-
ального обучения и исследований, интеллектуаль-
ного соединения и управления 3.

Судя по обучающим продуктам, выпускаемым 
некоторыми компаниями и собранным в «Синюю 
книгу по развитию интеллектуального образова-
ния 2022 года» 4, программное обеспечение и обу-
чающие платформы в основном разрабатываются 
в трехмерной модели (управление, преподавание 
и обучение). Помимо вышеупомянутых техноло-
гий при разработке приложений и программных 
продуктов также используются интеллектуаль-
ная речь, понимание естественного языка и т.д. 
В то же время цифровая база используется для 
сбора академической информации, тестовых во-
просов, учебных ресурсов, преподавания и иссле-
дований, картирование научных знаний для вос-

1 金家仪等. 2022年中国智能教育硬件行业研究报告. [R]. 头
豹研究院. 07.2022. –  URL: https://www.leadleo.com/report/de-
tails?id=63171468ad61fd65bf217c6f

2 讯飞教育技术研究院、认知智能全国重点实验室智能教育研究
中心发布. 刘邦奇（报告人）. 2022智能教育发展蓝皮书——智能技
术助力教学减负增效. [R]. 第十三届数字校园建设与创新发展高峰论
坛（东南大学）. 05.2023. –  URL: https://edu.iflytek.com/about-us/
news/company-news/139

3 腾讯研究院、腾讯智慧教育发展研究中心、艾瑞咨询&INTER
联合研究出品. 2021中国教育智能硬件趋势洞察报告. [R]. 大数
据+AI双轮驱动新时代教育创新高峰论坛（中国教育装备行业协
会）. 04.2021. –  URL: https://wenku.baidu.com/view/d0a9af-
82f7335a8102d276a20029bd64793e623b.html?ind=1&fr=wen-
chuang&_wkts_=1719312353722&bdQuery=2021

4 讯飞教育技术研究院、认知智能全国重点实验室智能教育研究
中心发布，刘邦奇（报告人）. 2022智能教育发展蓝皮书——智能技
术助力教学减负增效. [R]. 第十三届数字校园建设与创新发展高峰论
坛（东南大学）. 05.2023. –  URL: https://edu.iflytek.com/about-us/
news/company-news/139

приятия. A вспомогательная технология основана 
на восприятии (распознавание речи, лица, изобра-
жений и текста, анализ движений и диагностика 
речи) и познании (семантический поиск, машин-
ный перевод, профилирование пользователей, 
интеллектуальные рекомендации, интеллектуаль-
ный анализ данных).

Благодаря технологии обработки цифровых 
ресурсов, образовательной графике, технологии 
интеллектуальной оценки и технологии адаптив-
ного обучения в качестве основных поддержива-
ющих технологий, множество функций образуют 
экосистему приложений, которая снижает нагруз-
ку и повышает эффективность, создавая всесто-
роннюю трехмерную среду мягкого обучения. Ис-
пользование таких программных продуктов может 
улучшить качество преподавания по всем сцена-
риям на нескольких уровнях, тем самым способ-
ствуя всестороннему и разнонаправленному раз-
витию учащихся, сокращая неравенство в сфере 
образования, а также направляя изменения в ме-
тодах управления образованием.

В последние годы исследования и разработки 
интеллектуального образовательного приклад-
ного программного обеспечения достигли рево-
люционного прогресса. В 2023 г. на InfoComm 
в Пекине компания Tencent Conference продемон-
стрировала легкое гибридное решение для обу-
чения 5 –  новую гибридную цифровую аудиторию 
«все в одном» 6. Каждое обновление и улучшение 
программной платформы означает прогресс в об-
разовательных технологиях. В будущем есть воз-
можность применять виртуальные изображения 
и сцены, голосовой интеллектуальный поиск ин-
формации, трехмерное моделирование реальной 
жизни и другие технологии в ежедневном обуче-
нии, и создавать интеллектуальные платформы, 
такие как интеллектуальная визуальная аудито-
рия и виртуальные образовательные мозги и т.п., 
действительно осознавая серьезные изменения 
модели образования.

В настоящее время основным способом обуче-
ния в различных странах мира наряду с традици-
онным является дистанционное онлайн- обучение. 
В 2019–2020 гг. в Китае быстро развивались режим 

5 Новая гибридная цифровая аудитория была улучшена 
с точки зрения управления классом (внедрение расписания, 
управление порядком в классе, ответы на домашние задания, 
проверка качества, оценка преподавания и т.п.), содержания 
курса (запись курса, интеллектуальное создание резюме кур-
са, анализ данных и т.п.) и качества преподавания (интеллекту-
альная запись звука, удаленное изображение в реальном вре-
мени, видеосоединение и т.п.). Что касается аппаратного под-
ключения, то в новой модели используется многотерминаль-
ное соединение. Уменьшена сложность использования устрой-
ства. В то же время эта модель может также удовлетворить 
потребности работы кампуса с разных точек зрения и на раз-
ных уровнях. По сравнению с итерацией аппаратных устройств 
обновление программного обеспечения происходит быстрее, 
стоимость обновления низкая, а воспроизводимость чрезвы-
чайно высока, только нужно вовремя загрузить и установить 
на устройство последнюю версию.

6 腾讯会议. AI 深度融合，混合式教学也能“小而精，轻量化”. 
20.07.2023. –  URL: https://mp.weixin.qq.com/s/j80E1f_1C7N-
4M8j8i_8Gig
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и программа онлайн- образования, а также управ-
ление им и его контроль. Однако существует боль-
шой разрыв между качеством онлайн- обучения 
в развитых и слаборазвитых регионах Китая. В го-
родах и поселках с развитой инфраструктурой 
и более высоким экономическим уровнем онлайн- 
обучение проходит без проблем, в то время как 
в более бедных районах оно не на высоте.

Китай уже давно различными способами осу-
ществляет поддержку образовательной практи-
ки в бедных районах. Одна из распространенных 
моделей поддержки –  направление университета-
ми студентов на каникулы для оказания образо-
вательной помощи в районах, где преподаватель-
ские ресурсы относительно ограничены. Однако 
цель такого рода практики не совсем ориентиро-
вана на предоставление учебных ресурсов и по-
мощи, а в большей степени на получение студен-
тами практического опыта. И на практику под-
держки дистанционного обучения в определенной 
степени влияют семейные условия учащихся, ус-
ловия обучения и другие многомерные, субъектив-
ные и объективные факторы. Обеспечить хорошее 
качество преподавания достаточно сложно. В пе-
риод пандемии коронавируса деятельность кра-
ткосрочных программ поддержки преподавания 
в большинстве университетов и колледжей в це-
лом находилась в состоянии заморозки, приоста-
новки. В настоящее время основными дилеммами 
онлайн- преподавания в бедных районах являются 
следующие.

Во-первых, неразвитость инфраструктуры. 
Школы не в состоянии обеспечить каждого уче-
ника и учителя компьютером, многие из этих ком-
пьютеров устарели и не могут быть использованы 
для современного дистанционного обучения. Низ-
кое качество подключения к интернету, а в некото-
рых домохозяйствах его полное отсутствие.

Во-вторых, отсутствие благоприятных условий 
для онлайн- обучения. В бедных районах учащиеся 
часто не имеют мест для самостоятельного обуче-
ния из-за ограниченной жилой площади их семей.

В-третьих, низкая цифровая грамотность уча-
щихся. Дети пользуются общесемейными устрой-
ствами, такими как мобильные телефоны, ком-
пьютеры. Число учащихся с личными смарт- 
устройствами мало, отсутствуют возможности для 
долгосрочного дистанционного обучения.

Таким образом, хотя некоторые колледжи 
и университеты пытались создать каналы дис-
танционного обучения, чтобы справиться с вы-
шеупомянутыми проблемами, на практике они 
столкнулись с такими проблемами, как недоста-
точное количество интеллектуальных мобильных 
устройств, сложности в управлении дистанцион-
ным обучением, нестабильное качество сетево-
го подключения, а также противоречивыми усло-
виями посещения занятий учащимися. Модель 
онлайн- обучения нуждается в улучшении, но так-
же открывает новый путь для будущих реформ об-
разования в Китае. Использование программного 
обеспечения и платформ онлайн- обучения снижа-

ет влияние региональных различий в образова-
тельных ресурсах и различия во времени и коли-
честве получения информации в разных регионах. 
Однако качественные образовательные ресурсы 
часто концентрируются и продолжают концентри-
роваться в крупных городах.

Постепенно формирующаяся модель дистанци-
онного онлайн- обучения закладывает основу для 
реализации интеллектуального образования в бу-
дущем. При условии наличия достаточного коли-
чества и качества аппаратного оборудования, про-
блема дисбаланса региональных образователь-
ных ресурсов может быть в значительной степени 
преодолена. Развитие интеллектуального обра-
зования с китайской спецификой является одной 
из основных тенденций. Однако в настоящее вре-
мя технологии ИИ в Китае находятся на начальной 
стадии, а обеспеченность оборудованием, необхо-
димым для интеллектуального образования, явля-
ется недостаточной. Реализовать концепцию ин-
теллектуального образования в короткие сроки 
достаточно сложно. В настоящее время для того 
чтобы применение технологий ИИ в образовании 
достигло желаемого состояния, необходимо со-
блюдение двух условий –  достаточного качества 
и количества аппаратного оборудования, а также 
достаточного количества и качества специалистов 
в области интеллектуальных технологий.

При достаточных инвестициях в образование 
существенно снижается зависимость между ка-
чеством и эффективностью образования, а так-
же уровнем доходов семей учащихся. В идеале 
при поддержке государственного финансирова-
ния местных школ в части оборудования и другой 
необходимой инфраструктуры, а также при нали-
чии необходимых специалистов, широкое приме-
нение системы обучения с помощью использова-
ния аватаров и метапредметная система обуче-
ния будут иметь очень большое социальное значе-
ние: это в большей степени ослабит неравенство 
в доступе к информации между регионами и по-
зволит учащимся из бедных районов получить до-
ступ к высококачественному преподавательскому 
составу и учебным ресурсам, тем самым решив 
давнюю дилемму несбалансированного регио-
нального распределения образовательных ресур-
сов в Китае и большого разрыва между городами 
и деревнями.
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DIGITALIZATION OF EDUCATION IN CHINA

Pei Yang
Lomonosov Moscow State University

The use of artificial intelligence in education is changing the tra-
ditional mode of education and is becoming one of the most dis-
cussed topics in the scientific community. The impact of artificial 
intelligence on human society is multifaceted. Mastering core artifi-
cial intelligence (AI) technologies requires a certain level of individ-
ual knowledge and is difficult to implement widely. This will lead to 
the fact that the status of technology among the factors that must 
be taken into account in the social structural system will rapidly 
increase and surpass other factors, which in turn can give rise to 
a new mode of functioning of society. In the field of education, the 
application and development of smart technologies will play a role 
in terms of resource acquisition, information use, teaching manage-
ment and learning models. The emergence of new technologies is 
an opportunity to implement global social reforms that can provoke 
new challenges. By controlling the use of AI and complementing it 
with mature social, moral, ethical and legal standards for intelligent 
technologies, it can be directed to benefit humanity in a relatively 
safe and controlled environment. This article reviews and analyz-
es modern intelligent hardware infrastructure, software development 
and application in China’s education sector, inequality and problems 
of education in poor areas, and the impact of online distance learn-
ing since the development of artificial intelligence in the country. 
Based on the possibilities for further application of AI in education, 
new models of intelligent education are proposed.

Keywords: artificial intelligence (AI), problems of education, appli-
cation of artificial intelligence, education in China, inequality, region-
al resource imbalance.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА, СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Научно-образовательныецентрыкакинновационныйинституциональный
фактортрансформациисоциально-профессиональнойструктуры
российскогообщества

Галлямова Диана Айратовна,
аспирант Уфимского государственного нефтяного 
технического университета
E-mail: gallyamova.dia98@mail.ru

Недельченко Ольга Игоревна,
к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков Уфимского 
государственного нефтяного технического университета
E-mail: olama80@yandex.ru

Повышение инновационного потенциала и стратегическое про-
грессирование экономики страны обусловлены содействием 
уникального климата в среде научно- образовательных учреж-
дений. Синергия между разнообразными секторами деятель-
ности, активизирующаяся на региональном уровне, способ-
ствует преобладающему внедрению инноваций, стимулируя 
в свою очередь экономическое процветание и осуществление 
амбициозных национальных проектов. В основе концепции по-
добных центров лежит поощрение непрекращающихся иссле-
дований и развития, что становится решающим фактором для 
профессионального развития и социальных усовершенствова-
ний. Эта модель задействует построение в условиях учебных 
центров экосистемы, благоприятствующей социальной и про-
фессиональной основе сообщества, укрепляя её тем самым.

Ключевые слова: социально- инновационные процессы, тен-
денции развития образования, научно- образовательные цен-
тры (НОЦ), передовые инженерные школы, трансформация 
социальной и профессиональной структуры.

Индустриальный прогресс в России стиму-
лирует процесс формирования и развития цен-
тров научно- образовательного профиля. Одним 
из ключевых факторов, обеспечивающих проек-
цию инноваций в производственный комплекс, 
является сотрудничество между научными инсти-
тутами и учебными заведениями. Это взаимодей-
ствие предоставляет, с одной стороны, возмож-
ность применения комплекса разработок и техно-
логий, с другой –  существенно стимулирует разви-
тие промышленности и производства.

Анализируя текущие стратегии националь-
ной политики, уделяемые развитию инноваци-
онных экосистем, следует отметить, что инициа-
тивы направлены на систематизацию и внедре-
ние коммерческого потенциала знаний, предо-
ставляемых существующим комплексом научных 
и вузовских центров исследований и разрабо-
ток, происходящие трансформации в социально- 
профессиональном слое. Этот процесс обычно 
происходит в рамках государственной поддерж-
ки, национального инвестирования в подобного 
рода проекты, при этом особое внимание уделя-
ется обеспечению сотрудничества научного сооб-
щества с реальными представителями индустрии. 
Например, в рамках национального проекта «На-
ука» в России с 2019 года создаются научно- 
образовательные центры мирового уровня, обо-
значенные как «поддерживаемые субъектами 
Российской Федерации объединения без образо-
вания юридического лица федеральных государ-
ственных образовательных организаций высшего 
образования и(или) научных организаций с пред-
приятиями, действующими в конкретном секторе 
экономики в соответствии с программой деятель-
ности центра» [2]. Научно- образовательные цен-
тры позиционируются как платформы для пере-
крестного взаимодействия всех уровней образо-
вательного процесса, научных исследований и де-
ловой инициативы, необходимые для продвиже-
ния технологических инноваций в нуждающиеся 
отрасли производства и внедрения в проблемные 
нишевые процессы.

Научные и образовательные учреждения в ми-
ровой практике преимущественно действуют в ви-
де внутренних исследовательской деятельности 
(вуза), обретая свой облик за счет принципа excel-
lence, что в данном контексте обозначает стремле-
ние к лидерству [6]. Ориентация иностранных ин-
ститутов заметно склоняется в сторону финансово 
затратных научных проектов, а эффективность их 
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труда опирается на притяжение экспертов, кото-
рые пользуются большим спросом, и максималь-
ную концентрацию доступных ресурсных возмож-
ностей в одной географической точке. Такой ма-
невр отражает себя в рамках университетской мо-
дели нового типа, именуемой как университет 3.0, 
включающий в себя триединство образования, на-
учного поиска и трансформации знаний в товар. 
В числе пионеров этой модели стоят профессор 
из Дельфтского университета технологических на-
ук И. Виссем, авторитетный за своё трудное со-
брание знаний «Университет третьего поколения», 
и Бертон Р. Кларк из США, который выделил ха-
рактерные черты так называемого «предпринима-
тельского университета» [7].

В стремлении к индустриальному прогрес-
су Россия акцентирует внимание на формирова-
нии центров научно- образовательного профиля. 
Одним из ключевых факторов, обеспечивающих 
трансферт инноваций в производственный ком-
плекс, является сотрудничество между научными 
институтами и учебными заведениями. Это со-
действие открывает двери для применения разра-
боток на переднем крае технологической мысли, 
заметно стимулируя промышленную сферу вне-
дрением передовых исследовательских достиже-
ний [1]. Именно такие организации, включающие 
национальные исследовательские университе-
ты, опорные университеты, среди которых мож-
но выделить, например, Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет, а также 
учреждения, входящие в Проект «5–100», и ко-
торые фигурируют в международных рейтингах, 
обеспечивают актуальные востребованные иссле-
дования и разработки, необходимые для иннова-
ционных процессов. Подобные организации вы-
ступают стержнем экосистемы, в которой синте-
зируется высочайший уровень теоретических зна-
ний и практической созидательной деятельности, 
чем и обусловлено достойное представительство 
на как национальной, так и мировой арене.

Анализ научных работ И. В. Купцовой 
и Н. Е. Лактаевой выявляет, что концептуальной 
основой Научно- образовательных центров (НОЦ 
МУ) является разработка уникального экологиче-
ского пространства. Данная среда предназначена 
для непрерывного развития инновационных про-
цессов и исследовательской деятельности. По-
добное пространство культивирует и углубляет ин-
теграцию научных поисков, образовательной ра-
боты и производственного сектора, формируя не-
прерывный инновационный цикл. Этот цикл охва-
тывает все этапы от фундаментального изучения 
и поисковой работы до прикладных исследований 
и создания продукции с высоким уровнем техноло-
гичности, обеспечивая подготовку специалистов, 
требующихся для технологически продвинутых от-
раслей экономики.

В Республике Башкортостан в 2019 году был 
создан Евразийский НОЦ, имеющий стратегиче-
ское значение для региона. Центр ориентируется 
на решение главных задач, таких, как рост инве-

стиций, технологическую модернизацию экономи-
ки, интеграцию науки, образования и бизнеса. Ре-
шение этих задач должно привести к росту чело-
веческого капитала в регионе, гармонизации эко-
номических и гуманитарных связей в евразийских 
интеграционных проектах, активной участницей 
которых является Российская Федерация. Глав-
ная цель Евразийского НОЦ –  объединить науку, 
образование и бизнес для создания высокотехно-
логичных продуктов через разные типы и формы 
партнерства.

Миссия Евразийского научно- образовательного 
центра Республики Башкортостан –  стремле-
ние к закреплению Республики Башкортостан 
как ключевого центра академического, научно- 
технологического и предпринимательского пре-
восходства Российской Федерации на евразий-
ском пространстве.

Шесть высших учебных заведений Башкорто-
стана, вместе с тремя институтами научных ис-
следований и двадцатью производственными 
предприятиями объединили свои усилия с целью 
формирования и развития Евразийского научно- 
образовательного центра. Его деятельность ори-
ентирована на реализацию десяти приоритетных 
технологических инициатив, в рамках которых 
разрабатываются актуальные востребованные 
направления, такие как создание новой среды 
обитания для человека, развитие теоретических 
и практических аспектов цифровой и экологиче-
ски ориентированной химии, инновации в сфере 
энергетики. Также они касаются прорывных до-
стижений в биомедицине и генетике, а также вне-
дрения инженерных инноваций и авангардных 
производственных технологий.

Рассмотрим результаты реализации програм-
мы деятельности Евразийского НОЦ мирового 
уровня за 2023 год [5].
1. Была проведена огромная совместная работа 

участников Евразийского НОЦ: управленческой 
команды региона, «УК НОЦ РБ», университе-
тов, научных организаций и индустриальных 
партнеров сложилась в 4740 листов бумаги.

2. С каждым годом научно- образовательный по-
тенциал Башкортостана растет. И это подтвер-
ждают цифры: по итогам 2023 года выдано 590 
патентов на изобретения и промышленные об-
разцы, которые были разработаны в соответ-
ствии с направлениями НОЦ –  и это на 50 па-
тентов больше, чем было выдано в 2022 году.

3. Важная единица научного процесса –  научная 
публикация: благодаря междисциплинарной 
работе и международному сотрудничеству уче-
ные Евразийского НОЦ выпустили на 381 науч-
ных статей больше, чем в 2022 году (2376 ста-
тей).

4. В рамках ЦРК Евразийского НОЦ квали-
фикацию повысили 2732 ученых и научно- 
педагогических работников. Такие результаты 
привели и к увеличению более чем в 3 раза ко-
личества новых высокотехнологичных рабочих 
мест –  4484.
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За последние годы в республике существенно 
выросло и финансирование науки: поддержку уче-
ные получают не только из регионального бюдже-
та, но и внебюджетных источников. Евразийский 
НОЦ не останавливается на достигнутых резуль-
татах и активно продолжает развивать программу 
деятельности в 2024 году, в том числе в рамках за-
пущенного межвузовского кампуса НОЦ.

Ещё одним инновационным решением в обла-
сти образования стало создание Передовых ин-
женерных школ –  это образовательные структу-
ры, которые формируются на базе ведущих ву-
зов России и работают в тесном сотрудничестве 
с промышленными партнерами, научными цен-
трами и международными организациями. Реа-
лизация инициативы по формированию передо-
вых инженерных школ признана приоритетной для 
социально- экономического прогресса РФ в гори-
зонте до третьего десятилетия XXI века. Основ-
ная задача этой стратегической инициативы со-
стоит в насыщении высокотехнологичных экспорт-
ных отраслей экономики России высококлассны-
ми специалистами. Это даст стране возможность 
укрепить свою технологическую автономию и спо-
собствовать возникновению новаторских типов 
продукции, рождаемой совместными усилиями 
с промышленными предприятиями, отличающи-
мися высокой эффективностью [3]. Тридцать ве-
дущих вузов были выбраны для реализации дан-
ной инициативы. Студенты получают не только 
фундаментальные знания по своей специально-
сти, но и практические навыки работы с современ-
ным оборудованием, программным обеспечением 
и материалами.

Проект «Передовые инженерные школы» раз-
работан Минобрнауки России на основе стратеги-
ческих инициатив, утвержденных Правительством 
РФ, и направлен на подготовку квалифицирован-
ных инженерных кадров для высокотехнологич-
ных отраслей экономики. ПИШ «Моторы будуще-
го» реализует нетривиальные научные разработ-
ки такие, как создание гибридных силовых устано-
вок, систем БПЛА и электромобилей. А также ре-
ализация самых смелых научно- инженерных идей 
на практике –  создание аэротакси. За 2023 год 
в ПИШ: сделано 7 новых продуктов; выпущено 112 
изделий; создано и зарегистрировано 63 патента 
[4].

Передовая инженерная школа «Моторы Бу-
дущего» на базе Уфимского университета нау-
ки и технологий объединяет науку, образование 
и производство. Совсем недавно в ПИШ открыл-
ся студенческий инженерный центр «Гараж», где 
ребята могут создавать новые работающие при-
боры из имеющихся устройств и деталей. Про-
странство постоянно пополняется механизмами, 
которые запрашивают студенты или поставляют 
производственные отделы ПИШ. «Гараж» рабо-
тает в университете с утра до вечера. Здесь сту-
денты программируют микроконтроллеры, созда-
ют электрические машины и 3D-модели. Недавно 
в центре прошла проектная неделя для первокурс-

ников, во время которой ребята, разделившись 
на команды, создавали беспроводное зарядное 
устройство для электросамокатов, глушитель со-
товой связи, прототип электродвигателя и другие 
устройства. Во время работы проектной недели 
студенты сформировали запрос на новые знания 
и самостоятельно их осваивали.

Таким образом, в современном мире ключ к эко-
номическому росту и решению стратегических со-
циальных дилемм лежит в сфере развития чело-
веческого потенциала. Научно- образовательные 
центры и Передовые инженерные школы явля-
ются ключевыми в этом процессе, поскольку они 
не только занимаются формированием навыков 
и знаний на международном уровне, но и способ-
ствуют синергии, которая непосредственно влияет 
на рост и прогресс регионов и страны в целом.
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SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CENTERS AS 
AN INNOVATIVE INSTITUTIONAL FACTOR IN 
THE TRANSFORMATION OF THE SOCIAL AND 
PROFESSIONAL STRUCTURE OF RUSSIAN SOCIETY

GallyamovaD.A.,NedelchenkoO.I.
Ufa State Petroleum Technical University

The increase in innovation potential and the strategic progression 
of the country’s economy are due to the promotion of a unique cli-
mate among scientific and educational institutions. The synergy be-
tween diverse sectors of activity, intensified at the regional level, 
contributes to the prevailing adoption of innovations, in turn stimu-
lating economic prosperity and the implementation of ambitious na-
tional projects. The concept of such centers is to encourage contin-
uous research and development, which becomes a decisive factor 
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for professional development and social improvement. This model 
involves the construction of an ecosystem in the conditions of edu-
cational centers that is conducive to the social and professional ba-
sis of the community, thereby strengthening it.

Keywords: social and innovative processes, trends in the devel-
opment of education, scientific and educational centers (REC), ad-
vanced engineering schools, transformation of the social and pro-
fessional structure.
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В статье приводятся результаты изучения особенностей раз-
вития инвестиционной политики, их влияния на социальное 
развитие, региональное моделирование и человеческий капи-
тал. На основе проведенного экспертного интервью выделены 
сильные и слабые стороны социального измерения региональ-
ной инвестиционной политики, выделены возможности и риски 
стратегического развития. Это определяет последующие дей-
ствия и этапы по развитию инвестиционной политики региона.

Ключевые слова: экономическая социология, инвестиционная 
политика, социальное измерение, региональное развитие, че-
ловеческий капитал.

Обеспечение экономического развития на уровне 
страны и отдельного региона невозможно без 
формирования и разработки результативной госу-
дарственной инвестиционной политики. Она пред-
полагает деятельность государства по созданию 
благоприятных условий для осуществления ин-
вестиций в экономику и улучшение предпринима-
тельской активности через обеспечение успешной 
реализации инвестиционных проектов.

В современных условиях происходят эконо-
мические преобразования на фоне геополитиче-
ской нестабильности, направленные на обеспече-
ние модернизации и повышение эффективности 
функционирования российской экономики. Дан-
ные направления обуславливают необходимость 
разработки и реализации такой инвестиционной 
государственной политики, которая будет учиты-
вать особенности регионального развития, оте-
чественный опыт эффективных инструментов со-
действия привлечению инвестиций, а также наци-
ональные стратегические цели.

Государственная инвестиционная политика на-
правлена на создание благоприятных экономиче-
ских условий, приток и повышение объема инве-
стиций в экономику –  реализации направлений, 
которые в настоящее время приобретает особое 
значение в условиях нестабильного состояния эко-
номики, усиления инфляции и необходимости сти-
мулирования отечественного предприниматель-
ства. Реализация государственной инвестицион-
ной политики направлена на обеспечение условий 
для успешной реализации инвестиционных проек-
тов как инструмента социально- экономического 
развития территории. Такие проекты могут сопро-
вождаться с учетом их длительности различными 
сложностями, поэтому задача государства в дан-
ном случае заключается в создании таких привле-
кательных условий, которые могли бы способство-
вать достижению целей инвестиционного проекта, 
поскольку привлечение инвестиций в экономику 
способствует социально- экономическому разви-
тию.

Одним из ключевых направлений деятельности 
государства по созданию благоприятных экономи-
ческих условий жизнедеятельности общества яв-
ляется формирование и реализация инвестицион-
ной политики с учетом особенностей и ресурсного 
потенциала страны или региона.

В первую очередь, необходимо рассмотреть 
сущность инвестиций и инвестиционной политики 
государства. Инвестиции стоит рассматривать как 
долгосрочные вложения капитала в различные 
сферы экономики, инфраструктуру, социальные 
проекты и иные направления как внутри страны, 
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так и за ее пределами для получения доходов или 
иных эффектов в будущем [12].

В указанном определении автор подчеркива-
ет, что инвестиции имеют долгосрочный характер 
и предполагают вложения средств в различные 
проекты. При этом в этом определении указано, 
что инвестиции всегда направлены на получение 
каких-либо эффектов полезного характера, на-
пример прибыли, удовлетворение потребностей 
населения и др. Кроме того, данный автор подчер-
кивает долгосрочный характер инвестиций, кото-
рый связан не только с длительностью процесса, 
но и наличием временного интервала реализации 
инвестиционного проекта.

Можно рассматривать инвестиции в широком 
и узком смысле. В первом случае –  как вложение 
капитала и денежных средств в какие-либо объек-
ты или их совокупность, а во втором –  как долго-
срочные вложения капитала частных лиц или го-
сударства в различные отрасли экономики с це-
лью получения прибыли [6]. В целом, данное опре-
деление соответствует предыдущему, поскольку 
предполагает направление капитала для создания 
или улучшения объектов в рамках инвестиционно-
го процесса. При этом недостаточно полным яв-
ляется рассмотрение инвестиций с точки зрения 
получения только экономической выгоды. Напри-
мер, строительство учреждений здравоохранения 
в рамках государственной инвестиционной поли-
тики направлено не на получение доходов, а удов-
летворение потребностей населения, т.е. получе-
ние социальных эффектов.

Инвестиции –  это вложений собственного или 
привлеченного капитала инвестором для достиже-
ния собственных целей, как правило, долгосроч-
ных и не связанных с текущим потреблением [5]. 
В этом определении автор обращает внимание 
на то, что инвестиции направлены не на текущее 
потребление (использование капитала для удов-
летворения каких-либо потребностей), а имеют 
долгосрочный характер, целевая направленность 
которого определяется инвестором.

Государственная инвестиционная политика 
представляет собой комплекс мероприятий по со-
действию привлечения частных финансовых ре-
сурсов, их стимулированию бюджетно- налоговыми 
методами, защиты интересов инвесторов, разви-
тию различных инвестиционных механизмов [13]. 
Исходя из такого подхода, в общем случае указан-
ная политика предполагает содействие объемам 
инвестирования в экономику со стороны частного 
сектора. При этом автор указывает, что в данном 
случае государство использованию бюджетные 
и налоговые методы, поэтому стимулирование ин-
вестиций может осуществляться не только за счет 
льгот и преференций, но и в результате прямого 
участия государства в инвестиционной деятельно-
сти.

Инвестиционная политика государства пред-
ставляет собой комплекс целенаправленных ме-
роприятий по формированию благоприятных ус-
ловий для всех хозяйствующих субъектов для по-

вышения инвестиционной активности и привлека-
тельности, экономического развития, улучшения 
эффективности производства и реализации задач 
социального развития. Суть инвестиционной по-
литики государства заключается в создании ус-
ловий, привлекательных для инвесторов с точки 
зрения осуществления инвестиций в экономику 
страны и (или) региона. В свою очередь, эта дея-
тельность осуществляется государством в рамках 
реализации его экономической политики, направ-
ленной на стимулирование предпринимательской 
деятельности, которое способствует решению со-
ответствующих социальных задач.

Данная политика также включает в себя обе-
спечение защиты прав и законных интересов всех 
участников инвестиционной деятельности, а также 
создание эффективных механизмов управления го-
сударственным имуществом и обеспечение условий 
для удовлетворения социально значимых потребно-
стей населения [2]. Являясь частью экономических 
мер государства, также должна включать в себя ме-
ры по стимулированию обновления материально- 
технической базы государственных учреждений, 
а также созданию социально значимых объектов, 
в рамках эффективного использования бюджетных 
средств. На практике это реализуется за счет, на-
пример, привлечения частных инвестиций для стро-
ительства учреждений здравоохранения.

Она также включает в себя государственное 
регулирование инвестиционной деятельности 
в целом. В данном случае предполагает использо-
вание различных правовых механизмов для раз-
вития приоритетных отраслей экономики с одно-
временным обеспечением контрольной деятель-
ности, например, за счет установления барьеров 
чрезмерного иностранного участия в националь-
ной экономике.

В целом, инвестиционная составляющая реги-
она может конструировать негативными потоками 
информации в СМИ (Р. Г. Ардашев [1,2]) и офици-
ально обозначенными стратегиями развития реги-
онов (П. А. Баев [3,4]), потенциалом развития соци-
ального доверия (О. А. Полюшкевич [8–10]) и раз-
вития социального партнерства с другими инсти-
тутами общества (П. А. Трескин [14, 15]), а также 
человеческим капиталом региона [11–13], кото-
рые отражаются в инвестиционной политике реги-
онов (Ю. В. Борисова, Е. С. Беляева, Т. В. Гладкова 
[5], Ю. В. Заварзина [6, 7]).

В литературе выделяются четыре отличитель-
ных характеристики инвестиционной политики го-
сударства (рис. 1).

Первая характеристика указанной полити-
ки –  экономическая направленность, предполага-
ющая, что эта политика направлена на создание 
благоприятных условий для привлечения инвести-
ций в экономику, как правило, за счет бюджетно- 
налоговых и административных мер, например, 
путем предоставления льгот, снижения админи-
стративных барьеров, прямого участия государ-
ства или созданных им институтов в отдельных 
инвестиционных процессах и др.
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Экономическая 
направленность 

Создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику 

Социальная 
направленность 

Стимулирование инвестиционной деятельности и 
повышение активности в этой сфере способствует 

решению социальных задач 

Регулятивный 
характер 

Обеспечение защиты национальных интересов, инвесторов 
и правовой основы реализации инвестиционных проектов 

Обеспечение 
эффективности 

управления 

Обеспечение наиболее эффективного использования 
бюджетных финансовых ресурсов и управления 

государственным имуществом различного характера 

Рис. 1. Основные характеристики государственной 
инвестиционной политики

Вторая характеристика данной политики заклю-
чается в том, что государство через стимулирова-
ние инвестиционной деятельности и повышение 
активности в этой сфере способствует решению 
социальных задач. В целом, эта характеристика 
прямо вытекает из первой, поскольку повышение 
объемов вложения капитала в экономику способ-
ствует росту уровня занятости, сумм налоговых от-
числений, финансированию социально значимых 
отраслей и иные благоприятные эффекты для об-
щества. Кроме того, обеспечение привлекательно-
сти инвестиций за счет государственного стимули-
рования может способствовать созданию или улуч-
шению объектов, имеющих социальное значение, 

например, учреждений здравоохранения, образо-
вания, социального обслуживания и т.д.

Третья характеристика –  регулятивный характер. 
Несмотря на то, что государственная инвестицион-
ная политика имеет по своей сути экономический ха-
рактер, она предполагает не только стимулирование 
инвестиций, но и обеспечение защиты националь-
ных интересов с точки зрения иностранного участия 
в экономике страны. Наряду с этим, она призвана 
обеспечивать правовые механизмы защиты интере-
сов всех участников инвестиционного проекта.

И четвертая характеристика рассматриваемой 
политики заключается в том, что она направлена 
на наиболее эффективное использование бюджет-
ных финансовых ресурсов и управления государ-
ственным имуществом. В данном случае такая эф-
фективность предполагает достижение наилучших 
результатов при оптимальном уровне затрат на со-
держание этого имущества. При этом государ-
ство использует бюджетные финансовые ресурсы 
в рамках решения социальных задач, и поэтому 
его инвестиционная политика предполагает наибо-
лее эффективное использование таких ресурсов.

В литературе отмечаются различные типы ин-
вестиционной политики государства, среди кото-
рых можно выделить ряд основных (рис. 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По срокам разработки и реализации 

Краткосрочная политика Долгосрочная политика 

Разработается и реализуется на период 
до одного года в качестве оперативных 

мер поддержки инвестиционной 
деятельности 

Предполагает инструменты поддержки и 
защиты инвестиций на долгосрочный 
период в рамках стратегии социально-

экономического развития 

В зависимости от характера правовой базы 

Формализованная политика Неформализованная политика 

Высокий уровень участия государства 
в регулировании экономики при 

сохранении рыночных механизмов, 
наличие обширной правовой базы в 

области содействия реализации 
инвестиционных проектов 

Незначительное вмешательство 
государства в экономику – повышенный 
уровень свободы перемещения капитала, 

правовая база направлена 
преимущественно на защиту прав 

субъектов 

По форме управления 

Либеральная политика Централизованная политика 

Свобода экономической системы при 
использовании преимущественно 

экономических методов регулирования 
инвестиций 

Преобладание административных 
методов управления при наличии 

жесткого регулирования инвестиционной 
деятельности 

Рис. 2. Основные типы государственной инвестиционной политики

Традиционно в зависимости от сроков разра-
ботки и реализации различают краткосрочную 
и долгосрочную инвестиционную политику го-
сударства. Первая из них предполагает приня-

тие оперативных мер на текущий (плановый) год, 
особенно, при наличии непредвиденных обстоя-
тельства и факторов, которые могли это оказать 
влияние на экономику. Примером таких факто-
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ров в современных условиях выступают, напри-
мер, пандемия коронавируса в 2020–2022 гг. и ге-
ополитические изменения в 2022 г. В свою оче-
редь, долгосрочная инвестиционная политика го-
сударства является частью стратегии социально- 
экономического развития в рамках долгосрочного 
планирования.

В зависимости от характера правовой базы 
можно выделить формализованную и неформа-
лизованную инвестиционную политику. Исходя 
из названий, первая из них предполагает форми-
рование обширной правовой базы, которая содер-
жит в себе, главным образом, правовые механиз-
мы защиты интересов всех участников инвести-
ционного процесса, регулирование цен, доходов, 
амортизационной политики и иных аспектов, свя-
занных со стимулированием инвестиционной ак-
тивности. Формализация в данном случае, в свою 
очередь, предполагает активное участие государ-
ства в экономике, а, следовательно, и в инвести-
ционных процессах.

Неформализованная политика предполагает 
большую свободу экономических субъектов в осу-
ществлении инвестиционных процессов и деятель-
ности в целом в связи с незначительным вмеша-
тельством государства. При таком типе политики 
оно обеспечивает, главным образом, защиты прав 
и интересов участников инвестиционного процес-
са с точки зрения их правовой защиты. При реали-
зации такой политики подавляющее большинство 
капиталовложений носят частный характер.

Современная инвестиционная политика раз-
личных стран содержит в себе элементы как фор-
мализованного, так и неформализованного типа. 
С одной стороны, государства обеспечивают фор-
мирование обширной правовой базы, принимают 
активное участие в экономике, особенно, в прио-
ритетных отраслях, при одновременном обеспе-
чении свободы действий участников инвестици-
онного процесса. Это вызвано развитием рыноч-
ных механизмов, при которых участие государство 
в инвестиционной деятельности ограничивается.

По форме управления выделяют либеральную 
и централизованную инвестиционную политику. 
Либеральный подход, исходя из своего наимено-
вания, предполагает свободу экономических субъ-
ектов при осуществлении инвестиций при исполь-
зовании государством преимущественно экономи-
ческих методов управления. Такие методы означа-
ют, что государство использует преимущественно 
меры стимулирующего характера для привлече-
ния инвестиций в экономику. Государство в дан-
ном случае обеспечивает установление базовых, 
общих правил взаимоотношений участников ин-
вестиционного процесса при обеспечении свобо-
ды экономической системы. При таком подходе 
активное участие в инвестиционной деятельности 
принимают государственные и частные финансо-
вые институты, основные из которых –  кредитные 
организации.

Централизованная инвестиционная политика 
государства заключается в использовании преи-

мущественно административных методов управ-
ления при наличии жесткого регулирования инве-
стиционной деятельности. Такой подход предпо-
лагает издание государством предписаний и ука-
заний для участников инвестиционного процесса, 
формирование государственных заказов, изда-
ние норм и стандартов, в соответствии с которы-
ми осуществляется реализация инвестиционных 
процессов. В современных условиях такой подход 
в полной мере не применяется в развитых и раз-
вивающихся странах. При этом административные 
методы используются государствами преимуще-
ственно в рамках регулятивных целей.

Подытоживая, можно заключить, что инвестици-
онная политика государства представляет собой со-
вокупность мероприятий по нормативно- правовому 
регулированию, стимулированию инвестиционной 
деятельности, а также обеспечению эффективно-
сти использования бюджетных финансовых ресур-
сов и управления государственным имуществом. 
Ключевое направление современной государствен-
ной инвестиционной политики заключается в созда-
нии благоприятных условий для привлечения инве-
стиций в различные отрасли экономики, особенно, 
имеющие приоритетное значение для экономиче-
ского роста. Различают различные типы инвести-
ционной политики в зависимости от сроков ее реа-
лизации, характера правовой базы и форме управ-
ления. При этом для большинства стран в совре-
менных условиях характерна реализация кратко-
срочной и долгосрочной инвестиционной политики 
преимущественно формализованного и либераль-
ного характеристика с элементами централизации 
и свободы перемещения капитала. Поэтому важ-
ная роль в реализации данной политики отводится 
нормативно- правовому регулированию.

Объем инвестиций на душу населения в ре-
гионе увеличился в 2023 г. на 30,4 тыс. руб./чел. 
(рис. 3). План Агентства инвестиционного разви-
тия Иркутской области по данному показателю 
в 2022 г. был не довыполнен на 2,2%, а в 2023 г. –  
на 1,3%. На 2024 г. спрогнозировано снижение 
данного показателя до уровня 2021 г., что являет-
ся достаточно оптимистической оценкой с учетом 
экономического восстановления после кризиса, 
который с большой долей вероятности приведет 
к снижению прироста объема инвестиций.
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Рис. 3. Динамика объема инвестиций на душу 
населения в Иркутской области

Указанный объем инвестиций на душу населе-
ния, но без учета бюджетных средств, также уве-
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личился, но в меньшей мере, на 28 тыс. руб./чел., 
что указывает на существенное влияние бюджет-
ных инвестиций в Иркутской области на улучше-
ние инвестиционной деятельности. При этом ос-
новной вклад в повышение инвестиционной ак-
тивности в регионе вносит коммерческий сектор, 
поскольку объем инвестиций на одного жителя 
регионе без учета бюджетных средств составил 
незначительно меньше, чем с учетом их величины 
(в 2023 г. 361,9 тыс. руб./чел. против 33,8 тыс. руб./
чел. в 2022 г.).

Несмотря на увеличение объема инвестиций 
в Иркутской области, число созданных рабочих 
мест сократилось в 2023 г. по сравнению с 2022 г. 
на 1,4 тыс. чел. Данное снижение было вызвано 
тем, что в 2023 г. инвестиции были направлены 
на улучшение производственной базы местных 
компаний, совершенствование технологии, модер-
низацию и т.п. в большей мере, чем в 2022 г. Сле-
дует отметить снижение удельного веса исполнен-
ных инвестиционных соглашений в их общем чис-
ле на 6% за 2022–2023 гг., а число этих соглаше-
ний сократилось на 4 ед.

Лидерами инвестиционного климата в стране 
выступили 5 субъектов: г. Москва, Московская об-
ласть, г. Санкт- Петербург, Республика Татарстан, 
Ямало- Ненецкий автономный округ, из которых 
многолетний выступает г. Москва. Среди инве-
стиционной привлекательности высокая занимает 
наибольшую долю, которая сократилась с 60,2% 
в 2022 г. до 58,7% в 2023 г., как показано на рис. 4. 
Для данных регионов характерно наличие высоко-
го инвестиционного потенциала при минималь-
ном, по сравнению с другими регионами, уровне 
соответствующего инвестиционного риска.
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Рис. 4. Распределение инвестиций в основной капитал 
по категориям регионов

Наличие высокого потенциала, но при умерен-
ном риске также характерно для соседнего с Ир-
кутской областью региона –  Красноярского края. 
Средний потенциал и минимальный риск инвести-
ций пришелся на такие регионы, как Республика 
Татарстан, Белгородская, Нижегородская Самар-
ская, Свердловская области. Инвестиционный 
климат Иркутской области оценен «РАЭКС-Ана-
литика» как средний потенциал при умеренном 
риске (IC4).

Инвестиционный риск Иркутской области оце-
нен «РАЭКС-Аналитика» в размере 0,2823 (56 ме-
сто из 85 субъектов РФ), что соответствует сред-

нему значению риска, согласно методологии ана-
литического агентства. Его большая величина 
приходится на Ивановскую область 0,2844 и Ре-
спублику Марий Эл –  0,2845.

Инвестиционный потенциал Иркутской области 
оценен «РАЭКС-Аналитика» в размере 1,3653 (19 
место из всех 85 субъектов РФ), в существенно 
большей мере, чем соответствующий инвестици-
онный риск. По указанному в таблице 5 показате-
лю Иркутская область уступает Ямало- Ненецкому 
автономному округу, но опережает Воронежскую 
область и Республику Саха (Якутия). В рассма-
триваемом регионе среди факторов формирова-
ния инвестиционного потенциала следует отме-
тить положительные оценки по таким критериям, 
как производственный, финансовый и природно- 
ресурсный ранги составляющих. При этом в об-
ласти инвестиционного риска негативной являет-
ся оценка Иркутской области по таким составля-
ющим, как экологический, криминальный, управ-
ленческий и социальный ранги.

В Иркутской области реализация инвести-
ционной политики как инструмент социально- 
экономического развития региона направлена 
на использование различных мер поддержки ин-
вестиционных проектов и предпринимательства 
в приоритетных отраслях и видах экономической 
деятельности.

Особенности организации и результаты анализа 
проведенного экспертного исследования

Для анализа существующей ситуации воздействия 
инвестиционной политики на социальное измерение 
регионального развития мы провели экспертный 
опрос, в котором приняли участие 16 чел., выступа-
ющих в роли экспертов на основании того, что они 
сами являются инвесторами региональных компа-
ний, представителями общественности активно вов-
леченными в социальные процессы региона, поли-
тиками, журналистами и преподавателями высшей 
школы, касающимися в своих профессиональных 
ориентирах на инвестиционную политику региона. 
Интервью проводилось в zoom длилось 1,5–2 часа.

Эксперты смогли выделять ряд сильных сто-
рон. Практически каждый говорил о формальных 
условиях, таких как реализация ведомственной 
программы «Повышение инвестиционной привле-
кательности Иркутской области» на 2019–2024 
годы» и Закон Иркутской области от 01.06.2023 
№ 76-ОЗ «Об инвестиционной политике в Иркут-
ской области» (50%) или же указывали на потен-
циал широкого спектра научно- исследовательских 
институтов в Иркутской области (50%). Еще од-
ним формальным показателем стал значительный 
рост инвестиций в основной капитал в Иркутской 
области (40%). На территории Иркутской области 
реализуются различные инвестиционные проекты 
по данным Министерства экономического разви-
тия Иркутской области. Но необходимо их расши-
рять и увеличивать. Также отдельно указывалась 
развитая инфраструктура поддержки инвестици-
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онной и предпринимательской деятельности Ир-
кутской области (35%). Наличие региональных 
конкурентных преимуществ для привлечения ин-
вестиций в Иркутской области (низкая стоимость 
электроэнергии, налоговые льготы, научная и ин-
новационная инфраструктура и др. –  30%). Ак-
тивная государственная поддержка инвестиций 
в регионе со стороны государства за счет целого 
комплекса мер (налоговые льготы, для субъектов 
малого бизнеса, финансовые и нефинансовые ме-
ры поддержки и др. –  25%). К перспективным на-
правлениям можно отнести создание территорий 
опережающего развития и особых экономических 
зон, создающих благоприятные условия для инве-
стиций в приоритетных отраслях экономики (44%). 
Инвестиции на душу населения в Иркутской обла-
сти значительно превышают аналогичный показа-
тель по России.

Слабые стороны инвестиционной политики 
также выделены экспертами. Прежде всего это 
недостатки подпрограммы «Повышение инвести-
ционной привлекательности Иркутской области» 
на 2019–2024 гг. (отсутствие точной цели, меро-
приятий, ограниченное число целевых показате-
лей и др.) –  38%. Не достижение целевых пока-
зателей объема инвестиций на душу населения, 
в т.ч. прямых иностранных инвестиций (20%). 
Большинство мер поддержки инвестиций носят 
преимущественно финансовый характер (льгот-
ные кредиты, налоги, субсидии и др.). Не хватает 
социально ориентированных форм поддержки –  
44%. Снижение объема привлеченных инвестиций 
в рамках проектов государственно- частного пар-
тнерства, реализуемых на территории Иркутской 
области (15%). Недостаточный уровень инвести-
ционного климата в Иркутской области по сравне-
нию с другими субъектами РФ (лидерами рейтин-
га) –  40%. Несмотря на увеличение объема инве-
стиций в Иркутской области, число созданных ра-
бочих мест сократилось (29%). Удаленность реги-
она от центров экономического развития в России 
негативно влияет на обеспечение эффективности 
инвестиционной политики (12%). Недостаточный 
уровень предпринимательской активности для по-
вышения инвестиционный привлекательности ре-
гиона (10%).

При этом, эксперты выделили ряд возможно-
стей. Упрощение процедур организации и веде-
ния предпринимательской деятельности в регионе 
(18%). Устранение недостатков программы «Повы-
шение инвестиционной привлекательности Иркут-
ской области» (12%). Улучшение информационно- 
аналитической работы органов власти Иркутской 
области, Министерства экономического развития 
(15%). Развитие инвестиционной инфраструкту-
ры в регионе Министерством экономического раз-
вития (13%). Увеличение целевых моделей веде-
ния предпринимательской деятельности в регионе 
(10%). Совершенствование административных 
процедур в рамках реализации Национальной 
предпринимательской инициативы в Иркутской 
области (8%). Расширение доступа субъектов ма-

лого бизнеса к закупкам монополий и компаний 
с государственным участием (5%). Развитие кон-
куренции и совершенствование антимонополь-
ной политики (8%). Совершенствование правово-
го регулирования градостроительной деятельно-
сти и улучшение предпринимательского климата 
в сфере строительства (6%). Повышение доступ-
ности энергетической инфраструктуры (5%).

Угрозами развития инвестиционной привле-
кательности региона выступают достаточно чет-
ко обозначенные экспертами проблемы. Дефицит 
бюджетных средств для предоставления финансо-
вых мер стимулирования инвестиционной актив-
ности в регионе (26%). Увеличение конкурентно-
го отставания в борьбе за привлечение инвести-
ционных ресурсов с ведущими регионами страны 
(21%). Ограничение доступа продукции Иркутской 
области на внешние рынки (18%). Изменение фе-
дерального законодательства, ухудшающего ин-
вестиционные условия в регионах (15%). Увели-
чение инфляции и снижение покупательской спо-
собности населения может привести к ухудшению 
предпринимательской среды и инвестиционной 
активности (13%). Ухудшение несбалансирован-
ности структуры инвестиций по видам экономи-
ческой деятельности (10%). Дефицит финансовых 
ресурсов частного сектора для повышения инве-
стиционной активности региона (7%).

Таким образом, в результате анализа проблем 
реализации государственной инвестиционной по-
литики Иркутской области были выявлены основ-
ные слабые стороны, к которым можно отнести: 
недостатки подпрограммы «Повышение инвести-
ционной привлекательности Иркутской области» 
на 2019–2024 гг. (отсутствие точной цели, меро-
приятий, ограниченное число целевых показате-
лей и др.); не достижение целевых показателей 
объема инвестиций на душу населения, в т.ч. пря-
мых иностранных инвестиций; большинство мер 
поддержки инвестиций носят преимущественно 
финансовый характер (льготные кредиты налоги, 
субсидии и др.); снижение объема привлеченных 
инвестиций в рамках проектов государственно- 
частного партнерства, реализуемых на террито-
рии Иркутской области; недостаточный уровень 
инвестиционного климата в Иркутской области 
по сравнению с другими субъектами РФ (лидера-
ми рейтинга); несмотря на увеличение объема ин-
вестиций в Иркутской области, число созданных 
рабочих мест сократилось; удаленность регио-
на от центров экономического развития в России 
негативно влияет на обеспечение эффективности 
инвестиционной политики; недостаточный уровень 
предпринимательской активности для повышения 
инвестиционный привлекательности региона.

Инвестиционная политика государства пред-
ставляет собой совокупность мероприятий 
по нормативно- правовому регулированию, стиму-
лированию инвестиционной деятельности, а так-
же обеспечению эффективности использования 
бюджетных финансовых ресурсов и управления 
государственным имуществом. Ключевое направ-
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ление современной государственной инвестици-
онной политики заключается в создании благо-
приятных условий для привлечения инвестиций 
в различные отрасли экономики, особенно, име-
ющие приоритетное значение для экономического 
роста. Различают различные типы инвестицион-
ной политики в зависимости от сроков ее реали-
зации, характера правовой базы и форме управ-
ления. При этом для большинства стран в совре-
менных условиях характерна реализация кратко-
срочной и долгосрочной инвестиционной политики 
преимущественно формализованного и либераль-
ного характеристика с элементами централизации 
и свободы перемещения капитала. Поэтому важ-
ная роль в реализации данной политики отводится 
нормативно- правовому регулированию.

Литература

1. Ардашев Р. Г. Влияние СМИ на формирование 
общественного мнения о преступности // Соци-
ология. 2023. № 5. С. 90–97.

2. Ардашев Р. Г. Идеология страха: анализ кри-
минальных сообщений в СМИ и сети интер-
нет за 2019–2022 гг. // Социология. 2023. № 6. 
С. 86–93.

3. Баев П. А. Национальные интересы креатив-
ного развития регионов России // Креативные 
стратегии и креативные индустрии в экономи-
ческом, социальном и культурном простран-
ствах региона. Материалы V Международной 
научно- практической конференции. Под об-
щей редакцией Т. Ю. Фальковской. Иркутск, 
2023. С. 30–34.

4. Баев П. А. Религиозный туризм как стратегия 
креативного развития регионов // Креативные 
стратегии и креативные индустрии в экономи-
ческом, социальном и культурном простран-
ствах региона. Материалы IV международной 
научно- практической конференции. Иркутск, 
2022. С. 41–49.

5. Борисова Ю.В., Беляева Е. С., Гладко-
ва Т. В. Проблемы и направления совершен-
ствования инвестиционного климата Иркут-
ской области // Культура и взрыв: социаль-
ные смыслы в трансформирующемся обще-
стве. Материалы VIII Всероссийской научной 
интернет- конференции. 2016. С. 140–145.

6. Заварзина Ю. В. Проблемы реализации ин-
вестиционной политики в Иркутской обла-
сти // Социальная консолидация и социальное 
воспроизводство современного российско-
го общества: ресурсы, проблемы, перспекти-
вы. Материалы X Международной научно- 
практической конференции. Иркутск, 2024. 
С. 548–555.

7. Заварзина Ю. В. Территориальное развитие: 
основные направления инвестиционной при-
влекательности // Социальная консолидация 
и социальное воспроизводство современного 
российского общества: ресурсы, проблемы, 
перспективы. Материалы IX Международной 

научно- практической конференции. Под об-
щей редакцией О. А. Полюшкевич. Иркутск, 
2023. С. 446–453.

8. Полюшкевич О. А. Потенциал адаптации жите-
лей региона к модернизационным процессам 
в стране // Стратегические направления устой-
чивого развития Байкальского региона. мате-
риалы международной научно- практической 
конференции в 3-ех частях. Иркутск, 2010. 
С. 77–80.

9. Полюшкевич О. А. Социальное доверие как ос-
нова просоциальных практик: экспертный ана-
лиз // Экспертные институты в XXI веке: циви-
лизационные и цифровые концепции меняю-
щегося мира. Сборник научных трудов Второй 
международной научно- практической конфе-
ренции. Науч. редактор Т. И. Грабельных. Ир-
кутск, 2023. С. 126–129.

10. Полюшкевич О. А. Угрозы и риски утраты со-
циального доверия в современном обществе // 
Проблема соотношения естественного и соци-
ального в обществе и человеке. 2023. № 14. 
С. 101–106.

11. Пружинин А. Н. Воспроизводство человеческо-
го капитала бизнес- структур в городской сре-
де // Цивилизационные сдвиги в развитии со-
временного города. Сборник научных трудов. 
Научный редактор Т. И. Грабельных. Иркутск, 
2021. С. 185–188.

12. Пружинин А. Н. Социальное моделирование 
развития человеческого капитала в виртуаль-
ном обществе // В поисках социальной исти-
ны. Материалы II Международной научно- 
практической конференции. Под общей редак-
цией О. А. Полюшкевич, Г. В. Дружинина. 2020. 
С. 126–130.

13. Пружинин А. Н. Человеческий капитал до и по-
сле пандемии // Влияние качества жизни 
на формирование ценностной структуры на-
селения России. Всероссийская научная кон-
ференция с международным участием: сбор-
ник материалов. Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова. Москва, 
2020. С. 120–122.

14. Трескин П. А. Некоммерческие организации 
как ресурсы социального развития регионов // 
В поисках социальной истины. материалы 
III Международной научно- практической кон-
ференции. Иркутск, 2021. С. 147–151.

15. Трескин П. А. Социальное партнерство в рабо-
те некоммерческих организаций Байкальско-
го региона // Социальная безопасность и со-
циальная защита населения в современных 
условиях. Материалы международной научно- 
практической конференции. Ответствен-
ный редактор А. М. Бадонов. Улан- Удэ, 2023. 
С. 184–187.

SOCIAL DIMENSION OF REGIONAL INVESTMENT 
POLICY

Zavarzina Y. V.
Irkutsk State University



35

№
 6  2024  [СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ]

The article presents the results of studying the features of invest-
ment policy development, their influence on social development, re-
gional modeling and human capital. On the basis of the conducted 
expert interview strengths and weaknesses of the social dimension 
of regional investment policy are highlighted, opportunities and risks 
of strategic development are emphasized. This determines the sub-
sequent actions and stages for the development of the regional in-
vestment policy.

Keywords: economic sociology, investment policy, social dimen-
sion, regional development, human capital.
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Политика патриотизма: особенности работы молодежных политических 
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В статье проводится анализ реализации политики патриотизма 
через работу молодежных политических организаций. Обозна-
чается их роль и значимость в процессе формирования инсти-
тутов гражданского общества современной России. Систе-
матизируется сфера их социально- политической активности. 
Приводятся результаты опроса участников молодежных поли-
тических организаций Иркутской области, где обозначаются 
мотивы участия, преимущества и недостатки, возможности 
и риски реализации инициатив и проектов молодежных поли-
тических организаций региона.

Ключевые слова: патриотизм, политика патриотизма, моло-
дежные организации, политические организации, социальная 
активность.

Молодежные политические организации стано-
вятся важным ресурсом для трансляции идеоло-
гии государства и регулирования общественных 
настроений среди молодежи. Без развития дан-
ного социального института не формируется пер-
спектива развития социального активизма и поли-
тического активизма среди молодежи.

Новые условия жизни влияют и на качество 
жизни молодежи, и на их активность (Р. Г. Арда-
шев [1–3]), по-новому формируется гражданская 
и национальная идентичность (П. А. Баев [4–6], 
П. А. Трескин [21–23]), поднимаются вопросы па-
триотизма в молодежной среде (Р. В. Иванов [10–
12]), социальной безопасности и доверия (О. А. По-
люшкевич [15–18]), и общего воздействия на по-
литическую активность молодежи и организацию 
молодежных политических организаций (А. Р. Боч-
карев [7], Ж. К. Бутакова [8], В. А. Должников [9], 
В. Н. Крикунов [13], А. Е. Малашко [14], А. В. Селез-
нева и В. Е. Зиненко [19], А. А. Соловей [20] и др.).

Молодежные организации играют в жизни об-
щества, помогают направить энергию молодых 
людей в нужное русло. Они помогают развить на-
выки и способности молодежи в различных сфе-
рах, начиная от спорта и заканчивая граждан-
ской активностью. Молодежные организации мо-
гут быть религиозными, неправительственными, 
военно- патриотическими и политическими [10].

Молодёжные общественные организации мож-
но разделить на 4 группы.

1. Аполитичные
В данной организации человек выступает рав-

нодушно, даже безразлично по отношению к поли-
тике. В такую группу могут входить спортивные, 
творческие объединения, кружки по интересам.

Например, к таким организациям относятся 
следующие.

А. Ассоциация студенческих спортивных клу-
бов России, АССК –  всероссийская организация, 
активно развивающая спорт среди студенческой 
молодежи. Ассоциация России объединяет спор-
тивные клубы студентов на всей территории РФ, 
направляя их деятельность на популяризацию 
здорового образа жизни среди молодежи. В на-
стоящее время в состав ассоциации входят клубы 
из 346 вузов России и 71 региона.

Б. РООСПМ «Студенческая община» –  это 
независимая неполитическая молодёжная обще-
ственная организация. Её миссия –  построение 
здорового спортивного общества в России и рас-
крытие организационного, творческого и лидер-
ского потенциала молодых людей. Союз имеет 81 
региональное отделение, объединяет в своих ря-
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дах 70 тысяч членов и проводит более 500 меро-
приятий.

В. Всероссийский Межнациональный Союз Мо-
лодёжи (ВМСМ) –  общественное движение, рас-
пространенное по всей России, целью которо-
го является содействие созданию и координации 
клубов и ассоциаций в высших учебных заведени-
ях, направленных на развитие межнационального 
сотрудничества и стимулирование студенческого 
самоуправления на международной основе. Оно 
также организует фестивали, как способ собрать 
людей из разных этнических групп, вновь сопри-
коснуться со спортивными и общественными про-
ектами, а также осуществляет чтения и встречи 
с представителями национальных общин в рамках 
этнологических факультативов [18].

2. Идеологические.
Эти молодёжные организации не упоминают 

о каком-либо отношении к политике. К таким ор-
ганизациям относят поисковые, гражданские объ-
единения.

А. Молодежная общероссийская общественная 
организация «Российские Студенческие Отряды» 
(РСО) –  это самая масштабная молодежная орга-
низация в стране, которая предоставляет времен-
ную работу для более чем 150 тысяч молодых лю-
дей из разных регионов Российской Федерации. 
Кроме того, она также активно занимается патри-
отическим и гражданским воспитанием, а также 
развитием творческого и спортивного потенциала 
молодежи.

Б. Российский союз молодёжи является мас-
совой организацией, которая имеет колоссальное 
влияние во всех сферах жизни: промышленности 
и экономике, образовании и науке, культуре и ис-
кусстве, спорте, организации досуга.

В. Российская ассоциация студентов по разви-
тию науки и образования («РАСНО») –  общерос-
сийская общественная организация, учрежденная 
в 2013 году, имеет 46 региональных отделений. 
Направления деятельности: создание новых обра-
зовательных технологий для совершенствования 
учебного процесса и внедрение их в процесс обу-
чения и научной работы; развитие научной и инно-
вационной деятельности; повышение качества об-
разования; контроль за соблюдением социальных 
стандартов, поддержка в защите прав и интересов 
обучающихся [19].

3. Политические.
Такие организации появляются при разнообраз-

ных политических союзах и функционируют в рам-
ках определенных идеологических концепций.

Молодежные организации становятся объек-
том особого интереса для конкретных политиче-
ских партий, поскольку позволяют им воспитывать 
своих сторонников и будущих членов.

А. «Мы» –  российское общественное движе-
ние. Основано в Москве в 2005 г. Основатели –  
Р. А. Доброхотов, И. Ю. Драндин. На официальном 
сайте движения сказано, что целью движения яв-
ляется «развитие правового государства и граж-
данского общества в России.

Б. Молодежное крыло партии «Демократиче-
ский Выбор» –  это неравнодушная молодежь, за-
нимающая активную жизненную и гражданскую 
позицию. Их политика направлена на поддержание 
европейского пути развития России: свободу, де-
мократию, рыночную экономику, законность [21].

4. Политико- просветительские.
Описывая данные организации, следует отме-

тить, что целью их создания является подготовка 
представителей политической элиты страны. Та-
кие организации включают в себя как работу до-
бровольными помощниками депутатов. Несмотря 
на это, они различаются по степени автономности. 
В частности, можно выделить три типа объедине-
ний в зависимости от их создания и управления.

Первый тип объединений создаётся на иници-
ативу детей и молодежи и преимущественно ими 
управляется. Они предоставляют возможность 
молодым людям развивать свои лидерские каче-
ства, приобретать опыт в политической деятельно-
сти и вносить свой вклад в формирование буду-
щих лидеров страны.

Второй тип объединений создаётся на инициа-
тиву взрослых с участием детей и молодежи. В та-
ких организации взрослые люди участвуют в фор-
мировании программ и оказывают помощь в ру-
ководстве. Это позволяет организациям более 
эффективно реализовывать свои цели, отражать 
интересы молодых людей и добиться более широ-
кого влияния на политическую сферу.

Третий тип объединений создаётся по иници-
ативе государства или общественных структур, 
которые участвуют в руководстве. Такие органи-
зации могут иметь существенное влияние на по-
литику, поскольку они обладают ресурсами и под-
держкой со стороны государства или общества. 
Они способствуют формированию политической 
элиты и взаимодействию со сферами власти [16].

Таким образом, данные организации созданы 
для подготовки представителей политической эли-
ты страны и различаются по степени автономно-
сти. Первые управляются молодежью, вторые соз-
даются взрослыми с участием молодежи, а третьи 
формируются при участии государства или обще-
ственных структур.

А. Молодёжный парламент города Москвы –  
московское молодёжное движение, позволяющее 
молодым людям реализовать свой интеллектуаль-
ный и креативный потенциал через участие в об-
щественной деятельности и законотворческом 
процессе.

Б. Молодое звено партии ветеранов России –  
это молодёжное движение, которое работает с мо-
мента регистрации политической партии.

Цели движения: содействовать развитию де-
мократии и равных прав и свобод в России; вы-
ражать позицию и настроение молодёжи до об-
щественности и органов государственной власти; 
стимулировать молодёжь на участие и развитие 
в общественной жизни страны, повысить их соци-
альную активность и ответственность за будущее 
России и ее морально- нравственный облик.
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Росстат указывает следующую численность 
молодежи, являющихся участниками молодежных 
организаций (рис. 1).

Рис. 1. Численность представителей молодежи, 
являющихся участниками молодежных организаций

В 2023 году участниками молодежных органи-
заций являлись 4,6% лиц в возрасте 16–34 лет 
(рис. 2).

Рис. 2. Статистика наиболее предпочтительных 
молодежных организаций по группам, 2023 г.

В 2011 году участниками общественных объ-
единений стали 2% молодежи в возрасте 16–
29 лет, в 2014 г. –  1,9%, в 2016 г. –  3,5%, в 2019 г. –  
4,2%, в 2023–4,6%. Наиболее популярными среди 
молодежи являются профсоюзные организации 
(49,2% молодежи среди тех, кто является участ-
ником общественных объединений), идеологи-
ческие (31,5%), политические (10,6%), политико- 
просветительские (8,7%). ТО есть –  видна положи-
тельная динамика активности молодежи.

Основными функциями общественных моло-
дежных объединений, являются:
– защита и представление интересов молодых 

людей, как в общественных, так и в государ-
ственных органах;

– в соответствии с действующим законодатель-
ством, участвует в выборах в федеральные го-
сударственные органы власти, органы власти 
субъектов РФ, местного самоуправления;

– поддержка инициатив, направленных на все-
стороннее развитие молодого поколения –  как 
духовно, так и физически и интеллектуально;

– молодежные организации активно помогают 
разработке различных целевых программ как 
на федеральном уровне, так и на других уровнях;

– поддерживают сотрудничество с международ-
ными организациями и участвуют в междуна-
родных программах.
Молодежные организации выступают важным 

институтом гражданского общества, обеспечивая 
участие, вовлекая в социальную активность и вос-
питывая общественную ответственности среди 
молодого поколения. Они являются инициатора-
ми, организаторами и исполнителями многих со-
циальных проектов и программ, затрагивающих 
основные сферы жизни молодежи.

Опыт субъектов Российской Федерации 
по поддержке молодёжных организаций

Исследование накопленного опыта государственной 
поддержки молодежных инициатив в региональном 
измерении является актуальным по ряду объектив-
ных причин.

Во-первых, в современных условиях укрепи-
лась модель демократического суверенного госу-
дарства, что делает необходимым изучение эф-
фективности государственной поддержки моло-
дежи, тем самым придавая больший вес данной 
теме.

Во-вторых, позиции гражданского общества 
значительно укрепились, а молодежь, являющая-
ся важным компонентом этого общества, играет 
существенную роль в его формировании.

В-третьих, возникло новое поколение, которое 
отличается большой инициативностью и готовно-
стью к активному участию в социальном и поли-
тическом развитии общества. Исследование взаи-
модействия государства и молодежи, как важного 
фактора гражданского общества, открывает пер-
спективы использования этого партнерства в ка-
честве стратегического ресурса для политической 
стабилизации и модернизации современной Рос-
сии.

Заинтересованная молодежь Саратовской об-
ласти активно формирует группы вокруг испол-
нительной власти в муниципалитетах, которые 
обычно называются советами. Одним из ответов 
на эту инициативу молодежи стало постановление 
губернатора Саратовской области от 11 ноября 
2005 года № 265 «О создании Молодежного со-
вета Саратовской области». Знаменательно, что 
состав совета представлял все категории молоде-
жи, включая детские общественные организации. 
На уровне муниципальных образований были так-
же созданы молодежные советы при главах му-
ниципальных районов области. Важность такого 
опыта очевидна, поскольку в отличие от государ-
ственных институтов советы объединили не толь-
ко молодежь, учащуюся и работающую. Фактиче-
ски молодежные советы могут быть рассмотрены 
как структура гражданского общества, которая 
формирует инициативы молодых людей и обеспе-
чивает их реализацию при поддержке государ-
ственных органов [9].

Развитие предпринимательства среди молоде-
жи является неотъемлемой частью экономической 
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системы Астраханской области. Построение инно-
вационной экономики невозможно без создания 
сообщества молодых, инициативных предприни-
мателей. Реализация государственной программы 
«Экономическое развитие Астраханской области» 
включает в себя следующие задачи:
– проведение информационной кампании, на-

правленной на привлечение молодежи к пред-
принимательской деятельности;

– обучение физических лиц в возрасте до 35 лет 
по программам, нацеленным на приобретение 
навыков бизнеса и создание малых и средних 
предприятий;

– сопровождение начинающих молодых предпри-
нимателей и мониторинг эффективности меро-
приятий, направленных на участие молодежи 
в предпринимательской деятельности.
Одной из федеральных программ, предназна-

ченных для развития молодежного предпринима-
тельства, является программа «Ты –  предприни-
матель» Федерального агентства по делам моло-
дежи (Росмолодежь). Программа предоставляет 
доступные финансовые средства молодым людям 
в виде кредитов для открытия собственного бизне-
са. Кроме финансовой поддержки, молодым пред-
принимателям предлагается помощь наставников, 
консультирование по составлению бизнес- планов 
и обучение различным аспектам ведения бизне-
са. Это позволяет молодым бизнесменам быстрее 
начать свою деятельность и избежать распростра-
ненных ошибок на старте. За время реализации 
программы с 2009 года более полумиллиона чело-
век получили обучение, 16 000 молодых предпри-
нимателей открыли свое дело, было создано бо-
лее 3 500 новых предприятий и 8 000 рабочих мест.

На данный момент программа «Ты –  предприни-
матель» успешно внедрена в 60 регионах Россий-
ской Федерации, и Астраханская область не ста-
ла исключением. Агентство по делам молодежи 
Астраханской области активно реализует данную 
программу с 2012 года. За это время число людей, 
ознакомившихся с программой, достигло отметки 
в 20 600 человек, из которых 3 196 прошли обуче-
ние, а 406 молодых предпринимателей открыли 
свои собственные дела.

Основные направления программы «Ты –  пред-
приниматель» на территории Астраханской обла-
сти включают: консультирование по вопросам соз-
дания и ведения бизнеса, налогообложения, а так-
же предоставление юридических и бухгалтерских 
услуг. Одним из важных аспектов программы яв-
ляется поддержка предпринимателей в получе-
нии государственного финансирования различ-
ных уровней. Это включает формирование паке-
та необходимых документов и сопровождение при 
получении грантов на создание бизнеса в области 
сельского хозяйства от Министерства сельско-
го хозяйства до 3,5 миллионов руб лей, возмож-
ность получения единовременной помощи на бы-
товое обустройство для начинающих фермеров 
до 250 тысяч руб лей, а также возможность получе-
ния субсидии от органов государственного управ-

ления «Центр занятости населения г. Астрахани» 
до 65 тысяч руб лей.

Участие в конкурсах предпринимательства 
и форумах различного уровня, таких как моло-
дежный образовательный форум «СелиАс», фе-
деральный образовательный форум «Территория 
смыслов», итоговый федеральный конгресс мо-
лодых предпринимателей «Молодой предприни-
матель России» и многие другие, также является 
важной частью программы.

Кроме того, с 2014 года Торговое и предпри-
нимательское управление Администрации муни-
ципального образования «Город Астрахань» ре-
ализует проект под названием «Школа молодого 
предпринимателя» с целью популяризации пред-
принимательской деятельности среди молодежи. 
В рамках этого проекта молодые люди в возрасте 
от 18 до 35 лет имеют возможность принять уча-
стие и освоить необходимые навыки для становле-
ния успешными предпринимателями [13].

Опыт республики Татарстан представлен в ви-
де Капитана грантов и РОО «Академия творче-
ской молодежи Республики Татарстан» расска-
жем о возможностях в социальной сфере, бизне-
се, творчестве для молодежи в России.

«Капитан Грантов» –  это уникальная информа-
ционная платформа, предназначенная для авто-
матического сбора и систематизации актуальных 
данных о грантах и конкурсах, доступных во всех 
регионах России. Созданная с целью облегчить 
поиск информации о конкурсах и грантах для 
некоммерческих организаций, социальных пред-
принимателей и молодежи, эта система предо-
ставляет возможность получить всю необходимую 
информацию в режиме «одного окна».

Все «лицензированные локальные» (регио-
нальные, федеральные) конкурсы и гранты, кото-
рые организаторы регулярно размещают на плат-
форме АИС Росмолодежь.

Поддержка от профильных министерств и ве-
домств в городах и регионах –  это несомненно 
важный фактор для успешной реализации различ-
ных проектов и инициатив. Однако, не во всех ме-
стах такая поддержка доступна, и даже если она 
существует, информация о ней не всегда доходит 
до нужных людей.

В Татарстане проводится Всероссийский кон-
курс волонтерских проектов «Добровольцы Рос-
сии» для молодежи, физических лиц и НКО в сфе-
ре добровольчества. Возможность получить гран-
товые средства на реализацию проекта, но схема 
участия не так проста: для участия необходимо 
было пройти серию региональных отборов, а по-
сле –  финальная всероссийская защита.

Еще одним событием является проведение 
конкурсного набора на участие во всероссийском 
ежегодном форуме «Россия –  страна возможно-
стей». Участие в данном форуме дает возмож-
ность для молодежи изучить тенденции молодеж-
ной и проектной сфер в России, найти интересные 
контакты, послушать известных спикеров.
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Для официальных участников форума прохо-
дил Всероссийский конкурс молодежных проек-
тов. Максимальная сумма грантовой поддерж-
ки на реализацию уникального проекта составит 
до 2,5 млн руб лей.

Конкурс проходил по следующим номинациям:
– «Добровольчество»;
– «Инициативы творческой молодежи»;
– «Молодежные медиа»;
– «Патриотическое воспитание»;
– «Профилактика негативных проявлений в мо-

лодежной среде и межнациональное взаимо-
действие»;

– «Укрепление семейных ценностей»;
– «Спорт, ЗОЖ, туризм»;
– «Развитие социальных лифтов»;
– «Студенческие инициативы».

В Татарстане ежегодно проходит Всероссий-
ский конкурс молодежных авторских проектов 
и проектов в сфере образования, направленных 
на социально- экономическое развитие российских 
территорий «Моя страна –  моя Россия». Деньги 
в данном конкурсе не вручают, но помогают в мас-
штабировании проекта, оказывают информацион-
ную поддержку.

Также ежегодно проходит Конкурс студенче-
ских волонтерских проектов «Люди, меняющие 
мир» от компании Сибур. К участию приглашают 
студентов старше 18 лет из 21 ВУЗов 13 городов 
России: Благовещенск, Владивосток, Воронеж, 
Дзержинск, Казань, Краснодар, Красноярск, Мо-
сква, Нижний Новгород, Пермь, Томск, Тюмень 
и Уфа.

В 2020 году был проведен Всероссийский кон-
курс социальных проектов «Инносоциум». Уча-
стие принимали студенческие коллективы. Номи-
нации: женское лидерство; развитие территорий; 
культура –  региональные инициативы.

Ежегодно проводится Всероссийский конкурс 
«Молодой предприниматель России». Для физи-
ческих лиц 18–30 лет с уже работающим бизнесом 
в РФ. Конкурс по следующим номинациям:
– Интернет- предпринимательство;
– Сельскохозяйственное предпринимательство;
– Франчайзинг;
– Социальное предпринимательство;
– Производство;
– Инновационное предпринимательство;
– Торговля;
– Сфера услуг.

Ежегодный международный молодежный кон-
курс «идеи, преображающие города». Конкурс 
направлен на выявление, сопровождение и под-
держку талантливых молодых граждан, принима-
ющих активное участие в планировании и созда-
нии проектов благоустройства городской среды 
в муниципальных образованиях Российской Феде-
рации. Все участники награждаются сертификата-
ми участника, все победители награждаются ди-
пломами и грамотами.

Общий грантовый пул проектов составляет 
500 000 руб.

Размер бюджета подаваемого проекта может 
составлять от 8 000 руб лей до 150 000 руб лей. 
Собственный вклад заявителя и/или привлечен-
ные средства/ресурсы из других источников на ре-
ализацию проекта должен составлять не менее 
20% от общей суммы бюджета [18].

Все перечисленные проекты, форумы и конкур-
сы –  это лишь малая часть тех молодежных меро-
приятий, которые проводятся в Татарстане, если 
точнее –  их 47.

В 2023 году молодёжь Татарстана стала ак-
тивным участником всех федеральных и респу-
бликанских грантовых конкурсов. Всего молодые 
люди получили на реализацию своих проектов 
за прошедшие девять месяцев порядка 120 млн 
руб лей. В среднем, в год принимают участие око-
ло 600 представителей молодежи.

Таким образом, подводя итоги первой главы, 
отметим, что наличие молодежных объединений 
на территории Российской Федерации действует 
достаточно много. Все они направлены на реали-
зацию различных молодых инициатив, активное 
вовлечение молодежи в жизнь целой страны.

Поделиться своим опытом, а также получить 
грантовую поддержку можно приняв участие 
в различных конкурсах и форумах. Наиболее ак-
тивно поддерживает молодые организации Респу-
блика Татарстан, на территории которой ежегодно 
проходят различные конкурсы и форумы.

Анализ деятельности молодёжных 
общественных организаций в политической 
сфере Иркутской области

В Иркутской области действует не так много моло-
дёжных общественных организаций именно в поли-
тической сфере. На наш взгляд, основными явля-
ются следующие.

1. Молодая Гвардия Единой России.
2. Роспоколение –  это сообщество талантливой 

и инициативной молодежи, участников системы 
молодежного парламентаризма Иркутска и Иркут-
ской области (Иркутское МО).

3. Организация ОД «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (Ир-
кутское МО).

4. Молодежное движение «МЫ» (Иркутское 
МО, Черемховское МО).

5. Иркутское «Молодежное ЯБЛОКО» (Иркут-
ское МО).

Данные партии к политическим молодежным 
организациям, действующим на территории Ир-
кутской области. Представители Молодой Гвар-
дии Единой России, Молодежной организации 
ЛДПР и Молодежного движения «МЫ» входят 
в состав Молодежного парламента Иркутской об-
ласти. Также, представители МГЕР являются де-
путатами в муниципалитетах области.

Молодежные общественные организации в по-
литической сфере Иркутской области выполняют 
важную роль в формировании гражданского об-
щества и политической культуры молодежи. Одна-
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ко, для повышения эффективности и влияния этих 
организаций необходимо учитывать их статус, це-
ли, финансовые ресурсы и результативность дея-
тельности. Только путем комплексного и всесто-
роннего анализа можно разработать рекоменда-
ции и предложения по усовершенствованию рабо-
ты молодежных общественных организаций в по-
литической сфере Иркутской области.

Мы провели опрос среди участников молодеж-
ных политических организаций, на предмет их мо-
тивации и патриотических устремлений, реализу-
емых в работе данных организаций, а также оцен-
ке эффективности работы молодежных политиче-
ских организаций. В исследовании приняло уча-
стие 640 человек в возрасте от 18 до 35 лет, 55% 
женщин и 45% мужчин.

Первое, на что указывали респонденты, это то, 
что в Иркутской области функционирует област-
ной Реестр молодежных общественных объедине-
ний. Организации, которые будут включены в ре-
естр детских и молодежных общественных объе-
динений, получат право претендовать на получе-
ние субсидий (25%).

Областной реестр молодежных общественных 
объединений является важным механизмом под-
держки и развития молодежи в Иркутской обла-
сти. Включение в этот реестр представляет со-
бой отличную возможность для организаций по-
лучить не только статус официального признания, 
но и дополнительные финансовые ресурсы для 
реализации прогрессивных проектов. Такая под-
держка способствует развитию молодежной ак-
тивности, обеспечивает широкий доступ к разно-
образным возможностям для саморазвития и со-
циальной адаптации молодежи, способствует соз-
данию благоприятной среды для формирования 
активной и ответственной гражданской позиции 
молодых людей в Иркутской области.

Субсидии, предоставляемые организациям 
из реестра, играют важную роль в развитии моло-
дежного общественного движения в Иркутской об-
ласти. Они способствуют укреплению социально-
го партнерства между государственными и него-
сударственными структурами, а также содейству-
ют созданию условий для самореализации моло-
дых людей и раскрытия их потенциала.

Организации смогут направить их на возмеще-
ние затрат, которые они несут при осуществлении 
деятельности, а также на оплату ЖКХ и транс-
портных услуг и аренду.

Значимой чертой молодые люди указывали 
на проведение в Иркутске Форума молодых по-
литиков (23%). Его участниками стали более 100 
молодых людей –  представители общественных 
и некоммерческих организаций, молодежных пар-
ламентских структур Иркутской области и кры-
льев политических партий, а также студенты, ли-
деры общественного мнения в молодежной среде, 
гражданские активисты, депутаты муниципально-
го уровня.

Форум проходит при поддержке Правительства 
Иркутской области. В его рамках молодежь ре-

гиона встретилась с действующими политиками, 
представителями органов власти, практикующи-
ми политтехнологами, специалистами в области 
медиа, известными людьми Иркутской области.

Форум молодых политиков ставит перед собой 
амбициозную цель –  сформировать компетентное 
сообщество молодых активистов для конструктив-
ного и эффективного взаимодействия с органами 
власти. Среди молодежи региона много мысля-
щих и креативных ребят.

Работа в рамках форума ведется по четырем 
тематическим трекам, отражающим основные 
аспекты современной политики: «Социальные 
лифты. Карьера для молодежи», «Молодежный 
парламентаризм», «Молодёжные крылья полити-
ческих партий», «Медиа, политические технологии 
и личный бренд».

Прерогативой участия в данных организациях 
выступает возможность вступления в Молодёж-
ный парламент при Законодательном Собрании 
Иркутской области от молодёжных общественных 
организаций в политической сфере. Это отметили 
20% опрошенных.

Молодежный парламент, действующий в за-
конодательном собрании Иркутской области, яв-
ляется консультативно- совещательным органом, 
основывающим свою деятельность на принципах 
общественности. Парламент формируется на всю 
длительность полномочий законодательного со-
брания Иркутской области и нацелен на дости-
жение следующих главных целей: создание эф-
фективных механизмов вовлечения молодежи 
в процесс принятия законов Иркутской области 
и других нормативно- правовых актов, принима-
емых законодательным собранием, с тем, чтобы 
реализовать государственную политику в Иркут-
ской области, а также ознакомление молодежи 
с парламентской деятельностью; формирование 
правовой и политической культуры среди молоде-
жи. Молодежный парламент текущего созыва был 
создан в феврале 2024 года по следующему прин-
ципу: 42 депутата отбираются через открытый кон-
курс (кто представляет проект или законопроект, 
инновационные идеи, которые кандидат намерен 
реализовать в случае успешного прохождения 
конкурса и избирательного процесса, а также де-
баты среди всех участников отборочного конкур-
са), и еще трое назначаются Председателем зако-
нодательного Собрания ИО.

Не менее важна возможность стать членом мо-
лодежного политической организации с 14 лет. 
Возможность поучаствовать в разработке предло-
жений для нормативно- правовых актов Иркутской 
области для 17% опрошенных.

Возможность воплощения в жизнь идей, по-
влиять на жизнь общества уже с 14 лет. Вступая 
в молодежные политические партии Иркутской об-
ласти, есть возможность принимать активное уча-
стие в разработке предложений для нормативно- 
правовых актов, которые затрагивают жизнь реги-
она. Идеи и мнения будут важны и услышаны.
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Респонденты говорили о том, что молодежные 
организации реализуют в настоящее время соци-
ально значимые грантовые проекты на своих тер-
риториях, принимают активное участие в различ-
ных молодежных акциях и мероприятиях на регио-
нальном и муниципальном уровнях –  15%.

В региональном конкурсе «Росмолодежь» 21 
проект из Приангарья получил грантовую под-
держку федерального центра на сумму, близкую 
к 11 миллионам руб лей.

Признание и поддержку «Росмолодежи» также 
получили идеи организации патриотических, поли-
тических, экологических, образовательных, спор-
тивных, межкультурных и развлекательных меро-
приятий для подрастающего поколения.

Согласно данным федерального ведомства, об-
щее количество заявок составило 9116 из всех ре-
гионов России, в том числе 222 проекта из Иркут-
ской области. В результате, поддержку получили 
607 инициатив, включая 21 проект из Иркутской 
области. Все эти проекты должны быть реализо-
ваны в период с 01 декабря 2023 года по 20 ноя-
бря 2024 года.

При этом, опрошенные участники молодежных 
политических организаций выделили и слабые 
стороны деятельности данных организаций.

Отсутствие нормативно- правового акта, регу-
лирующего деятельность молодежных организа-
ций в политической сфере Иркутской области –  
22%.

В том числе, отсутствуют нормативно- правовые 
акты, регламентирующие деятельность молодеж-
ных общественных организаций в политической 
сфере Иркутской области. В настоящее время 
в Иркутской области отсутствуют правовые меха-
низмы, которые бы точно определяли статус мо-
лодежных организаций и их деятельности. Это 
приводит к неопределенности правового положе-
ния молодежных организаций, осуществляющих 
деятельность в области политики, общественно- 
патриотического воспитания, добровольчества 
и других сферах [46].

Дефицит бюджета мероприятий по разде-
лу «молодежная политика» в Иркутской области 
столкнулось с серьезной проблемой –  дефицит 
бюджета –  20%.

В течение последних лет, уровень финанси-
рования проектов, направленных на поддержку 
и развитие молодежи, стремительно сокращается, 
что оказывает отрицательное влияние на их реа-
лизацию и эффективность.

Без достаточного финансирования, реализа-
ция перспективных проектов и программ в обла-
сти молодежной политики становится невозмож-
ной.

Наблюдаются очевидные негативные послед-
ствия недостатка бюджетного финансирования, 
такие как снижение качества предоставляемых 
образовательных услуг, отсутствие эффективной 
системы поддержки молодых предпринимателей, 
недостаток возможностей для самореализации 
и творческого развития молодежи.

Слабая осведомленность молодежи Иркутской 
области о наличии молодежных политических ор-
ганизаций, что препятствует развитию данных 
организаций и достижению поставленных целей 
в социально- экономическом развитии региона –  
33%.

Молодежные организации играют важную роль 
в развитии молодежи, позволяют ей проявить свой 
творческий потенциал, развить навыки лидерства, 
научиться работать в команде. Они предоставля-
ют молодым людям возможность реализовать 
свои идеи и проекты, а также получить поддержку 
и содействие со стороны опытных специалистов.

В Иркутской области существует проблема 
недостаточного информирования молодежи о на-
личии молодежных общественных объединений 
и организаций, а также об их задачах и целях. Из-
за слабой осведомленности о наличии таких орга-
низаций, большинство молодежи Иркутской обла-
сти не может представить себе масштабы возмож-
ностей и перспектив, которые открываются перед 
ними. В результате, регион упускает шанс развить 
потенциал своей молодежи, не получая от нее 
необходимой помощи и вклада в социально- 
экономическое развитие.

Социальное безразличие и низкий уровень об-
щественной активности молодых людей. Многие 
исследователи подчеркивают, что деятельность 
молодежных объединений играет огромную роль 
в развитии молодых людей –  15%.

Данную проблему можно отнести к наиболее 
серьезным. При отсутствии со стороны молодежи 
активной гражданской позиции, становится невоз-
можным достижение поставленных целей на госу-
дарственном уровне.

Вероятно, данная проблема связана с отсут-
ствием понимания у молодежи важности участия 
в каких-либо молодежных организациях, считая, 
что это пустая трата времени.

В том числе, необходимо отметить, что совре-
менная молодежь, действительно, сильно загру-
жена –  работа, спорт, увлечения, поэтому в жиз-
ни для молодежных движений, времени, попросту, 
может и не остаться.

Взаимодействие между политическими мо-
лодежными организациями и органами государ-
ственной власти в регионе оказывается недоста-
точно эффективным –  10%.

В Иркутской области, практически, отсутству-
ет взаимодействие между органами государствен-
ной власти и политическими молодежными орга-
низациями, что крайне негативным образом ска-
зывается на деятельности последних.

Молодежные организации способны разраба-
тывать и предлагать новые идеи, которые могут 
быть воплощены в жизнь. Но очень часто такие 
идеи не находят поддержки со стороны органов 
власти, игнорируются. Как результат –  молодое 
поколение остается неуслышанным, идеи нево-
стребованными, в результате чего, у молодых лю-
дей пропадает желание что-либо делать дальше.
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Участники молодежных политических органи-
заций видят ряд возможностей для развития мо-
лодежной активности через деятельность данных 
организаций.

Возможность увеличения финансирования ме-
роприятий по разделу «Молодежная политика» 
до уровня не менее 1% расходной части бюджета 
Иркутской области –  20%.

Увеличение финансирования мероприятий 
по разделу «Молодежная политика» в Иркутской 
области до уровня не менее 1% от расходной ча-
сти бюджета представляется важной мерой для 
дальнейшего развития и поддержки молодежной 
среды. Это позволит более эффективно реализо-
вывать программы и проекты, ориентированные 
на улучшение условий и перспектив развития мо-
лодежи. В конечном итоге, такое увеличение фи-
нансирования принесет пользу как самой молоде-
жи, так и региону в целом, способствуя его разви-
тию и процветанию.

В рамках международного молодежного фо-
рума «Байкал» необходимо организовать работу 
постоянно действующей площадки «Молодежные 
сообщества муниципалитетов» –  24%.

Основной целью площадки «Молодежные со-
общества муниципалитетов» является сотрудни-
чество представителей молодежных организаций 
со всего региона, будет способствовать обмену 
идеями и опытом.

В рамках площадки «Молодежные сообщества 
муниципалитетов» становится возможным прове-
дение семинаров, конференций, круглых столов, 
на которых могут быть представлены успешные 
и интересные проекты.

Информирование молодежи Иркутской обла-
сти о различных молодежных политических орга-
низаций посредством средств массовой информа-
ции: социальные сети, телевидение. Проведение 
встреч с представителями политических движе-
ний в виде лекций и семинаров в ВУЗах –  30%.

Повышение уровня информированности граж-
дан является одной из основных мер, которые 
необходимо предпринять для усовершенствова-
ния проблем слабо развитых молодежных полити-
ческих организаций.

Необходимо запустить рекламные агитацион-
ные кампании в социальных сетях, что позволит 
привлечь представителей молодежи с активной 
гражданской позицией.

Проведение встреч с представителями полити-
ческих движений в виде лекций и семинаров в ВУ-
Зах позволит заинтересовать молодежь на живом 
примере.

Разработать критерии эффективности рабо-
ты органов местного самоуправления по работе 
с молодежью в соответствии с современными за-
дачами и учитывать качественные и количествен-
ные показатели в общей оценке их деятельности –  
16%.

Первым критерием эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления с молодежью яв-
ляется соответствие современным задачам. Это 

означает, что органы местного самоуправления 
должны активно включаться в решение проблем, 
которые стоят перед молодежью сегодня. Это мо-
гут быть проблемы образования, доступа к труду, 
социальной защиты и развития личности. Органы 
местного самоуправления должны иметь понима-
ние этих проблем и предлагать конкретные меры 
для их решения.

Вторым критерием эффективности работы ор-
ганов местного самоуправления с молодежью яв-
ляется учет качественных и количественных по-
казателей. Качественные показатели включают 
в себя, например, уровень удовлетворенности мо-
лодежи работой органов местного самоуправле-
ния, их готовностью решать их проблемы, а также 
качество предоставляемых услуг. Количествен-
ные показатели включают в себя, например, ко-
личество предложенных и реализованных проек-
тов, количество мероприятий, охватывающих мо-
лодежь, и уровень участия молодежи в процессе 
принятия решений.

Общая оценка эффективности работы органов 
местного самоуправления с молодежью должна 
учитывать как качественные, так и количествен-
ные показатели. Важно понимать, что только объ-
единение этих двух видов показателей позволит 
получить полную картину о деятельности органов 
местного самоуправления и их вкладе в поддерж-
ку и развитие молодежи.

Таким образом, разработка критериев эффек-
тивности работы органов местного самоуправле-
ния по работе с молодежью является необходи-
мым шагом для определения их роли в решении 
современных задач и достижении положительных 
результатов. Эти критерии должны учитывать ка-
чественные и количественные показатели, а их 
общая оценка позволит определить эффектив-
ность работы органов местного самоуправления 
в данном направлении.

Организовать «Школу молодежного актива», 
привлекая ее участников к разработке и реали-
зации совместных социально- значимых проектов, 
направленных на развитие клубного движения, 
добровольчества и благотворительности –  10%.

Создание «Школы молодежного актива» будет 
способствовать развитию молодежных инициа-
тив и социально- значимых для региона проектов. 
В том числе, целью данной школы является разви-
тие добровольчества и благотворительности.

При участии в данной школе ее участники мо-
гут найти себе единомышленников, могут реали-
зовать свой потенциал в более крупных масшта-
бах.

При всех возможностях, молодые люди отме-
чали и угрозы работы молодежных политических 
организаций.

Отсутствие интереса у молодежи к политиче-
ской жизни общества –  30%. Отсутствие интереса 
у молодежи к политической жизни общества за-
ключается в отсутствии понимания смысла от при-
нятия участия в мероприятиях, связанных с поли-
тической жизнью общества. Они не видят даль-



№
 6

  2
02

4 
 [С

ОЦ
ИО

Л
ОГ

ИЯ
]

44

нейших перспектив для себя, при участии в дан-
ных организациях, считают это пустой тратой вре-
мени.

Отток молодежи из малых городов Приангарья 
и Иркутской области в целом –  25%. Современ-
ная молодежь достаточно просто относится к пе-
реездам в другие регионы, с более мягким клима-
том. Они не боятся что-то менять в своей жизни, 
не стремятся заводить семьи и обзаводиться соб-
ственным жильем. При высоких показателях отто-
ка молодежи из малых городов Приангарья и Ир-
кутской области в целом, появляется проблема ре-
ализации мер поддержки развития политических 
молодежных организаций.

Высокий уровень загруженности молодежи 
(учеба, тренировки, соревнования, хобби) может 
не оставить свободного времени на участие в по-
литической жизни молодого поколения –  20%.

Современная молодежь стремиться успевать 
всегда и везде: обучение в учебных заведениях 
среднего и высшего образования, курсы повыше-
ния квалификации, спорт, хобби, встречи с друзь-
ями и родными. В результате чего, не остается 
свободного времени и все политические интересы 
уходят на задний план.

Отсутствие четкого понимания у молодежи 
о деятельности различных политических партий 
региона –  15%. Отсутствие четкого понимания 
у молодежи о деятельности различных политиче-
ских партий региона является серьезной пробле-
мой. Молодым людям часто не хватает информа-
ции о целях и задачах, которые преследуют пар-
тии, какие у них принципы и ценности. В резуль-
тате чего, молодые люди не понимают, какой пар-
тии бы они отдали свое предпочтение.

Отсутствие поддержки со стороны родителей, 
внушение молодому поколению, что молодежные 
политические организации –  это пустая трата вре-
мени –  10%. Большинство родителей не поддер-
живают увлечения политики, считая, что все си-
лы необходимо направить на учебу и получение 
диплома об образовании. Понятие политики для 
граждан старшего поколения является каким-то 
недостижимым и сложным.

Выводы

Сегодня молодежь играет важную роль в полити-
ческой жизни общества. По всему миру молодеж-
ные организации активно вступают в политические 
дебаты, выступают с инициативами и вносят зна-
чительный вклад в формирование общественного 
мнения. Несмотря на разнообразие таких органи-
заций и их направленность, существует ряд общих 
черт, которые делают их весьма значимыми в по-
литическом процессе.

Прежде всего, молодежные политические ор-
ганизации обладают значительным влиянием 
на курс политической деятельности. Члены этих 
организаций, чаще всего, единомышленники 
и разделяют общие цели и идеи. Их собранная ак-
тивность и единение увеличивает их вес в полити-

ческом обществе и позволяет представлять инте-
ресы молодежи на политической арене. Кроме то-
го, эти организации, как правило, ориентированы 
на молодежь, и, следовательно, более компетент-
ны в вопросах, касающихся молодежной полити-
ки.

Вторым важным моментом становится вов-
лечение молодежи в политический процесс. Мо-
лодежные организации способствуют активной 
гражданской позиции и формированию политиче-
ского сознания среди молодежи. Они проводят ме-
роприятия, дебаты и обсуждения, вовлекают мо-
лодежь в дискуссии, изучение и поиск решений 
политических проблем. Тем самым они не только 
обеспечивают возможность для молодежи выска-
зать свое мнение, но и помогают развивать их кри-
тическое мышление и аналитические навыки.

Также молодежные организации создают про-
странство для взаимодействия молодых людей, 
способствуя их социальной интеграции и форми-
рованию сети контактов. Члены таких организа-
ций учатся работать в команде, общаться, догова-
риваться и находить компромиссы. Это позволяет 
создать активную политическую среду и обеспе-
чить устойчивую основу для последующего разви-
тия молодежи.

Молодежные организации в политической сфе-
ре играют важную роль в общественной жизни, 
способствуя активному участию молодежи в поли-
тическом процессе, защите ее прав и интересов, 
развитии гражданских навыков и подготовке буду-
щих политических лидеров. Они являются ценным 
и неотъемлемым элементом молодежной полити-
ческой культуры и способствуют формированию 
зрелого и ответственного гражданского общества.
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POLITICS OF PATRIOTISM: PECULIARITIES OF YOUTH 
POLITICAL ORGANIZATIONS (ON THE EXAMPLE OF 
THE IRKUTSK REGION)

Ivanov R. V.
Irkutsk State University

The article analyzes the implementation of patriotism policy through 
the work of youth political organizations. Their role and significance 
in the process of formation of civil society institutions of modern 
Russia is outlined. The sphere of their socio- political activity is sys-
tematized. The results of the survey of participants of youth politi-
cal organizations of the Irkutsk region are given, where the motives 
of participation, advantages and disadvantages, opportunities and 
risks of implementation of initiatives and projects of youth political 
organizations of the region are outlined.

Keywords: patriotism, patriotism policy, youth organizations, politi-
cal organizations, social activity.
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Социальный капитал региональной молодежи
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В статье проводится анализ формирования социального ка-
питала молодежи. Анализируются особенности социального 
капитала молодежи Красноярского края. В результате количе-
ственного исследования выделяются три типа развития соци-
ального капитала (высокий, средний и низкий), которые зави-
сят от уровня образования, личных стремлений саморазвития, 
качества здоровья, материального достатка и субъективного 
восприятия качества жизни. Выявляется положительная дина-
мика развития социального капитала молодежи Красноярского 
края с 2019 по 2024 годы.

Ключевые слова: социальный капитал, региональная моло-
дежь, уровни социального капитала, индикаторы социального 
капитала, региональные особенности социального капитала.

Изучение социального капитала в современ-
ном обществе достаточно актуально. В литерату-
ре встречается множество трактовок социально-
го капитала (от уровня образования и эрудиции 
до реальных доходов и возможностей построения 
карьеры; от оценки уровня жизни до уровня разви-
тия институтов гражданского общества; от уровня 
здоровья и качества здравоохранения до уровня 
культуры и развития культурных практик и сооб-
ществ в региональном пространстве). Это все сви-
детельствует о многогранности и многоуровнево-
сти данного понятия и формах его моделирования 
в зависимости от целей и задач исследования или 
выбранной методологии.

Одним из основных переменных социального 
капитала выступают социальные связи. В моло-
дости социальные связи наиболее мобильны, гиб-
ки и быстро устанавливаются. Время завершения 
школы, учеба в вузах, начало работы становится 
периодом становления наиболее разнообразных 
социальных связей, которые в последующем ста-
новятся основой социального капитала.

На социальный капитал молодежи влияет:
• жизненные траектории и приоритеты;
• образовательный потенциал;
• социальные и личные притязания;
• социальные условия и возможности реализа-

ции целей, амбиций и мечтаний молодых лю-
дей;

• профессиональная реализация;
• круг социальных связей;
• социальная и просоциальная активность;
• потенциал здоровья и т.д.

Выделенные выше сферы социального капита-
ла молодежи построены на изучении социально-
го капитала, предложенные еще П. Бурдье и свя-
занные с возможностью использования потенци-
альных и реальных ресурсов, которые появляются 
у человека благодаря погружению в определен-
ную социальную среду, в определенное социаль-
ное сообщество. Социальный капитал позволяет 
экономить время получаемых результатов; повы-
шает значимость социальных и личных результа-
тов профессиональной и общественной деятель-
ности; делает значимыми и заметными отдельных 
индивидов или сообщества в публичном простран-
стве определенной территории. Дж. Коулман [19] 
внес большой вклад в понимание социального ка-
питала как ресурса, который помогает достигать 
обозначенных целей акторам социального взаи-
модействия. Он ввел понимание значимости соци-
альной среды для реализации возможностей со-
циального капитала. Этот момент в современной 
социально- экономической ситуации играет важ-
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ную роль, поэтому нами также учитывается в по-
строении логики исследования. Более того, зна-
чимость развития социального капитала важна 
не только для самого актора, но и общества и бла-
годаря социальному капиталу достигаются обще-
ственные блага.

На сегодняшний день сложилось несколько 
уровней понимания социального капитала: мезо, 
макро и микроуровни. Каждый из этих уровней от-
вечает за свой пласт регулирования отношений 
в процессе формирования социального капитала 
индивида, сообщества или общества в целом.

На макроуровне происходит формирование 
социального капитала через призму социальных 
норм и ожиданий, осуществляется неформальный 
социальный контроль за индивидами и сообще-
ствами через соблюдение норм и правил (нормы 
впитываются и принимаются в процессе адапта-
ции и социализации в течение жизни).

На микроуровне социальный капитал становит-
ся следствием социального взаимодействия, воз-
никающих социальных сообществ, их внутренних 
и внешних связей. Социальный капитал микроу-
ровня контролируется малыми группами (семья, 
коллектив, соседи) и требует от всех участников 
соблюдения неформальных правил.

На мезоуровне социальный капитал формиру-
ется как индивидуальная стратегия человека, его 
личный способ построения жизненного пути, фор-
мирования приоритетных целей и задач, жизнен-
ного выбора и духовных, социальных и матери-
альных ориентиров.

Социальный капитал участников социального 
взаимодействия строится на социальном доверии 
(М. Блок и Н. А. Головин [8], О. А. Полюшкевич [21–
23]). Это позволяет сформулировать нам следую-
щее определение социального капитала –  это ба-
ланс личных и социальных интересов, который ре-
ализуется на личном, групповом и общественном 
уровне в результате социального взаимодействия 
участников сообществ. Т. А. Гужавина [10, 11] дает 
схожее определение социального капитала как ре-
зультата синергетического слияния доверия и со-
циальной ответственности, а также личной заин-
тересованности всех участников взаимодействия 
в определенном результате. Л. В. Стрельникова 
[30] проводит сравнительный анализ зарубежных 
концепций социального капитала, Н. Н. Ясников 
[32] анализирует ресурсы молодежи по форми-
рованию социального капитала, а в исследовани-
ях В. А. Скуденкова [28, 29] прослеживается связь 
социального капитала и притязаний молодежи. 
В работе Н. В. Андреенковой фиксируется внима-
ние молодежи на удовлетворенности молодежи 
и формах ее развития [1].

В основе социального капитала находятся че-
ловеческие отношения, сформированные в опре-
деленном поле (семейном, общественном, про-
фессиональном и проч.). Чем больше условий, 
рамок, норм конструирует социальный капитал, 
тем более значимым и емким он становится. 
Не всякое взаимодействие индивидов формиру-

ет социальный капитал, а именно такое, которое 
воспроизводит социальные рамки, позволяет вы-
йти за границы ранее определенных норм, сфор-
мировать новую реальность и механизм воспро-
изводства. Так как социальный капитал –  это ус-
ловие социального и личного развития, он опи-
рается на предыдущий опыт, который в процессе 
новой социальной интеракции порождает прин-
ципиально новые практики и механизмы комму-
никации, ресурсы и стратегии социального раз-
вития и моделирования общественного воспро-
изводства.

В молодости социальной капитал формирует-
ся наиболее активно в силу максимальной откры-
тости и активному социальному взаимодействию 
построенному на доверии с другими молодыми 
людьми, социальными проектами, общественны-
ми организациями, возможностями проявления 
социальной активности и реализации креативных 
идей и бизнес проектов. Молодые люди прояв-
ляют креативность, нестандартность мышления, 
могут показать непривычный фокус внимания, 
что приводит к новым переосмыслениям и соци-
альным открытиям, способным иначе моделиро-
вать общественное воспроизводство и социаль-
ное взаимодействие. Это время отсутствия опыта 
и ограничений, наложенных средой и привычны-
ми контактами. Поэтому, позволяет быть нетипич-
ным, обращать внимание на себя среди сверстни-
ков (и завязывать дружеские и приятельские свя-
зи), также как и среди более старшего поколения 
(помогая им отойти от инертных схем восприятия 
реальности и помогая быть более современны-
ми и востребованными в данный момент времени 
(вне зависимости от сферы и формы деятельно-
сти). Это создает максимально благоприятные ус-
ловия для формирования и развития социального 
капитала.

Можно выделить уровни эволюции социально-
го капитала среди молодых людей.

1. Знакомства и связи. Это основа формирова-
ния социальных контактов. Неважно кого знаешь 
ты, важно –  кто знает тебя. На этом уровне форми-
руется общее поле социальных взаимодействий, 
которое со временем будет усиливаться из-за по-
вышения статуса, власти, влияния в разных сфе-
рах общественной жизни всех участников вместе 
и каждого по отдельности. Общие интересы и цен-
ности подталкивают людей к социальному взаимо-
действию и определят его тип и характер.

2. Доверие и взаимопонимание. Доверие вы-
ступает основой социального контакта, когда 
один, доверяя, может не проверять что-либо, пол-
ностью положиться на другого и получить ожидае-
мый результат. Чем больше круг тех, кому доверя-
ет человек –  тем более он уверен в своем будущем 
и чувствует себя уверенно и безопасно. Доверие 
и взаимопонимание становятся основой поддерж-
ки и взаимопомощи.

3. Работа в команде. Этот фактор позволяет 
находить единомышленников для реализации 
профессиональных или общественных, креатив-
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ных или прагматичных задач. Это показатель эф-
фективности на уровне большем, чем может ох-
ватить один человек. Также это выступает фор-
мой оценки социально- психологической гибко-
сти, что приводит к совместным проектам и со-
трудничеству.

4. Личная харизма, которая опирается на влия-
ние и авторитет, власть и лидерство, а также ре-
путацию и уважение в отельном сообществе опре-
деляет то, каким образом выстраивается социаль-
ное взаимодействие, способное конструировать 
личный социальный капитал.

5. Перспектива развития. Социальный капитал 
не развивается если нет ориентиров или векторов 
общего (для сообщества) и личного (для конкрет-
ного человека) развития. Понимание перспектив 
строится на социальной коммуникации и обще-
ственном воспроизводстве личных интересов, ам-
биций и возможностей их реализации в условиях 
меняющейся реальности.

Виртуализация общества способствует изме-
нению структуры социального капитала, так как 
он начинает строиться и функционировать по но-
вым условиям и принципам (Р. Г. Ардашев [2, 3], 
О. А. Чебунина [31]), становится более гибким 
и мобильным, менее формализованным и т.д. Бо-
лее того, изменение особенностей получения об-
разования, мотивации обучения (И. А. Журавлева 
[12–16], Р. В. Иванов [17, 18]), также как и трудо-
вых ценностей (П. А. Баев [4–7], А. Н. Пружинин 
[24–27]) изменившихся под влиянием виртуали-
зации меняют условия развития социального ка-
питала. Этот механизм необходим и естественен, 
так как он отвечает, с одной стороны, за воспро-
изводство опыта и передачу знаний (от старших 
к младшим, от специалистов к новичкам) и одно-
временно за обновление этого опыта как на про-
фессиональном, так и на личном уровне социаль-
ных коммуникаций (обновление происходит через 
индивидуальный опыт, адаптируемый в конкрет-
ное сообщество, где этот опыт распространяется 
(становится массовым) и затем изменяет социаль-
ные установки и ориентиры уже значительно боль-
ших сообществ молодежи).

Это своего рода диалог социального взаимо-
действия регулирования ном и механизмов со-
циального капитала, раскрывающихся в работах 
коллег. Современные ученые уже обозначили 
некоторые проблемы формирования социально-
го капитала. Их изыскания помогают понять ком-
плексность и взаимосвязанность существующих 
проблем и противоречий социального развития 
социального капитала в современном обществе. 
Но при этом они не указывают на региональные 
особенности формирования социального капита-
ла.

Особенности исследования

Целью работы стало изучение особенностей фор-
мирования социального капитала молодежи Крас-
ноярского края.

Исследование проводилось в 2019 (n = 1500) 
и 2024 году (n = 1500). Исследования проводились 
по одинаковым индикаторам социального капи-
тала, что позволило выявить региональные осо-
бенности и их динамику за пять лет. Методом ис-
следования было анкетирование. Квотами выбор-
ки было: городское или сельское население, пол, 
возраст, уровень образования и дохода.

Результаты обрабатывались в программе 
SPSS. Нами использовался индексный метод (ос-
нованный на индикаторной модели, включающей 
30 показателей). Эта модель позволила сформи-
ровать индекс социального капитала участников 
исследования. На основе этого были выделены 
группы респондентов с разным уровнем социаль-
ного капитала.

Высокий уровень развития социального капи-
тала –  активная позиция: это высокий уровень со-
циальных связей и сформированных социальных 
сетей; высокий уровень образования, наличие 
хобби, которые формируют дополнительные соци-
альные круги взаимодействия; доход на члена се-
мьи достаточный; уровень и качество жизни субъ-
ективно оценивается как высокое.

Средний уровень социального капитала –  уме-
ренная позиция: количество социальных связей 
высокое, есть образование, но человек еще до-
полнительно обучается, имеются хобби, и он стре-
миться к саморазвитию, доход не достаточный, 
но выше среднего, есть дополнительные потреб-
ности в повышении качества жизни и досуга.

Низкий уровень социального капитала –  пас-
сивная позиция: небольшое количество социаль-
ных связей, нет желания узнавать что-то новое, 
доходом не доволен, но и изменять ситуацию 
не стремится, качеством жизни и досугом не до-
волен, но не готов что-либо делать для изменения 
данной ситуации.

Обсуждение результатов исследования

На рисунке 1 видна динамика развития социаль-
ного капитала Красноярского края. Количество 
молодых людей с низким уровнем социального 
капитала сократилось на 12%, с высоким увели-
чилось на 6%, количество молодежи со средним 
уровнем также возросло на 6%. Это говорит о по-
тенциале изменения ресурсности социального 
капитала в крае.

В ходе исследования мы выявили, что чем вы-
ше уровень социального капитала у молодежи, 
тем выше уровень дохода (n ≤ 0,05), более разно-
образное образование (высшее, повышение ква-
лификации или дополнительные образования (n ≤ 
0,005), занимаются спортом (n ≤ 0,001) и просоци-
альными практиками (n ≤ 0,05) в различных фор-
мах (от волонтерства и личной инициативы до по-
стоянного членства в общественной организации 
или социальном движении).

Ожидаемо, социальный капитал молодежи го-
родов выше социального капитала молодежи сел 
в три раза.
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Рис. 1. Сравнение уровня развития социального капитала в Красноярском крае в 2019 и 2024 гг.

Социальное самочувствие молодежи среднего 
и высокого уровня развития социального капитала 
выше в два раза, качество жизни в три раза, чем 
у молодежи с низким уровнем социального капи-
тала. Те молодые люди, у кого средний и высокий 

уровень развития социального капитала в три раза 
более положительны, бодры и оптимистичны, чем 
те, у кого низкий уровень социального капитала. 
На рисунке 2 показано изменение эмоционально-
го состояния молодежи за пять лет.
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Рис. 2. Эмоциональное состояние молодёжи в Красноярском крае в 2019 и 2024 гг.

В процессе анализа результатов исследования, 
мы смогли выявить особенности развития соци-
ального капитала молодежи Красноярского края 
(рис. 3):
1) мобильность и гибкость (30% в 2019 и 37% 

в 2024 г);

2) формирование социальных сообществ (27% 
в 2019 и 33% в 2024 г);

3) социальные коммуникации и взаимодействия 
(43% в 2019 и 30% в 2024 г).
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Рис. 3. Особенности развития социального капитала молодежи Красноярского края в 2019 и 2024 гг.
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Выделенные особенности помогают форми-
роваться сообществам молодых людей, выраба-
тывать правила и нормы поведения, определять 
новые смыслы солидарности и идентичности, 
конструировать новое поле социальных взаи-
модействий, что формирует условия для новых 
жизненных стилей и жизненных сценариев, где 
социальный капитал становится инструментом 
формирования новой реальности и одновре-
менно ее целью. Социальный капитал становит-
ся таким же изменчивым и текучим (З. Бауман), 

как и сама реальность, новые связи формируют 
взаимодействия на принципиально новом уров-
не и создают предпосылки для новых сообществ 
(начиная от новых профессий, заканчивая новым 
досугом).

Готовность консолидироваться как основа фор-
мирования сообществ и ресурс конструирования 
социального капитала в 2024 г на порядок выше, 
чем в 2019, притом, что количество неопределив-
шихся и тех, кто не готов объединяться –  сократи-
лось (рис. 4).
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Рис. 4. Готовность консолидироваться в новые сообщества для реализации целей в 2019 и 2024 гг.

Как обозначено выше, материальные возмож-
ности, уровень образования и здоровья выше 
у тех, кто обладает более высоким социальным 
капиталом. По нашему мнению, эти факторы укре-

пляют социальный капитал молодежи, делая его 
основой их личного, социального, профессиональ-
ного и любого другого развития (рис. 5).
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Рис. 5. Взаимосвязь материальных возможностей, уровня образования и здоровья и социального каптала 
молодежи в 2019 и 2024 гг.

Рисунок 5 показывает, что совместная деятель-
ность создает новые материальные возможности, 
подталкивает к повышению образования и укре-
пляет здоровье (через практики ЗОЖ), что в це-
лом влияет на качество жизни и субъективную 
оценку уровня удовлетворенности своей жизнью 
и в конечном счете социального капитала молодо-
го человека.

Также данные показывают положительный 
рост социальных индикаторов социального капи-
тала молодежи Красноярского края. Это стано-
вится основой социального моделирования обще-

ственных процессов и выводит потенциал разви-
тия региона на новый уровень, так как социальный 
капитал молодежи –  это основа стабильного буду-
щего всего края.

Итак, молодые люди в Красноярском крае от-
крытые и мобильные, готовые к консолидации 
и взаимодействию, готовы учиться, проявлять со-
циальную активность и реализовывать не только 
личные, но и общественные проекты. Свой соци-
альный капитал они воспринимают в большей ча-
сти как ресурс и потенциал развития (особенно те, 
у кого наблюдается высокий и средний уровень 
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развития социального капитала). Общие переме-
ны в крае приводят к формированию нового со-
циального пространства, где реализация молодых 
людей идет на новом уровне и новых условиях.

Учет макро-, микро- и мезоуровней социально-
го капитала в региональном развитии позволяет 
системно планировать государственную политику 
по формированию и развитию социального капи-
тала молодежи. Реализуемые программы и про-
екты помогают укреплять социальные связи, лич-
ные перспективы и общие условия развития для 
молодого поколения. Без инструментального по-
нимания представителями различных институ-
тов гражданского общества, единых по смыслам, 
но различным по содержанию уровней развития 
социального капитала невозможно конструиро-
вать социальный капитал молодежи и будущих по-
колений в целом.

Полагаем, стоит усилить работу различных ин-
ститутов гражданского общества (власть, бизнес, 
НКО, СМИ и т.д.) для целенаправленного форми-
рования высокого социального капитала молодых 
людей Красноярского края. Качество этого про-
цесса определит устойчивое развитие и перспек-
тивы моделирования ресурсов социального вос-
производства жителей региона в целом.
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SOCIAL CAPITAL OF REGIONAL YOUTH

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

The article analyzes the formation of social capital of youth. The pe-
culiarities of social capital of youth of Krasnoyarsk Krai are analyz-
ed. As a result of quantitative research three types of social capital 
development (high, medium and low) are distinguished, which de-
pend on the level of education, personal aspirations of self-devel-
opment, health quality, material wealth and subjective perception 
of the quality of life. The positive dynamics of the development of 
social capital of the youth of Krasnoyarsk Krai from 2019 to 2024 
is revealed.

Keywords: social capital, regional youth, levels of social capital, in-
dicators of social capital, regional features of social capital.
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Установки на бездетность в сознании студенческой молодежи под 
влиянием идеологии «чайлдфри» (региональный аспект)

Переселкова Зинаида Юрьевна,
к.и.н., доцент кафедры философии, культурологии 
и социологии, Оренбургский государственный университет 
(ОГУ)
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Статья посвящена изучению проблемы добровольной бездет-
ности и распространенности установок на нее в среде сту-
денческой молодежи (на примере Оренбургской области) под 
влиянием идеологии чайлдфри. Проанализированы работы 
отечественных исследователей по изучаемой проблеме, опи-
саны характерные черты свой ственные современным россий-
ским чайлдфри. Представлены результаты социологического 
исследования среди студенческой молодежи, проведенного 
методом группового интервью. Показаны основные причины 
осознания себя чайлдфри молодежью. Проведенные фокус- 
группы в студенческой среде способствовали выделению 
ценностных ориентаций молодежи в отношении семьи и бра-
ка, а также позволили определить отношение к добровольной 
бездетности и степень готовности к выполнению родительских 
функций. Результаты исследования показали низкую вовле-
ченность студентов в движение чайлдфри, при высокой толе-
рантности к людям, сознательно выбравшим жизнь без детей.

Ключевые слова: чайлдфри, добровольная бездетность, се-
мья, семейные ценности, студенческая молодежь.

Трансформация современного института се-
мьи, обусловленная переосмыслением супруже-
ских ролей под влиянием культуры постмодерна, 
оказывает непосредственное влияние на обновле-
ние семейных сценариев, в которых потребность 
в детях может либо откладываться на более нео-
пределенный срок, либо совсем исключаться. Цен-
ности современной молодежи носят гедонистиче-
ский характер, ориентированы на удовлетворение 
собственных потребностей через развитие лич-
ностного потенциала и противоречат традицион-
ным семейным ценностям, в основе которых ле-
жит забота, самоотдача необходимых для рожде-
ния и воспитания детей. Бездетность сегодня оце-
нивается как осознанный личностный выбор чело-
века, ориентированного на «жизнь для себя» и по-
лучает толерантное отношение в общественном 
мнении. По результатам общероссийского опроса, 
проводимого ВЦИОМ в декабре 2021 года только 
6% россиян готовы осуждать супругов, которые 
могут, но не хотят иметь детей, и этот показатель 
снизился на 12 пунктов за 7 лет (в 2014–18% осу-
ждали бездетных супругов) [1].

Чайлдфри («свободные от детей») представ-
ляет собой популярное социальное движение, 
возникшее в западных странах с 1980-х гг. и про-
пагандирующее осознанную, добровольную без-
детность, выбираемую людьми репродуктивно-
го возраста. Его суть состоит не в медицинском 
характере (бездетность вследствие бесплодия), 
но в социально- психологическом, когда «я мо-
гу иметь детей, но не хочу». Отдельные привер-
женцы этой идеологии прибегают к хирургическо-
му вмешательству, чтобы закрепить бездетность 
на биологическом уровне.

Оформление чайлдфри в сообщества едино-
мышленников происходит с 1990-х годов на Запа-
де, благодаря развитию интернет- пространства. 
Так, учитель начальной школы из Калифорнии 
Лесли Лафэйетт создала одну из первых популяр-
ных групп «чайлдфри» The Childfree Network, в ко-
торой добровольно отказавшиеся от рождений де-
лились своим опытом и открыто высказывались 
о своих взглядах. В России начало истории чайл-
дфри условно можно с 2004 года, с создания вир-
туального сообщества в LiveJournal. Со временем 
в социальных сетях возникают многочисленные 
группы, такие как «Чайлдфри», «Подслушано чай-
лдфри», «Чайлдфри по-русски» «Чайлдфри Зна-
комство», набирающие с каждым годом все боль-
шее число участников.

Можно отметить рост в России числа добро-
вольно бездетных. По данным полученным в ре-



№
 6

  2
02

4 
 [С

ОЦ
ИО

Л
ОГ

ИЯ
]

56

зультате лонгитюдного исследования «Человек, 
семья, общество», проводимого Институтом соци-
ального анализа и прогнозирования РАНХиГС ко-
личество таковых в возрасте от 18 до 44 лет, вы-
росло с 5% (2015) до 22% в 2020 году [2]. Набирает 
популярность тренд на стерилизацию. Число опе-
раций по стерилизации (хирургической необра-
тимой контрацепции) женщин в России по ито-
гам 2022 года достигло максимума с 2006 года –  
15 тыс. вмешательств, или 44,6 стерилизации 
на 100 тыс. женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Это 
следует из опубликованного в конце декабря ста-
тистического сборника «Здравоохранение в Рос-
сии –  2023».

Исследование добровольного отказа от рожда-
емости начинается с 1980-х гг. в западной литера-
туре [3, 4, 5]. В 1980 году выходит работа «Бездет-
ные по собственному выбору» Дж. Э. Виверс, в ко-
торой автор представляет социологический ана-
лиз явления добровольной бездетности, связывая 
его распространение с контрацептивной револю-
цией. Дж. Мур рассмотрела три этапа формирова-
ния чайлдфри идентичности в виртуальном про-
странстве, от упоминания явления, через обсуж-
дение и формирование взаимодействий между 
сторонниками данной идеологии.

В российской научной среде принято исследо-
вать движение чайлдфри как угрозу стабильности 
семейным отношениям и демографического бу-
дущего страны. Распространенность сегодня раз-
нообразия моделей семейного поведения, в том 
числе и репродуктивного, связывают с трансфор-
мацией самого института семьи и традиционных 
семейных ценностей вследствие развития постин-
дустриального общества [6, 7, 8, 9]. Авторы указы-
вают, что свой ственные постиндустриальному об-
ществу индивидуализация и стремление к само-
реализации, децентрализация личности и плюра-
лизм на фоне борьбы за права женщин и свободы 
сексуального поведения приводят к дестабилиза-
ции семьи и росту свободных, внебрачных отноше-
ний и сознательной бездетности.

Ряд исследований позволили сформировать 
социальный портрет российских чайлдфри. Чаще 
всего проповедуют осознанный отказ от рожде-
ния детей женщины в возрасте 20–35 лет, прожи-
вающие в крупных городах (самая большая рас-
пространенность чайлдфри зафиксирована в Мо-
скве), с высшем образованием и стабильными до-
ходами, ориентированные на жизнь в комфорте, 
в свое удовольствие, имеющие постоянного пар-
тнера и испытывающие неприязнь к детям [10, 11, 
12]. Основная часть взаимодействий внутри дви-
жения чайлдфри концентрируется в социальных 
сетях, где количество участников таких сообществ 
имеет тенденцию к росту [13].

Психологи проводили исследования современ-
ных российских чайлдфри с целью выявления со-
пряженности типа личности и мотивов осознан-
ной бездетности. Куцубей А. Т., Пономарева И. В. 
установили, что носителям идеологии чайлдфри 
свой ственна личностная беспомощность, кото-

рая проявляется через избегание неудач и ответ-
ственности, нерешительность, склонность к са-
мозащите, депрессивность и может опосредовать 
осознанную бездетность [14, с. 98]. Зачастую чай-
лдфри мотивируя отказ от рождений указывают 
на нестабильность социально- экономической об-
становки в стране, на неуверенность в завтраш-
нем дне. В целом ряд исследователей указывает 
на инфантилизм современной молодежи, когда 
молодые люди или отказываются или не способ-
ны к взрослению. Свидетельство этому выступает 
все большая распространенность явления NEET-
молодежи, и схожие с ней специфические субкуль-
турные течения, такие как Хикикомори (хикки), 
Танпины и т.д. Для таких людей ребенок представ-
ляет собой огромную ответственность, с которой 
они боятся не справиться.

Зависимость ценностных ориентаций и готов-
ности к добровольной бездетности, идентифика-
ции себя с чайлдфри выявлена в ряде региональ-
ных исследований [15, 16, 17, 18]. Так, в результате 
социологических опросов о ценностных ориента-
циях современной молодежи в российских регио-
нах установлено, что «респонденты, которые при-
держиваются ценностей, связанных с личной сво-
бодой и материальным благополучием, более чем 
в 2 раза реже остальных выражают готовность за-
водить детей и чаще других опрошенных заявляют 
о готовности поддерживать идеи чайлдфри» [15, 
с. 194]. Чайлдфри ставят на первые позиции в ие-
рархии личностных ценностей самореализацию, 
материальный успех, свободу, и на более низких 
позициях у них располагаются семья, духовность, 
патриотизм. Также результаты региональных ис-
следований демонстрируют высокий уровень при-
нятия и толерантности к чайлдфри в молодежной 
среде, когда добровольная бездетность оценива-
ется как частное дело, личный выбор свободного 
человека.

Представления о чайлдфри как о демографи-
ческой угрозе России за счет добровольного от-
каза от рождаемости, обуславливают необходи-
мость проведения социологических исследований 
на предмет распространенности и вовлеченно-
сти современной молодежи в данную идеологию, 
в том числе на уровне отдельных регионов.

В 2023 году среди студентов Оренбургского 
государственного университета проводился груп-
повой опрос (фокус- группа) с целью оценки уров-
ня распространенности установок на бездетность 
под влиянием идеологии чайлдфри в среде совре-
менной студенческой молодежи. Использовалась 
серийная (гнездовая) выборка, где в качестве объ-
ектов исследования выступили шесть студенче-
ских групп 2–4 курса обучения, разных направле-
ния подготовки бакалавриата. Общее количество 
участвующих в исследовании респондентов со-
ставило 107 человек в возрасте от 19 до 22 лет. 
Среди респондентов 46% ни с кем на момент ин-
тервью не встречались, 23% состояли в незареги-
стрированном браке (сожительство), 31% состоя-
ли в отношениях на момент интервью с юношей/
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девушкой. Все опрошенные респонденты были 
бездетными. В опросе участвовало 57% девушек 
и 43% юношей.

Тема исследования вызвала живое и заинтере-
сованное обсуждение среди студенческой моло-
дежи. Большинство респондентов охотно выска-
зывали свою точку зрения, ссылались на примеры 
из своего жизненного опыта, а также опыта зна-
комых и родственников. Это показывает актуаль-
ность затронутых в исследовании вопросов для 
молодежи.

Вопросы для беседы были разбиты на ряд те-
матических блоков. Первый блок вопросов был 
направлен на выявление наличия представлений 
респондентов о таком социальном феномене как 
чайлдфри и их отношения к нему. Все опрошен-
ные оказались знакомы с термином чайлдфри, ре-
спонденты давали определение, что «Чайлдфри 
это человек, которые может, но не хочет заводить 
детей», т.е. бездетный по собственному выбору, 
с которым одногруппники соглашались. Причины 
осознания себя чайлдфри можно сгруппировать 
по тому, как часто они назывались во всех обсле-
дуемых студенческих группах:
1) стремление к саморазвитию (а дети этому ме-

шают, так как требуют внимания, времени 
и средств);

2) неудачный пример, увиденный в своей семье, 
или в среде своих знакомых (назывались жест-
кое обращение с детьми, неблагодарность де-
тей по отношению к родителям, выросшие де-
ти с серьезными девиантными отклонениями, 
неблагополучные многодетные семьи, вынуж-
денный уход за младшими братьями/сестрами 
в родительской семье);

3) просто не любят детей;
4) страх родов, боязнь ухудшения здоровья, ис-

портить фигуру и утратить привлекательность 
для мужчины т.д.;

5) распространение идей феминизма, желание 
женщин иметь независимость от мужчин;

6) страх столкнуться с финансовыми трудностя-
ми;

7) стремление избежать ответственности.
Феномен чайлдфри, по мнению большинства 

респондентов, наиболее распространён в странах 
Запада, нежели в России. Связывают это с тем, 
что в России государство поддерживает дето-
рождение из-за демографического кризиса, ве-
дется активная пропаганда приоритета рождения 
детей, действуют меры финансовой поддержки. 
Также семья с детьми в сознании россиян продол-
жает являться нормативом в силу сохраняющего-
ся влияния традиций. В тоже время распростра-
нённость феномена чайлдфри в западных странах 
респонденты объясняли большей свободой чело-
века, а также наличием официально разрешенных 
однополых отношений.

Установки на бездетность, по мнению респон-
дентов, больше распространены среди женщин, 
так как на них лежит основная ответственность 
за воспроизводство и воспитание ребенка, жен-

щины более осознают всю ответственность это-
го процесса, а также последствия для своего ор-
ганизма. «Очень многие женщины боятся за своё 
здоровье, за последствия после родов, за своё 
эмоциональное состояние, что является одной 
из причин отказа от деторождения» –  данные 
предположения часто высказывались девушка-
ми. Одна из респондентов рассказала свой лич-
ный пример, как в 10 лет они с подругой посмотре-
ли программу про роды и для них это оказалось 
психологической травмой, которая в последствие 
привела к нежеланию иметь детей. Среди мужчин 
нежелание иметь детей менее распространено, 
по оценке респондентов, в силу меньшей ответ-
ственности последних за воспитание ребенка, так 
как они считают свой главной функцией финансо-
вую стабильность в семье: «До сих пор у нас мать 
в жизни ребенка является главным человеком, 
а отец лишь в ней присутствует», «мужчины поч-
ти не касаются воспитания детей: и сад, и школа, 
и социализация –  это не их заботы», «Мужчинам 
важно продолжить род и оставить наследника, по-
этому они за рождение детей». Таким образом, ре-
спонденты косвенно подтвердили сохраняющиеся 
в российских семьях гендерное разделение ролей, 
когда женщина –  это мать, занимающаяся воспи-
танием и социализацией детей, а мужчина отве-
чает за финансовое благополучие, а также указа-
ли на то, что женщины в большей степени склоны 
к осознанной бездетности.

Во всех обследуемых студенческих группах 
звучало мнение, что у современных женщин по-
явилось больше прав и свобод и теперь в пер-
вую очередь они хотят реализоваться в карьере, 
а не в материнстве: «Женщины сегодня имеют 
больше возможностей для самореализации, а но-
вая установка современного общества «сделай 
себя сам» не совместима с детьми». Также са-
ми девушки достаточно часто озвучивали свои 
опасения по поводу устойчивости современных 
семейно- брачных отношений, уверенности в сво-
ем брачном партнере: «Сейчас родишь ребенка, 
а муж найдет себе другую, помоложе и покрасив-
шее, и буду я его одна растить», «Мне нужно сна-
чала обеспечить себе финансовую стабильность, 
на современных мужчин нет никакой надежды».

Второй блок вопросов был направлен на изу-
чение представлений респондентов о чайлдфри- 
союзах и отношение к ним. В ходе интервью сту-
дентам был предложен конкретный пример. В го-
роде Белгород живёт условная Ирина Петровна. 
Ей 40 лет, она замужем, обеспеченная женщина, 
у них с мужем есть свой общий бизнес, который 
приносит им хороший доход. Но детей у них нет 
и не планируются. Ольга очень любит свою собаку 
(она покупает ей дорогие вещи, заботится о ней, 
делает различные прически, обеспечивает ей над-
лежащий уход) и говорит о том, что не собирается 
делить свою любовь к собаке с детьми. Более того, 
она говорит о том, что ненавидит детей, не может 
рядом с ними находиться длительное время, они 
ее раздражают. Модератор спрашивал респон-
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дентов об отношении к данной жизненной пози-
ции. Ни один из участников фокус- групп не осудил 
Ирину Петровну из примера, все сошлись во мне-
нии о том, что она вольна жить как захочет «…ес-
ли Ирину и ее мужа все устраивает, то мы не впра-
ве ее осуждать, ведь не для каждого счастье за-
ключается в детях». Часть респондентов обратили 
внимание на то, что, Ирина, возможно, сублими-
рует некоторую потребность в материнстве на со-
баке, а также отметили, что не просто не любовь, 
а именно «ненависть» к детям в сорокалетнем 
возрасте является инфантильной позицией, и мо-
жет свидетельствовать о каких-либо не решённых 
личностных психологических проблемах, связан-
ных с деторождением.

Респондентам был задан вопрос «Если в па-
ре один партнер хочет детей, а другой нет, как им 
поступить?». Ответы оказались практически еди-
нодушны и категоричны, что такой паре лучше 
расстаться, чем продолжать эти отношения. Сре-
ди аргументов чаще всего указывали, что идти 
на уступки не получится, так как один из партне-
ров будет страдать как эмоционально, так и фи-
зически (если это касается женщины). Звучало 
мнение «…даже если один из партнеров и пойдет 
навстречу, то большая вероятность, что с рожде-
нием ребенка в семье начнутся ссоры и разногла-
сия и впоследствии союз распадется». Однако да-
лее, в ходе диалога часть респондентов пришла 
к мысли, что иногда это вопрос времени и зрело-
сти партнеров, им стоит продолжить отношения, 
так как со временем у одного из партнеров на био-
логическом уровне изменится его отношение к ро-
ждению детей. Далее было предложено предста-
вить ситуацию, в которой супруг/супруга участни-
ка интервью, будучи уже в браке, заявляет о сво-
ем нежелании иметь ребенка и приверженности 
к движению чайлдфри. Большая часть респонден-
тов указывали на то, что планы партнера на детей 
следует узнать до вступления в брак. Был задан 
дополнительный вопрос «Можно ли переубедить 
человека, выбравшего чайлдфри, изменить свою 
позицию?». Респонденты считают, что изменить 
позицию человека по вопросу деторождения ни-
кто не может, только он сам к этому должен при-
йти в процессе возникновения и осознания такой 
потребности.

С целью выявления взглядов респондентов 
на семейный статус последователей идеологии 
чайлдфри был задан вопрос «Считается ли пара, 
состоящая из двух представителей чайлдфри, се-
мейной парой, семьей?». Мнение респондентов 
здесь разошлись. Часть опрошенных утвержда-
ли, что «Семья –  это союз мужчины и женщины, 
а дети лишь дополнение», «можно считать чай-
лдфри-союз семьей, так как они выполняют все 
те же функции, кроме репродуктивной», также 
сторонники этой точки зрения ссылались на рос-
сийское законодательство, в котором семья в РФ 
это союз мужчины и женщины, а обязательность 
детей не оговаривается. Другая позиция исходи-
ла из утверждений о том, что «Семья без детей, 

это всего лишь диада, союз не являющийся семь-
ей и ребенок необходим», «Союз мужчины и жен-
щины можно считать семьёй и без детей, но это 
будет неполноценная семья, так как дети являют-
ся логичным продолжение, или «вторым этапом» 
семьи». Один из респондентов выразил мысль 
о том, что все-таки нет единого определения по-
нятия «семья» поскольку для каждого оно своё 
и предложил собственное определения: «Для ме-
ня семья это глобальное проявление любви к од-
ному человеку на начальном этапе, впоследствии, 
когда любви становится больше, семья увеличива-
ется и любовь проявляется в детях, в их воспита-
нии и заботе о них. Дети являются проекцией люб-
ви двух партнеров в мир». Было так же высказано 
мнение, о том, что семья в широком смысле –  это 
не только твой партнер и ваши дети, а также роди-
тели супругов и ближайшие родственники. Из от-
ветов респондентов видно, что единого образа се-
мьи в их представлениях не существуют, большая 
часть респондентов допустила возможность име-
новать и считать полноценной семьей супругов 
без детей.

Третий блок вопросов был направлен на вы-
явление отношения молодежи к детям, много-
детным семьям и распространенности установок 
на бездетность в студенческой среде. Оценивая 
насколько в России сегодня распространена мно-
годетность, большинство студентов указывали 
на широкое распространение, но, к сожалению, 
среди представителей низшего класса. Среди ос-
новных причин рождения в семье троих и более 
детей чаще всего фигурировали мнения о стрем-
лении получить материальную помощь от госу-
дарства (выплаты, льготы, жилье), недостаточном 
сексуальном воспитании, злоупотреблении алко-
голем: «В очень редких случаях, когда пара счаст-
лива и целенаправленно хочет иметь много де-
тей, в основном рожают чтобы не работать и жить 
на пособия от государства».

Таким образом, в сознании молодежи сегодня 
стойко закрепился образ многодетной семьи как 
семьи бедной, безответственной к будущему сво-
их детей и занимающей иждивенческие позиции.

На вопрос есть ли среди участников чайлдфри, 
открыто себя убежденным сторонником этой иде-
ологии назвала только одна девушка, в качестве 
мотивов обозначив стремление жить для себя 
и неприязнь к детям. Еще трое девушек указа-
ли, что на данный момент их также можно при-
числить к чайлдфри, потому что они не планиру-
ют иметь детей, но не исключают, что с возрастом 
у них может возникнуть такая потребность. Боль-
шинство же опрошенных убежденно высказались, 
что хотят в будущем создать семью и родить де-
тей, называя самым подходящим для этого воз-
раст 26–30 лет. Озвученное желаемое количество 
детей составило один–два ребенка, о стремлении 
к рождению трех детей высказались четыре чело-
века, четырех детей не планирует никто. В каче-
стве мотивов студенты называли ценность семьи 
и детей для себя: «Я бы хотела, чтобы у меня бы-
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ла семья, основанная на любви и взаимопонима-
нии», «Хочу встретить любимого человека и про-
жить с ним всю жизнь, вырастить достойных де-
тей», «Для меня главное в семье поддержка друг 
друга во всем», «Я готова родить и троих детей 
от любимого мужчины».

В качестве завершающего беседу был задан во-
прос о перспективах развития чайлдфри в России. 
По поводу влияния феномена чайлдфри на инсти-
тут семьи в целом один из участников высказал-
ся, что «В нашей стране, как и в США, произойдет 
разделение на приверженцев традиционной семьи 
и идей чайлдфри, однако феномен не окажет зна-
чительного влияния на институт семьи, и после-
дователей чайлдфри будет меньше, чем привер-
женцев традиционных ценностей». Большинству 
участников фокус- групп чайлдфри видится лишь 
определенным этапом развития общества, моло-
дежным течением. Часто звучали предположе-
ния о том, что с возрастом убежденные чайлдфри 
поменяют свою позицию, психологически созре-
ют на выполнение родительских функций. Таким 
образом, серьезную угрозу демографии страны 
со стороны чайлдфри респонденты не видят, по-
скольку убеждены в малочисленности истинных 
представителей этого движения и сокращении его 
популярности со временем среди россиян.

Проведенные фокус- группы в студенческой 
среде способствовали выделению ценностных 
ориентаций молодежи в отношении семьи и бра-
ка, а также позволили определить отношение 
к добровольной бездетности и степень готовно-
сти к выполнению родительских функций. Одним 
из серьезных барьеров к рождению ребенка среди 
девушек выступает страх, связанный с родами (бо-
лезненность, угроза утраты здоровья и т.д.). Для 
преодоления это барьера необходимо проведение 
широкой информационно- просветительской ком-
пании, различных консультаций в образователь-
ных учреждениях, социальной рекламы о радости 
материнства, о положительном влиянии материн-
ства на здоровье женщины. Опасения среди сту-
денческой молодёжи о резком ухудшении матери-
ального положения после рождения ребенка вы-
званы зачастую незнанием реализуемых государ-
ством мерах материальной поддержки молодых 
семей, семей с детьми.

Результаты исследования показывают низкую 
вовлеченность студентов в движение чайлдфри, 
при высокой толерантности к людям, сознатель-
но выбравшим жизнь без детей. В большей степе-
ни среди современных студентов распространены 
тенденции к малодетности и откладыванию нача-
ла деторождения на возраст 26–30 лет, обуслов-
ленные рациональными, экономическими мотива-
ми, такими как «пусть будет меньше детей, но мы 
их сможем больше обеспечить», «заведу детей, 
как только буду получать стабильные доходы, об-
рету финансовую независимость». В ценностных 
ориентациях студенчества преобладают традици-
онные, такие как семья, любовь, забота, поддерж-
ка.

Таким образом, результаты социологических 
опросов показывают приверженность идеологии 
чайлдфри именно на уровне ценностных ориен-
таций, а не вследствие социальных проблем. Ви-
дится, что снижению распространенности ориен-
таций молодежи на добровольную бездетность 
будет способствовать государственная полити-
ка по сохранению и укреплению традиционных 
духовно- нравственных ценностей, транслируе-
мая через институты образования и воспитания. 
Важно, чтобы в общественном сознании образ 
успешности современного россиянина коррелиро-
вал с наличием у него крепкой семьи и детей.
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ATTITUDES TOWARDS CHILDLESSNESS IN THE 
MINDS OF STUDENTS UNDER THE INFLUENCE 
OF THE IDEOLOGY OF “CHILDFREE” (REGIONAL 
ASPECT)

Pereselkova Z.Yu.
Orenburg State University

The article is devoted to the study of the problem of voluntary child-
lessness and the prevalence of attitudes towards it among students 
(using the example of the Orenburg region) influenced by Childfree’s 
ideology. The work of domestic researchers on the studied prob-
lem is analyzed, the characteristic features characteristic of modern 
Russian childfree are described. The results of a sociological study 
among students conducted by the method of a group interview are 
presented. The main reasons for childfree youth’s self-awareness 
are shown. The focus groups conducted among students helped to 
highlight the value orientations of young people in relation to family 
and marriage, and also made it possible to determine the attitude 
towards voluntary childlessness and the degree of readiness to per-
form parental functions. The results of the study showed a low in-
volvement of students in the childfree movement, with a high toler-
ance for people who consciously chose a life without children.

Keywords: childfree, voluntary childlessness, family, family values, 
student youth.
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Целью настоящей статьи является выявление ключевых раз-
рывов между ожиданиями студентов университета авиакосми-
ческой отрасли, и теми возможностями, которые предоставля-
ет вуз. Исследование проведено методом социологического 
онлайн- опроса среди студентов очного обучения Московского 
авиационного института (N = 631). В результате опроса было 
выявлено, что для студентов ведущего авиакосмического вуза 
характерны высокие требования к результатам обучения, ко-
торые во многих случаях не удовлетворены. Наиболее важные 
разрывы между ожиданиями и фактическими результатами об-
учения касаются развития компетенций, необходимых для раз-
работки и реализации сложных технических проектов в реаль-
ной жизни: опыта разработки и внедрения проектов по заказу 
промышленности, навыков решения реальных производствен-
ных задач, умения организовать производство и адаптиро-
вать новые технологические решения к условиям конкретного 
предприятия, а также управленческих и предпринимательских 
компетенций. Преодоление выявленных разрывов между ожи-
даниями и фактическими возможностями, предоставляемыми 
вузом, является необходимым условием для повышения гло-
бальной конкурентоспособности российского высшего обра-
зования в авиакосмической и других высокотехнологических 
отраслях.

Ключевые слова: высшее образование, авиакосмическая от-
расль, качество образования, результаты обучения, компетен-
ции выпускников.

Введение

Развитие высокотехнологических отраслей невоз-
можно без сквозной системы профессионально-
го образования, включающей в себя привлечение 
и развитие талантов на всех ступенях подготовки: 
школы, ссуза, вуза, профессионального развития 
на рабочем месте и др. Ключевую роль в кадровом 
обеспечении играет высшее образование, предо-
ставляющее глубокие и систематизированные зна-
ния и навыки решения сложных профессиональных 
проблем. При этом для современного высшего об-
разования характерен растущий уровень конкурен-
ции: межорганизационной, межотраслевой, меж-
дународной [1; 2], образовательные организации 
вступают в активную борьбу за ресурсы, в том числе 
и за студентов с разносторонними способностями.

Российская авиакосмическая промышленность 
остается одной из немногих высокотехнологи-
ческих отраслей, сохраняющих свою конкурен-
тоспособность на мировом рынке, и сохранение 
этих позиций требует интенсивных усилий по раз-
витию научно- образовательной системы. Однако 
на мировом образовательном рынке даже веду-
щие российские технологические вузы, включая 
авиакосмические, занимают достаточно скром-
ные позиции, отражая общие проблемы развития 
современной системы высшего образования [3; 4]. 
Например, ведущий отраслевой вуз, Московский 
авиационный институт (МАИ) в мировом рейтин-
ге Times Higher Education находится лишь во вто-
рой тысяче списка (URL: https://www.timeshighered-
ucation.com/world- university-rankings). В последнее 
десятилетие в России был реализован целый ряд 
амбициозных проектов, направленных на разви-
тие научно- образовательного потенциала и укре-
пление международных позиций российских уни-
верситетов, в особенности проект «5–100», –  эф-
фективность и результативность которого стали 
предметом активных дискуссий [5–7]. Вузы, не ох-
ваченные этой программой, тем не менее также 
стоят перед необходимостью повышать свою кон-
курентоспособность и обеспечивать приток та-
лантливых абитуриентов и их подготовку в соот-
ветствии с требованиями рынка современных вы-
сокотехнологических отраслей.

Аэрокосмическая промышленность остается 
на переднем крае технологического развития со-
временного общества, а успехи частной космонав-
тики открывают принципиально новые возможно-
сти для освоения космоса в ближайшем будущем. 
Сталкиваясь с необходимостью решения край-
не сложных, комплексных и уникальных научно- 
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технических, инженерных и организационно- 
управленческих задач, авиакосмическая отрасль 
формирует запрос на подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, способных разрабаты-
вать и обеспечивать эксплуатацию существующих 
и инновационных систем. Это становится причи-
ной растущего интереса к изучению особенностей 
подготовки, качества обучения и его управлению, 
специализирующихся на авиакосмических про-
граммах и специальностях [8–11].

Одной из важных составляющих качественно-
го образовательного процесса является тип посту-
пающего абитуриента. Он делает выбор на основе 
репутационных параметров вуза, которые созда-
ются, в том числе, исходя из мнения выпускников. 
Данное мнение формируется как соотношения ре-
альной подготовки ожиданиям. Однако в насто-
ящее время сравнительно мало известно о том, 
какие требования и ожидания будущие работники 
авиакосмической отрасли (абитуриенты) предъяв-
ляют к университету. Настоящая статья позволяет 
отчасти восполнить этот пробел.

Методология исследования

В статье представлены результаты эмпирическо-
го социологического исследования, проведенно-
го среди студентов МАИ. Объектом исследования 
являлась подготовка специалистов в авиационно- 
космическом вузе. Предметом исследования –  из-
учение возможностей системы обучения реализо-
вать ожидания студентов относительно качества их 
подготовки. Целью исследования стало определе-
ние разрывов между требованиями работодателей, 
ожиданиями студентов университета авиакосми-
ческой отрасли, и теми возможностями, которые 
предоставляет вуз.

Для оценки системы обучения мы рассматрива-
ли два блока параметров. В первый входили целе-
вые показатели, отраженные в компетентностной 
модели выпускника (требования работодателей). 
Они исследовались на предмет соответствия ожи-
даниям студентов и степени их сформированности 
по результатам обучения. Во втором блоке изучал-
ся принцип организации управления обучением, 
в основе которого была положена идея внедрения 

индивидуальных траекторий обучения и возмож-
ности участия студентов в управлении образова-
тельной программой (планировании и организа-
ции обучения). Степень реализации данного прин-
ципа оценивалась, исходя из желаний и возмож-
ностей студентов управлять такими параметрами 
системы как: дисциплины и их содержание, после-
довательность изучения, расписание занятий, до-
ступность дисциплин для многократного изучения, 
методы обучения, способы контроля знаний, пре-
подаватели.

Инструментарий исследования также включал 
в себя перечень открытых вопросов связанных 
с определением списка дополнительных компе-
тенций, дисциалин и тем, которые студенты хоте-
ли включить в систему обучения.

Исследование проведено методом социологи-
ческого онлайн- опроса среди студентов Москов-
ского авиационного института. Ссылка на элек-
тронную форму была распространена среди сту-
дентов очной формы обучения всех факультетов 
(институтов) по университетским каналам элек-
тронных коммуникаций. Опрашивались студен-
ты бакалавриата, магистратуры и специалитета, 
всех курсов, обучающиеся на бюджетной, платной 
и целевой основе. Сбор данных осуществлялся 
в декабре 2020 года, общий размер выборки со-
ставил 631 чел. Выборка репрезентативна при до-
верительно вероятности 95% предельная ошибка 
выборки составляет ± 3,82%.

Результаты и обсуждение

Результаты исследования позволили оценить об-
учение в ведущем российском вузе авиакосмиче-
ского профиля с точки зрения структуры ожиданий 
студентов и соответствия практики обучения этим 
ожиданиям. Респондентам было предложено оце-
нить опыт своего обучения по 19 различным пара-
метрам. Оценки, полученные от студентов разных 
направлений подготовки, курсов, форм обучения 
значимо не отличались друг от друга, что дает воз-
можность их интеграции и предоставления общей 
усредненной оценки по всему вузу (табл. 1). Исклю-
чением являлись компетенции связанные с управ-
лением деятельности.

Таблица 1. Ожидания относительно обучения в вузе, % от числа опрошенных

Ожидаемые результаты обучения Варианты ответа

не ожидал 
и не получил

не ожидал, 
но получил

ожидал и по-
лучил

ожидал, 
но не получил

Всего

Глубокие фундаментальные теоретические  
знания

7,3 12,0 54,7 26,0 100

Отличные профессиональные базовые знания 
по специальности (навыки расчета типовых профес-
сиональных задач)

6,0 5,9 50,7 37,4 100

Навыки конструирования и изобретательства (со-
здание и моделирование прототипов)

28,5 9,2 28,8 33,4 100

Навык и опыт решения реальных производственных 
задач

20,1 6,5 29,3 44,1 100
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Ожидаемые результаты обучения Варианты ответа

не ожидал 
и не получил

не ожидал, 
но получил

ожидал и по-
лучил

ожидал, 
но не получил

Всего

Навыки научно- исследовательской и эксперимен-
тальной работы (в том числе аналитика и модели-
рование)

19,0 12,0 42,3 26,6 100

Навыки самостоятельной работы с информацией 
(поиск, анализ, обработка)

3,6 15,4 70,7 10,3 100

Навыки работы с современным программным обес-
печением или навыки программирования

13,8 8,9 39,0 38,4 100

Навыки владения иностранным языком и способ-
ность к коммуникациям с представителями других 
стран

26,9 10,9 34,5 27,6 100

Умение работать в профессиональной группе (кол-
лективе), способность организовать его работу

17,6 12,7 52,5 17,3 100

Умение организовать производство (технологиче-
ский процесс) и адаптировать новые технологиче-
ские решения к условиям предприятия

41,2 7,4 23,1 28,2 100

Комплексное представление об организационно- 
экономическом контексте функционирования 
авиационно- космической отрасли, способность 
продавать результаты инженерного труда (навыки 
предпринимательства)

43,1 8,4 25,0 23,5 100

Опыт разработки и внедрения проектов по заказам 
промышленности или других организаций

42,5 7,0 18,7 31,9 100

Умение участвовать в обсуждении и дискуссиях 
по различным вопросам, презентовать результаты 
своей работы, простым языком излагать алгоритм 
решения своей технической задачи

16,5 10,5 52,8 20,4 100

Умение грамотно подготавливать заявки на инже-
нерные проекты, техническую документацию, отче-
ты и научные статьи

33,4 11,7 29,2 25,7 100

Навыки нестандартного мышления 22,7 15,2 39,6 22,5 100

Навыки комбинаторного и аналитического мышле-
ния

17,1 9,5 53,2 20,1 100

Мультидисциплинарное системное видение 30,3 10,8 36,0 23,0 100

Интерес к самостоятельному обучению и развитию 10,9 14,1 50,7 24,2 100

Умение распределять ресурсы и время, навыки са-
моорганизации

15,2 11,7 52,3 20,8 100

В среднем 21,9 10,5 40,7 26,4 100

Характеризуя ожидания студентов в целом, 
следует отметить, что они являются высокими. 
За единственным исключением, большинство сту-
дентов относят все предложенные результаты об-
учения к числу своих ожиданий. То есть, студен-
ты ждут от университета формирования широ-
кого перечня компетенций, которые позволят им 
стать профессионалами мирового уровня в одной 
из наиболее высокотехнологичных отраслей ми-
ровой экономики. В этой связи представляет ин-
терес те результаты обучения, которые оказались 
сравнительно менее востребованными. К их чис-
лу относятся, прежде всего, навыки, связанные 
не с умением решать технические и профессио-
нальные задачи, а с умением выстраивать слож-
ные управленческие системы, необходимые для 
реализации комплексных технических проектов. 
Показательно, что в наименьшей степени (48,5%) 

студенты ждут от университета развития управ-
ленческих навыков (в том числе и предпринима-
тельских), –  несмотря на то, что именно их дефи-
цит регулярно называется в качестве одной из про-
блем российских технологических университетов 
[12; 13]. Отсутствие соответствующих ожиданий 
и выраженного запроса со стороны студентов сле-
дует рассматривать как дополнительный фактор, 
снижения конкурентоспособности российских уни-
верситетов.

Вместе с тем более детальный анализ показал, 
что студенты существенно различаются по своим 
запросам на развитие управленческих компетен-
ций (табл. 2). В частности, на структуру соответ-
ствующих ожиданий влияет основа обучения, ко-
торая оказалась статистически значимым факто-
ром отношения к получению данных навыков (кри-
терий χ2 = 29,3, ст. св. = 6, p < 0,01).

Окончание
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Таблица 2. Ожидания в отношении управленческих компетенций, 
% от числа опрошенных

Основа обучения

на бюд-
жетной 
основе

на плат-
ной ос-

нове

по целевому 
набору от пред-

приятий

Ожидали развития 
управленческих 
компетенций

54,23% 38,17% 60,32%

Не ожидали разви-
тия управленческих 
компетенций

45,77% 61,83% 39,68%

Bтого 100% 100% 100%

Получили разви-
тие управленческих 
компетенции

68,65% 51,91% 82,54%

Не получили разви-
тие управленческих 
компетенций

31,35% 48,09% 17,46%

Итого 100% 100% 100%

Более конкретно, студенты, обучающихся 
на целевой основе, в большей степени имеют за-
прос на умение организовать бизнес в аэрокосми-
ческой отрасли, нежели студенты –  «бюджетни-
ки», а студенты –  «платники» интересуются дан-
ной компетенцией намного меньше, нежели сту-
денты –  «бюджетники» и «целевики». Однако сту-
денты –  «целевики» получили данную подготовку 
в большей степени. Таким образом, не оправда-
лись ожидания у студентов бюджетной основы.

Анализируя степень соответствия фактических 
результатов обучения ожиданиям студентов, мож-
но заключить, что в целом она носит умеренный 
характер. К числу ожиданий, которые в наиболь-
шей степени оказались удовлетворены, относит-
ся, прежде всего, развитие навыков самостоя-
тельной работы с информацией (70%). Экономи-
ка постиндустриального общества –  это прежде 
всего работа с информацией и знаниями, и в ус-
ловиях высокой насыщенности информационной 
среды умение находить, классифицировать и об-
рабатывать релевантную информацию становится 
универсальной компетенцией высококвалифици-
рованного специалиста. Кроме того, бизнес ситуа-
ция во всем мире становиться турбулентной, воз-
никает необходимость быстро осваивать новые 
технологии для поддержания позиции конкурен-
тосопособности продукции, что требует от персо-
нала развитости данной компетенции. Эта зада-
ча в специализированном технологическом уни-
верситете, как можно видеть, решается успешно. 
К числу других результатов, относительно успеш-
но решаемых в вузе, относятся базовые образо-
вательные компетенции (овладение фундамен-
тальными знаниями и профессиональными навы-
ками –  54,6%), навыки командной и самостоятель-
ной работы (52,4%), презентационные и аналити-
ческие навыки (53,3%).

Для идентификации проблем и «узких мест» 
в деятельности вуза особое значение имеет вы-
явление не оправдавшихся ожиданий студентов. 
Наиболее высокий разрыв в ожиданиях (отноше-
ние числа тех, чьи ожидания не оправдались, к об-
щему числу имеющих такие ожидания) оказался 
в случае задач, связанных с развитием способ-
ности к разработке и реализации сложных про-
изводственных проектов в реальной жизни. К их 
числу относятся: опыт разработки и внедрения 
проектов по заказу промышленности (63,0%), на-
выки решения реальных производственных задач 
(у 60,1% имеющих соответствующие ожидания 
они не оправдались), умение организовать про-
изводство и адаптировать новые технологиче-
ские решения к условиям конкретного предприя-
тия (55,0%). Эти цифры являются прямым показа-
телем недостаточной развитости связей высшего 
технологического образования и высокотехноло-
гической промышленности, и показателем неу-
веренности студентов в своей готовности к реше-
нию сложных производственных задач в реальной 
жизни. К числу других важных «разрывов» меж-
ду ожиданиями и реальностью относится разви-
тие навыков конструирования и изобретательства 
(53,7%) –  которые являются необходимым услови-
ем для инновационных возможностей и потенциа-
ла высокотехнологических предприятий. Наконец, 
существенными являются разрывы в таких обла-
стях как компетенции в области программного 
обеспечения, предпринимательские компетенции, 
умение готовить техническую документацию, за-
явки и отчеты, навыки нестандартного мышления, 
а также владение иностранным языком.

Характеризуя структуру образовательных раз-
рывов, следует отметить, что все они отражают ре-
альные потребности рынка, которые определяют 
спрос на квалифицированную рабочую силу и спо-
собность выполнять уникальные профессиональ-
ные задачи в высокотехнологических отраслях. 
Хорошо известно, что инновационная деятель-
ность не сводится к решению типовых технологи-
ческих задач или даже разработке новых продук-
тов и решений. Это сложная деятельность, требу-
ющая комплексных навыков и компетенций, в том 
числе в области управления проектами, органи-
зации производства, маркетинга и коммуникаций 
[14; 15]. Важно, что студенты в своем большинстве 
это понимают, и даже ведущие технологические 
вузы сталкиваются с серьезными проблемами при 
удовлетворении этих потребностей. Особенно об-
ратим внимание на разрывы в областях, связан-
ных с организационно- управленческими и пред-
принимательскими компетенциями. Проблема не-
достаточной сформированности запроса на них 
со стороны студентов лишь усугубляется неспо-
собностью университета в полной мере удовлет-
ворить его. На данный момент коллаборация вуза 
и предприятий авиационно- космической отрасли 
имеет свои ограничения. Молодых специалистов 
часто не допускают до новых разработок и взаи-
модействий с заказчиками. Поэтому организации 
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не могут обеспечить условия для развития управ-
ленческих и предпринимательских компетенций. 
Одним из выходов из сложившейся ситуации яв-
ляется использование концепции «предпринима-
тельского университета» [12,13], которая предпо-
лагает создание отдельных департаментов (пред-
принимательских единиц), работающих над зака-
зами реальных клиентов. В МАИ такие департа-
менты существуют и есть возможность более ак-
тивно привлекать студентов к их работе.

Проблемы освоения ряда компетенций кроются 
часто в организации образовательного процесса, 

к примеру сроки и методы обучения не позволя-
ют развить их в нужной степени [5]. В современной 
концепции образования решением данного вопро-
са видится в формировании индивидуальных тра-
ектории обучения и участия студентов в управле-
нии образовательным процессом.

В рамках опроса респондентам было предло-
жено оценить потребность участия в планирова-
нии и организации своего обучения, а также соот-
ветствие им фактических возможностей. Распре-
деление ответов показано в таблице 3.

Таблица 3. Оценка студентами потребности и возможности участия в планировании и организации учебного процесса, % от общего 
числа респондентов

Форма участия / возможность Варианты ответа

возможность есть 
и она нужна

возможность есть, 
но она не нужна

возможности нет 
и она не нужна

возможности 
нет, но она 

нужна

Выбирать дисциплины для изучения 23,0 4,6 9,5 62,9

Предложить дисциплины или темы, которых нет 
в плане

14,9 7,8 23,5 53,9

Выбирать последовательность изучения дисциплин 
по семестрам

11,4 4,8 33,9 49,9

Сменить преподавателя 27,6 14,9 14,6 42,9

Корректировать Ваше расписание занятий (продол-
жительность и время) и интенсивность изучения 
дисциплин (количество пар в неделю)

23,0 4,1 20,8 52,1

Выбирать (изменять) методы обучения 15,5 6,3 21,2 56,9

Самостоятельно ставить учебные задачи и приду-
мывать способы их решения

30,0 8,2 31,1 30,7

Выбирать способы контроля знаний 17,3 5,1 31,9 45,8

Неоднократно пересдать дисциплины 56,3 9,5 12,2 22,0

Прослушать дисциплины заново 30,4 7,9 16,5 45,2

В среднем 24,9 7,3 21,5 46,2

Как видно из полученных данных, среди студен-
тов существует явно выраженный запрос на повы-
шение собственной роли в управлении образова-
тельным процессом. Средняя востребованность 
всех видов участия составляет более 71%. Наи-
более высокий запрос существует относительно 
возможности самостоятельно выбирать дисципли-
ны для изучения –  то, что является основой моде-
лей высшего образования, действующих в запад-
ных вузах и что до сих пор с трудом реализуется 
в российских университетах. Имеющиеся данные 
показывают, что студенты не удовлетворены тем, 
как эта возможность реализована на практике: 
73% тех, кто говорит о такой потребности, не мо-
гут ее реализовать в вузе. К числу других важней-
ших разрывов между возможностями и потребно-
стями относятся: право выбора последовательно-
сти изучения дисциплин (81,4%), выбор методов 
обучения (78,6%), возможность самостоятельно 
предлагать темы и дисциплины, отсутствующие 
в учебном плане (78,3%). Единственной относи-
тельно доступной формой участия в управлении 

своим образовательным процессом является воз-
можность пересдачи дисциплин.

Дополнительный статистический анализ пока-
зал, что на оценку своих потребностей и возмож-
ностей, предоставляемых вузом не влияет пол, 
уровень образовательной программы студента. 
Некоторое значение имеет курс обучения (табл. 4).

Студенты младших курсов имеют менее выра-
женные запросы на возможности смены препо-
давателя (67% против 77,1%), но имеют больше 
возможностей предложить темы (26,3% против 
16,4%), выбрать методы обучения (25,4% против 
16,1%) и прослушать дисциплины заново (44,2% 
против 26%). Среди тех, кто нуждается в управле-
нии своим образовательным процессом, студенты 
младших курсов обладают меньшими возможно-
стями, нежели студенты старших курсов. Сметить 
темы могут 50,2% младших студентов и 61,1% 
старших студентов; сменить преподавателя 38,3% 
младших и 50,5% старших; выбрать методы могу 
52,3% младших студентов и 64,2% старших сту-
дентов; прослушать дисциплины заново могут 
39,8% младших и 54,5% старших студентов.
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Таблица 4. Соотношение потребностей и возможностей участия студентов разных курсов в организации учебного процесса

Форма участия / возможность Предложить дисцип-
лины или темы, кото-

рых нет в плане

Сменить преподавателя Выбирать (из-
менять) методы 

обучения

Прослушать дисцип-
лины заново

Младшие 
курсы

Возможность есть и она 
нужна

17,8 29,6 18,1 36,1

Возможность есть, но она 
не нужна

8,5 15,0 7,3 8,1

Возможности нет и она 
не нужна

22,9 17,2 22,3 16,0

Возможности нет, но она 
нужна

50,9 38,3 52,3 39,8

Старшие 
курсы

Возможность есть и она 
нужна

9,9 26,6 12,0 19,3

Возможность есть, но она 
не нужна

6,5 13,6 4,1 6,7

Возможности нет и она 
не нужна

22,5 9,2 19,7 19,5

Возможности нет, но она 
нужна

61,1 50,5 64,2 54,5

Нужна возможность для младших кур-
сов

68,7 67,9 70,4 75,9

Нужна возможность для старших кур-
сов

71 77,1 76,2 73,8

Есть возможность у младших курсов 26,3 44,6 25,4 44,2

Есть возможность у старших курсов 16,4 40,2 16,1 26

Можно предположить, что после периода на-
чальной адаптации студенты начинают лучше 
понимать свои образовательные потребности 
и ограничения своей программы. Однако подчер-
кнем, что, несмотря на эти различия, общий за-
прос на повышение своей роли в управлении про-
цессом обучения, и в особенности в выстраивании 
индивидуальной образовательной траектории, 
выражен максимально отчетливо. Руководство ве-
дущих технологических вузов вряд ли может игно-
рировать этот запрос, если хочет сохранить свою 
конкурентоспособность в глобальном образова-
тельном пространстве.

Конкретизируя свои запросы, касающиеся 
содержания образовательных программ, около 
трети студентов (34,2%) указали на нехватку тех 
или иных дисциплин. При этом, ответы на откры-
тый вопрос образовали широкий перечень вос-
требованных дисциплин, как профильных, так 
и универсально- технических (прежде всего в сфе-
ре ИТ) и социально- гуманитарных. Наличие высо-
кого разнообразия потребностей является допол-
нительным аргументом в пользу повышения инди-
видуализации образовательных траекторий, в том 
числе за счет расширения перечня небольших мо-
дулей (майноров), предлагаемых студентам на вы-
бор. Явно выраженной является потребность в по-
вышении своей международной конкурентоспо-
собности: почти две трети студентов (62,1%) за-
явили о востребованности преподавания отдель-
ных профильных дисциплин на английском языке. 

С точки зрения модели образовательного процес-
са, опрошенные студенты предпочли бы смесь 
классической (поточной) и модульной систем: пер-
вый вариант оказался востребованным для обще-
научных и фундаментальных дисциплин (68,9%), 
а второй –  для более специальных профильных 
предметов (60,7%). Для большинства видов учеб-
ных занятий предпочтительной остается очный 
формат (74,3%); использование дистанционных 
средств рассматривается скорее как дополнение. 
Однако применительно к лекционным занятиям 
достаточно большая доля студентов (49%) заяви-
ла о предпочтительности асинхронного онлайн- 
обучения, тогда как чуть более трети (36%) заин-
тересована в сохранении классической очной лек-
ции.

Суммируя основные результаты проведенного 
исследования, следует сделать вывод, что в орга-
низации образовательного процесса есть ряд про-
тиворечий. Высшее образование в одной из наи-
более конкурентоспособных отраслей россий-
ской промышленности, авиакосмической, далеко 
не в полной мере соответствует ожиданиям и по-
требностям студентов (МАИ обеспечивает пример-
но 70% подготовки специалистов в данной сфере). 
При этом нельзя сказать, что ожидания и запро-
сы студентов являются завышенными, нерацио-
нальными или не соответствующими требованиям 
рынка труда. Напротив, эти ожидания в ряде слу-
чаев скорее являются заниженными –  как в слу-
чае развития навыков предпринимательства и ре-
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шения сложных организационно- управленческих 
задач, необходимых в высокотехнологической 
промышленности. Повышение качества и конку-
рентоспособности профильного авиакосмическо-
го образования невозможно без целенаправлен-
ной работы по устранению критических разрывов 
между потребностями студентов и теми возмож-
ностями, которые в настоящее время предостав-
ляет вуз. Однако существует проблема институ-
ционального характера, когда вуз вынужден соз-
давать систему обучения в соответствии с едины-
ми требованиями, предъявляемые министерством 
(требования регуляторов) и поэтому его деятель-
ность в области оптимизации образовательного 
процесса ограничена.

Заключение

Российская высокотехнологическая промышлен-
ность с точки зрения человеческого потенциала 
практически полностью зависит от внутренних ре-
сурсов. Это означает, что система профильного тех-
нического образования является критически важ-
ным условием конкурентоспособности российских 
предприятий в сфере высоких технологий. Резуль-
таты социологического исследования, проведен-
ного в одном из ведущих вузов авиакосмической 
отрасли, позволяют сделать несколько выводов, 
важных для развития ее человеческого потенциала 
и глобальной конкурентоспособности.

Во-первых, существует целый ряд серьезных 
разрывов между теми образовательными возмож-
ностями, которые предоставляет вуз, и структурой 
ожиданий и потребностей студентов. Наиболее 
важными из них являются компетенции, связан-
ные с разработкой и реализацией сложных инно-
вационных технологических проектов в реальных 
условиях. Поскольку это те компетенции, от кото-
рых напрямую зависят инновационные возможно-
сти высокотехнологических предприятий, преодо-
ление этого разрыва отвечает интересам не толь-
ко студентов, но и бизнеса. Не менее важной про-
блемой является и развитие навыков управления 
и предпринимательства, ценность которых пони-
мают преимущественно студенты, обучающиеся 
по целевым программам и на бюджетной основе, 
и которые недостаточно формируются в вузе.

Во-вторых, условия подготовки студентов 
не позволяют реализовать ожидания студентов, 
и решение данного вопроса кроется в развитии 
ориентационной работы на этапе поступления, 
и проектирования индивидуальных образователь-
ных траекторий.

В-третьих, студенты демонстрируют ярко вы-
раженный запрос на участие в управлении обра-
зовательным процессом. Это также необходимо 
учитывать при разработке образовательных про-
грамм и организации образовательного процесса.

Проведенное исследование, безусловно, имеет 
ряд ограничений, прежде всего, связанных с тем, 
что оно охватывает студентов одного вуза. Даль-
нейшие исследования необходимы, чтобы понять, 

насколько велики разрывы между ожиданиями 
и реальностью в других технологических вузах, 
насколько успешно действующие программы раз-
вития, такие как «5–100» или обсуждаемая про-
грамма «Приоритет-2030» способствуют преодо-
лению этих разрывов, и какие организационно- 
управленческие решения и практики способству-
ют этому. Тем не менее, настоящее исследование 
демонстрирует сохраняющиеся системные про-
блемы в технологическом высшем образовании, 
которые негативно сказываются на глобальной 
конкурентоспособности авиакосмической и дру-
гих высокотехнологических отраслей российской 
экономики.
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HIGHER EDUCATION IN THE AEROSPACE INDUSTRY: 
A SOCIOLOGICAL RESEARCH

Perkova E. P., Pochestnev A. A.
Moscow Aviation Institute

The purpose of this article is to identify the key gaps between the 
expectations of aerospace university students and the opportunities 
offered by the university. The study was conducted by the method of 
online sociological survey among full-time students of the Moscow 
Aviation Institute (N = 631). The survey revealed that students of the 
leading aerospace higher education institution are characterized by 
high requirements for learning outcomes, which in many cases are 
not satisfied. The most important gaps between expectations and 
actual learning outcomes concern the development of competen-
cies necessary for the development and implementation of complex 
technical projects in real life: experience in developing and imple-
menting projects ordered by industry, skills in solving real production 
problems, the ability to organize production and adapt new techno-
logical solutions to the conditions of a particular enterprise, as well 
as managerial and entrepreneurial competencies. Overcoming the 
identified gaps between expectations and actual opportunities pro-
vided by the university is a necessary condition for increasing the 
global competitiveness of Russian higher education in aerospace 
and other high-tech industries.

Keywords: higher education, aerospace industry, quality of educa-
tion, learning outcomes, competencies of graduates.
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В данной статье рассматривается и анализируется проблема 
влияния социальных факторов на формирование военных ди-
настий. На основе исследования, которое выполнялось с по-
мощью анкетирования, сделаны выводы о том, что военные 
династии –  это опора вооружённых сил, хранящих лучшие тра-
диции предшествующих поколений. Оказывают положитель-
ное влияние на продолжение военных династий такие социаль-
ные факторы (∆ ср.) как: «Интернет- новости» (+17,2%), «СМИ» 
(+14,2%), «патриотическое воспитание в учебных заведениях» 
(+9,5%). Оказывают отрицательное влияние «Военные филь-
мы» (–15,57%), что, видимо, вызвано качеством современных 
отечественных фильмов. Также способствуют продолжению 
военных династий следующие социальные факторы (∆ ср.): 
«Долг перед Родиной» (+41,9%), «Исполнение функции защит-
ника (+16,7%), «Героическое проявление профессии (+14,3%). 
Отмечается также высокая заинтересованность респондентов 
к различным профессиональным династиям. Авторы выра-
жают глубокую признательность Иштугановой Наталье за по-
мощь в сборе и первичной обработке материала.

Ключевые слова: вооружённые силы, общественное мнение, 
профессиональные династии, социальные факторы, формиро-
вание военных династий.

Актуальность

Актуальность темы исследования обусловлена важ-
ностью для государства формирования и поддержки 
военных династий. Защита традиционных россий-
ских духовно- нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти объявлена одним из основ-
ных стратегических национальных приоритетов 1. 
К традиционным российским духовно- нравственным 
ценностям относятся, прежде всего, жизнь, досто-
инство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, при-
оритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, вза-
имопомощь и взаимоуважение, историческая па-
мять и преемственность поколений, единство на-
родов России 2.

Династии, обеспечивая преемственность поко-
лений, всегда были социальными конструкциями, 
поддерживаемыми государством и нацеленными 
на создание элитарных социальных слоёв через 
передачу профессиональных знаний по наслед-
ству. Современные военные династии по-преж-
нему обеспечивают профессиональную идентич-
ность и передачу знаний от родителей к детям, как 
осознанное посвящение себя делу защиты Отече-
ства. Такие династии –  опора вооружённых сил, 
хранящих лучшие традиции предшествующих по-
колений.

Для многих поколений в России военная служ-
ба является неизменной традицией [16], а важ-
ность этой профессии определяется необходимо-
стью защиты Родины во все времена [15].

С другой стороны, деструктивность различных 
социальных факторов и сложившегося в послед-
ние три десятилетия со времён распада СССР 
негативного общественного мнения по поводу во-
енной службы наложило свой отпечаток на моло-
дое поколение [14, 17], нарушая вышеуказанную 
преемственность поколений, как в военных дина-
стиях, так и в отношении к ним молодёжи.

Возникает в связи с вышеизложенным актуаль-
ная проблема поиска особенностей объективного 
влияния социальных факторов на формирование 
военных династий.

Объект исследования –  формирование воен-
ных династий.

1 Указ Президента РФ от 02 июля 2021 г. № 400 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации».

2 Указ Президента РФ от 09 ноября 2022 г. № 809 «Основы 
государственной политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно- нравственных ценностей».
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Предмет исследования –  влияние социальных 
факторов на формирование военных династий.

Цель исследования –  анализ влияния социаль-
ных факторов на формирование военных дина-
стий.

Обзор литературы

Важную роль в деле формирования, накопления 
и поддержания воинских традиций играют воен-
ные династии. Распространённость военных дина-
стий определяется социальной значимостью (как 
совокупности социальных факторов) профессии 
защитника Родины [13], что связанно с процессом 
профессионального самоопределения молодёжи.

Профессиональное самоопределение пред-
полагает нахождение личностного смысла в про-
фессиональном труде, ответственности за выбор 
будущей профессии, самостоятельное выстраи-
вание профессиональной траектории [10]. Вопрос 
профессионального самоопределения является 
первостепенным, ибо от того, насколько правиль-
но выбрана будущая специальность, будет зави-
сеть вся последующая жизнь [4]. Династии были 
социальными конструкциями, нацеленными на со-
здание элитарных профессий и профессиональ-
ных слоёв. В дальнейшем профессиональные ди-
настии в различных сферах формировались сами-
ми профессионалами через ожидания родителей 
и передачу профессиональных знаний по наслед-
ству. Современные династии по-прежнему состав-
ляют профессиональную идентичность и обеспе-
чивают передачу знаний от родителей к детям [23].

Профессиональные династии представляет со-
бой социальную группу людей, характеризующую-
ся отношениями, в которой несколько поколений 
осуществляют свою профессиональную деятель-
ность в одной сфере. Исследователи выделяют 
несколько групп причин в большей или меньшей 
степени побуждающих молодых людей к продол-
жению профессиональных династий. Первая груп-
па причин –  пример успешного родителя, уваже-
ние к нему. Вторая группа причин –  желание про-
должить профессию «генетической памяти». Тре-
тья группа причин –  большой накопленный в семье 
ресурс знаний –  интеллектуальный и властный ка-
питал, простота в прохождении дальнейшего пути. 
Социально- экономические условия как внешние 
вызовы не оказывают сильного влияния, в отли-
чие от внутренних причин (мотивация и семейные 
ценности) [20].

Вместе с тем возникает вопрос: продолжение 
профессиональной династии –  это осознанный 
выбор семейного пути, преемственность или инер-
ция в силу отсутствия других перспектив [11]? Про-
фессиональная преемственность в семье, в боль-
шей степени зависит от условий и характера де-
ятельности родителей. Мы считаем, что династия 
определяет семейные профессиональные страте-
гии, обусловленные как ситуацией в стране, так 
и семейной практикой. То есть задачами профес-
сиональной династии являются воспитание, под-

готовка молодого поколения, на основе межпо-
коленных связей. Преимущества династийности 
выражается в существовании межпоколенческого 
семейного ресурса, что обеспечивает условия для 
эффективной адаптации и карьерной реализации 
молодого поколения; в передаче профессиональ-
ных ценностей [6].

Семейные традиции, ценности и ориентиры 
в военной династийности оказывают большое 
влияние на становление и формирование про-
фессиональной культуры. Под профессиональной 
культурой военнослужащего понимается уровень 
творческого овладения обучающимися военно- 
профессиональной деятельностью на основе ос-
военных знаний, умений и навыков, а также фор-
мирования и развития профессиональных и важ-
ных качеств личности, ценностных ориентаций 
и первичной компетентности в решении типовых 
военно- профессиональных задач [8]. Другими 
словами, в вопросе военно- профессиональной 
ориентации большую роль играет происхожде-
ние абитуриентов из семей военнослужащих (ди-
настийность) и их культурное воспитание. Так 
в исламе традиционные добродетели «верую-
щего, наиболее способного к исламской защите 
и управлению сообществом верующих», пред-
ставлены именно в «военных династиях» [19]. 
Также должно присутствовать накопление (па-
мять) и сохранение традиций военных профессий 
наряду с традициями государства и поддержания 
его авторитета, несмотря на различную религиоз-
ную подоплёку. Память о героях, которая бережно 
хранится и передаётся из поколения в поколение 
как дань глубокого уважения к тем, кто с честью 
выполнял свой воинский долг поможет сформи-
ровать у военнослужащих любовь к Родине и, ко-
нечно же, любовь к своей профессии. Таким обра-
зом, именно военные династии хранят в себе луч-
шие образцы героизма и традиции предшествую-
щих поколений.

Также преемственность поколений играет по-
ложительную роль в династийности, помогая до-
биваться наилучших результатов в профессии. На-
блюдая за работой родителей, младшие члены се-
мьи перенимают их опыт, тем самым, они смогут 
применить полученные знания в своей будущей 
профессии. Но бывает и так, что старшие поколе-
ния негативно относятся к продолжению профес-
сиональной династии. Так более половины насе-
ления России (56% в 2018 г. и 59% в 2010 г.) не хо-
тели бы, чтобы их дети выбрали ту же профессию, 
что и у них. Положительное отношение к продол-
жению профессиональной династии в семье раз-
деляет 20% и 23% россиян соответственно. Кроме 
того, родители 48% респондентов в большинстве 
случаев также не хотели, чтобы у их детей фор-
мировалась профессиональная преемственность 
в семье. А вот треть опрошенных (32%) указала 
на обратное. Также можно зафиксировать, что 
чем выше уровень образования, тем более вы-
ражено желание родителей в профессиональной 
преемственности своих детей [22].
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Поддержка родителей очень важна для детей 
именно в выборе будущей профессии. Однако дан-
ный вопрос часто вызывает конфликты в семье, 
где взрослые настаивают на продолжении своей 
династии, а ребёнок хочет идти другой стезёй. Мы 
считаем, что это связанно с недостаточным пре-
стижем родительской профессии. С другой сторо-
ны, из-за недостатка опыта и большой ответствен-
ности в профессиональном самоопределении, 
а также информационного пресыщения различны-
ми медиаресурсами, которые формируют обще-
ственное мнение касательно различных профес-
сий [18] и ежедневную повестку в СМИ, молодые 
люди не готовы к продолжению династий.

Формирование профессиональной династии 
происходит по принципу «долог путь через настав-
ление, краток путь через пример» [3]. Другими 
словами, благодаря передаче опыта из поколения 
в поколение, любви к Отечеству через приобще-
ние к истокам и традициям семьи, будут продол-
жаться и военные династии. Именно семья форми-
рует и транслирует те ценности, которые усилива-
ют чувство ответственности и гордости за тех лю-
дей, которые посвятили свою жизнь служению Ро-
дины. На примере их храбрости и героизма многие 
планируют пойти на военную службу –  достойную 
профессию во все времена. По мнению одного 
из опрошенных, «в нашей семье с младенчества 
знают цену понятиям «воинский долг», «офицер-
ская честь» … я горжусь своими предками и с уве-
ренностью могу сказать, что продолжу военную 
династию [5]. Таким образом, молодое поколе-
ние нуждается в примерах доблестного служения 
Отечеству, которое издавна демонстрировали их 
предки [2]. Эти примеры через СМИ и медиа фор-
мируют общественное мнение касательно как во-
енных профессий, так и династий вообще.

Будущие военные в период профессионально-
го самоопределения более ориентированы на об-
щественное мнение по отношению к избираемой 
ими будущей профессии, а также на потребности 
в ней общества. В одном из исследований только 
каждый седьмой участник опроса при выборе бу-
дущей профессии планировал перспективу своего 
профессионального развития с позиции продолже-
ния семейной профессиональной династии [1]. Та-
ким образом, зафиксирована негативная тенденция 
снижения желания детей являться продолжателями 
семейной профессиональной преемственности. Мы 
считаем, что данная тенденция обусловлена недо-
статочным престижем военной профессии, что тре-
бует корректировки общественного мнения и дру-
гих социальных факторов: размера дохода, почёта 
и уважения, профессиональных перспектив и т.д.

С другой стороны, главным стимулом военной 
службы студенты военных кафедр считают духов-
ную составляющую профессии военнослужаще-
го –  патриотизм, верность Родине и воинским иде-
алам, преданность службе [7]. Т.е. патриотическое 
воспитание играет огромную роль в выборе воен-
ной профессии, да и в жизни человека вообще. 
Это побуждает к добросовестному исполнению 

обязанностей военной службы, даёт военнослужа-
щим ответственность и дисциплину, а также чув-
ство гордости за причастность к защите Родины, 
что характеризуется совершенно другим отноше-
нием к военной службе. Поэтому необходимо при-
вивать любовь к своему делу, родному краю и т.д.

Патриотизм проявляется в готовности чело-
века встать на защиту своей Родины, в его дея-
тельности и поступках: любовь к родной приро-
де, к родному языку, уважение к старшим, забо-
те о сохранении различных архитектурных памят-
ников, стремление принести пользу своей стране, 
благодаря своим умениям и знаниям [12]. Для это-
го необходимо вводить патриотическое воспита-
ние с ранних лет, вспоминая о нем не только пе-
ред Днём Победы, что требует серьёзной поста-
новки воспитательной работы в школах [9]. Таким 
образом, формирование патриотического воспи-
тания зависит и от учебных процессов в школе, 
от подготовки учителей и, конечно же, от их лич-
ных качеств, формирование которых достаточно 
длительный процесс, требующий огромных обра-
зовательных ресурсов.

Семейные династии военных способны в силу 
своей сформированности решить эту проблему 
в гораздо меньшие сроки. На основе этого возни-
кает необходимость в эффективной профессио-
нальной подготовке военных на основе традиций 
и ценностной преемственности поколений в воен-
ных династиях. Эффективность профессиональ-
ной подготовки во многом определяется отноше-
нием к избранной профессии и вытекает из пред-
ставлений о её ценностной, личной и обществен-
ной значимости [21], что напрямую связано с об-
щественным мнением по отношению к военной 
службе. Это способствует формированию готов-
ности к профессиональной деятельности, мобиль-
ности, конкурентоспособности и творчеству в вы-
бранной военной специальности. На основе этого 
молодой человек находит себя в военной профес-
сии, от удовлетворённости которой зависит буду-
щее продолжение профессиональных династий.

Таким образом, военные династии имеют боль-
шое значение не только в жизни молодых людей, 
но и в повышении стабильности государства и со-
циальной системы через трансляцию ценностей 
поколений и их преемственности, что проявляет-
ся в осознанном необходимости служения делу 
защиты Родины. С другой стороны, вышеуказан-
ное нивелируется в общественном сознании нега-
тивными тенденциями влияния различных соци-
альных факторов в течение последних десятиле-
тий, и, как следствие, падением престижа военной 
профессии. Исходя из этого, влияние социальных 
факторов на формирование военных династий яв-
ляется важной проблемой, которую мы попытаем-
ся вскрыть в нашем исследовании.

Материалы и методы

Данные получены методом анкетирования, с помо-
щью которого проведён анализ влияния социальных 
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факторов на формирование военных династий. Рас-
чётная выборка обучающихся (n = 421) случайная 
гнездовая при 95% доверительном интервале (ДИ) 
и 4,43% доверительной вероятности (ДВ). Были 
опрошены по несколько групп каждого курса об-
учающихся гражданских и военных направлений, 
отобранных в случайном порядке.

Количество опрошенных обучающихся Акаде-
мии Гражданской Защиты МЧС России составило 
421 человек, с ограничениями, характерными для 
военных ВУЗов, что оправдано в подобных иссле-
дованиях. Анкета состояла из 21 вопроса. Анкети-
рование проводилось с января по май 2023 года 
с помощью рассылки электронных анкет, при от-
ветах сохранялся принцип анонимности.

В опросе приняли участие респонденты (жен-
щины 49,4% и мужчины 50,6%) разных возраст-
ных категорий. Наибольшая доля опрошенных 
пришлась на возраст 19–25 лет –  61,3%, когда 
респонденты уже обладают сформированными 
устойчивыми ценностями. До 18 лет –  21,9%, боль-
ше 30 лет –  9,5%, от 26 до 30 лет –  7,4%. Подавля-
ющая часть участвующих в опросе –  студенты ВУ-
За (52,5%), слушатели (14,7%), курсанты (14,0%) 
и кадеты (18,8%).

Следует так же отметить, что большая часть 
респондентов находится в статусе холост (не за-
мужем) –  83,6%) и не имеют детей (88,1%). Боль-
шинство респондентов являются уроженцами 
Московской области (21,1%) и Москвы (26,1%), 
а также других городов России (52,8%). Большая 
часть опрошенных считают, что их уровень дохода 
на каждого члена семьи (включая все поступле-
ния) составляет 20–30 тыс. руб. (36,3%); свыше 
50 тыс. руб. (25,2%); 30–50 тыс. руб. (19,5%) и 15–
20 тыс. руб. (15,4%).

Результаты проведённого анкетирования при-
ведены ниже.

Результаты исследования

Рис. 1. Как часто в Вашем учебном заведении 
проводятся мероприятия, связанные с патриотическим 

воспитанием?

На вопрос «Как часто в Вашем учебном заве-
дении проводятся мероприятия, связанные с па-
триотическим воспитанием?» (рис. 1) большин-
ство респондентов отметило, что данные меропри-
ятия проводятся раз в несколько месяцев (43%); 
раз в год (20,9%); раз в месяц (10,7%) и раз в неде-
лю (5,5%). Часть респондентов указала, что дан-
ные мероприятия в учебном заведении не прово-
дятся (13,3%).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
в учебных заведениях необходимы дополнитель-
ные мероприятия по патриотическому воспита-
нию, так как они направлены на создание условий 
для становления и развития патриотических черт 
и формирование готовности к активной граждан-
ской позиции, направленной в том числе и на за-
щиту Родины, что напрямую связано с функциями 
военных династий.

Отвечая на вопрос «Как Вы понимаете смысл 
понятия «военная династия»?», опрошенные отве-
тили следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Как Вы понимаете смысл понятия «военная 
династия»?

Рассматривая субъективное понимание ре-
спондентами понятия «военная династия», мож-
но сделать вывод, что для большинства это, пре-
жде всего, «опора вооружённых сил, хранящих 
лучшие традиции предшествующих поколений» 
(39,2%). Популярными ответами также являются 
«осознанное посвящение себя трудному, опасно-
му, но необходимому делу для защиты Отечества» 
(27,8%); «династии, которые объединяют несколь-
ко поколений военных» (25,7%). Самым непопу-
лярным ответом оказалась «профессия, специали-
зирующаяся на защите Родины, города и семьи» 
(7,4%). Мы считаем, что «опора вооружённых сил, 
хранящих лучшие традиции предшествующих по-
колений» является обобщённым понятием и вклю-
чает в себя все варианты, указанные в вопросе, 
поэтому является наиболее популярным ответом, 
отражающим именно социально- ценностные ха-
рактеристики рассматриваемого феномена, что 
получило подтверждение далее.

На вопрос «Как Вы считаете, какова роль фор-
мирования военных династий в государстве?» (та-
бл. 1) респонденты ответили следующим образом.

Таблица 1. Как Вы считаете, какова роль военных династий 
в государстве? (укажите несколько вариантов ответа)

Вариант ответа Доля респон-
дентов

Сохранение и приумножение традиций Воо-
ружённых сил РФ

76,7%

Формирование любви к своей Родине 57,0%

Вклад в дело защиты Отечества 37,1%

Формирование отваги 13,1%

Затрудняюсь ответить 5,5%

Роль военных династий в государстве для 
большинства выражается в «сохранении и при-
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умножении традиций Вооружённых сил РФ» 
(76,7%), и является вполне ожидаемым результа-
том, т.к. основное предназначение Вооружённых 
сил РФ –  это обеспечение суверенитета и воору-
жённая защита государственных интересов, за-
щита целостности и неприкосновенности россий-
ской территории.

57% респондентов считает, что основной ро-
лью военных династий является «формирование 
любви к своей Родине». Это воспитывает уваже-
ние к традициям, гордость за своих героев, защи-
щавших свою страну, за свой язык и культуру.

«Вклад в дело защиты Отечества» (37,1%) так-
же является одной из лидирующих позиций, по-
скольку служба Родине направлена на защиту ин-
тересов нашей страны. И, конечно же, незамени-
мой ролью формирования военных династий явля-
ется «формирование отваги» (13,1%).

Немаловажную роль в формировании обще-
ственного мнения, как одного из важных социаль-
ных факторов касательно военных династий игра-
ют СМИ. Так, отвечая на вопрос «Как часто в СМИ 
Вы встречаете сюжеты о различных профессио-
нальных династиях, где дети пошли по стопам ро-
дителей?», опрошенные ответили следующим об-
разом (рис. 3).

Рис. 3. Как часто в СМИ Вы встречаете сюжеты 
о различных профессиональных династиях, где дети 

пошли по стопам родителей?

Большинство респондентов (59,6%) встречают 
сюжеты о различных профессиональных династи-
ях раз в несколько месяцев. В меньшей степени 
такие сюжеты встречаются раз в месяц (13,1%), 
раз в год (9,7%) и не встречаются вовсе (9,3%).

Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
большинство респондентов (81%) замечают дан-
ные сюжеты и положительно реагируют на них, так 

как в профессиональных династиях присутствует 
собственная культура, которая отражается в се-
мейной преемственности ценностей.

Отвечая на вопрос «Как Вы думаете, что при-
влекательного для представителей последующих 
поколений в продолжение военных династий?», 
были получены ответы (табл. 2).

Таблица 2. Как Вы думаете, что привлекательного для 
представителей последующих поколений в продолжение военных 
династий? (несколько вариантов ответов)

Вариант ответа Доля ре-
спонден-

тов

Интерес к военной профессии 46,3%

Развитие физических качеств (подтянутость, вы-
носливость, быстрота)

42,3%

Хорошая заработная плата 42,0%

Государственные гарантии 40,6%

Возможность командовать и управлять людьми 34,4%

Уважение со стороны гражданского населения 30,4%

Социальные льготы и гарантии 15,9%

Возможность быстро сделать карьеру 10,5%

Многие респонденты считают, что «интерес 
к военной профессии» (46,3%) привлекает пред-
ставителей последующих поколений в продолже-
ние военных династий, потому что продолжатель 
будет проявлять традиции в познавательной ак-
тивности в целях изучения особенностей профес-
сии и поиска себя в ней. «Развитие физических 
качеств» таких как, подтянутость, выносливость, 
быстрота на втором месте у опрошенных –  42,3%. 
Также привлекательны «хорошая заработная пла-
та» (42%) и «государственные гарантии» (40,6%). 
Малую часть респондентов привлекают «соци-
альные льготы и гарантии» (15,9%) и «возмож-
ность быстро сделать карьеру» (10,5%), что гово-
рит о том, что военные династии основаны именно 
на ценностных ориентациях их продолжателей.

Отвечая на вопрос «Оцените факторы, оказы-
вающие влияние на общественное мнение каса-
тельно военных династий по шкале от 1 до 5 (где 
5 –  самая высокая значимость)», (табл. 3) были по-
лучены следующие ответы.

Таблица 3. Оцените по 5‑ти бальной шкале, факторы, оказывающие влияние на общественное мнение касательно военных династий 
(где 1 –  минимальное, 5 –  максимальное, ∆ ср. –  отклонение от среднего значения, %)

Факторы % / баллы ∆ ср., %

Вес параметра 1 2 3 4 5 Итого, баллы

Военные фильмы 13,5% 48,5% 19,0% 7,8% 11,2% –15,57%

0,135 0,97 0,57 0,312 0,56 2,547

Патриотические фильмы 3,8% 17,8% 61,8% 10,5% 10,2% 5,3%

0,038 0,356 1,854 0,42 0,51 3,178

Социальные сети 10,2% 40,4% 20,6% 17,8% 10,9% –7,7%

0,102 0,808 0,618 0,712 0,545 2,785
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Факторы % / баллы ∆ ср., %

Интернет- новости 5,2% 9,3% 28,0% 41,6% 15,9% +17,2%

0,052 0,186 0,84 1,664 0,795 3,537

Патриотическое воспитание в учебных 
заведениях

3,3% 12,1% 50,6% 18,5% 15,4% +9,5%

0,033 0,242 1,518 0,74 0,77 3,303

СМИ 7,8% 12,4% 30,6% 25,9% 23,3% +14,2%

0,078 0,248 0,918 1,036 1,165 3,445

Художественные произведения 7,4% 24,9% 38,7% 16,6% 12,4% 0,0%

0,074 0,498 1,161 0,664 0,62 3,017

Музыкальные произведения 6,6% 23,7% 39,4% 20,4% 9,7% 0,2%

0,066 0,474 1,182 0,816 0,485 3,023

Мнение родственников 10,2% 16,4% 37,8% 25,7% 10,0% 2,5%

0,102 0,328 1,134 1,028 0,5 3,092

Мнение друзей 14,0% 37,0% 30,9% 12,6% 5,5% –14,3%

0,14 0,74 0,927 0,504 0,275 2,586

Другое 16,1% 22,3% 44,9% 11,4% 5,2% –11,5%

0,161 0,446 1,347 0,456 0,26 2,67

Исходя из анализа ответов респондентов, 
можно выделить максимальное влияние на об-
щественное мнение касательно военных дина-
стий таких социальных факторов как: «Интернет- 
новости» (+17,2%); «СМИ» (+14,2%); «Патриотиче-
ское воспитание в учебных заведениях» (+9,5%). 
«Интернет- новости» и «СМИ» дают огромную воз-
можность людям получать самые актуальные но-
вости, благодаря, которым формируется обще-
ственное мнение (ОМ) о «военных династиях». 
При текущей политической ситуации, фактор «па-
триотическое воспитание в учебных заведениях» 
является необходимым и важным при формирова-
нии ОМ о «военных династиях».

По результатам опроса можно выделить соци-
альные факторы, которые в минимальной степе-
ни оказывают влияние на ОМ: «Военные филь-
мы» (–15,57%), «Мнение друзей» (–14,3%) и «Дру-
гие» факторы (–11,5%). Вызвало удивление то, 
что, по мнению респондентов «военные фильмы» 
практически не оказывают влияния на обществен-
ное мнение касательно военных династий. Это 

связанно с тем, что в наше время данные филь-
мы воспринимаются, как некий художествен-
ных образ, далёкий от исторической реальности. 
Голливудские постановки качественно сделаны 
и зрелищны, но не отражают реальной истории, 
современные российские фильмы и фильмы вре-
мён СССР историчны, но серьёзно проигрывают 
в зрелищности (отсюда и перекос в сознании даже 
российской молодёжи по базовым итогам оконча-
ния ВОВ). «Мнение друзей» и «другие» факторы, 
по мнению респондентов, не оказывают влияния 
на общественное мнение касательно военных ди-
настий в силу их неопределённости и несформи-
рованности.

Социальные сети (–7,7%) также минималь-
но влияют на общественное мнение, что возмож-
но связано с аспектом самокоммуникации в них, 
но едва заметного влияния на массовом уровне 
касательно феномена «военных династий».

Отвечая на вопрос «Оцените факторы, способ-
ствующие продолжению военных династий», были 
получены следующие ответы (табл. 4).

Таблица 4. Оцените по 5‑бальной шкале, факторы, способствующие продолжению военных династий? (где 1 –  минимальное, 5 –  
максимальное, ∆ ср. –  отклонение от среднего значения, %)

Факторы Факторы, %/баллы ∆ ср., %

Вес параметра 1 2 3 4 5 Итого, баллы

Социальный капитал 8,6% 46,0% 22,0% 13,5% 9,7% –13,13%

0,086 0,92 0,66 0,54 0,485 2,691

Романтика профессии 9,5% 20,1% 56,0% 10,5% 3,8% –10,0%

0,095 0,402 1,68 0,42 0,19 2,787

Воплощение мечты родителей 41,8% 22,8% 15,9% 10,9% 8,5% –28,6%

0,418 0,456 0,477 0,436 0,425 2,212

Осознанный долг перед Родиной 3,0% 7,4% 43,5% 37,8% 28,0% 41,9%

0,03 0,148 1,305 1,512 1,4 4,395

Окончание
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Факторы Факторы, %/баллы ∆ ср., %

Героическое проявление профессии 3,0% 8,8% 43,5% 21,0% 23,8% 14,3%

0,03 0,176 1,305 0,84 1,19 3,541

Исполнение функции защитника 3,8% 14,7% 25,9% 27,3% 28,3% 16,7%

0,038 0,294 0,777 1,092 1,415 3,616

Материальное благополучие 4,7% 19,0% 40,4% 19,0% 16,9% 4,7%

0,047 0,38 1,212 0,76 0,845 3,244

Высокий социальный статус 4,0% 20,4% 30,9% 28,0% 16,6% 7,3%

0,04 0,408 0,927 1,12 0,83 3,325

Желание избежать безработицы 32,8% 25,4% 24,7% 10,0% 7,1% –24,7%

0,328 0,508 0,741 0,4 0,355 2,332

Другое 11,0% 21,0% 48,7% 12,6% 6,8% –8,5%

0,11 0,42 1,461 0,504 0,34 2,835

По результатам анализа ответов респондентов 
можно выделить следующие основные социаль-
ные факторы, способствующие продолжению во-
енных династий: «Осознанный долг перед Роди-
ной» (+41,9%), «Исполнение функции защитника» 
(+16,7%), «Героическое проявление профессии» 
(+14,3%).

«Долг перед Родиной» является наиболее зна-
чимым положительным фактором, вследствие со-
циально значимой ценности «службы», как импле-
ментированного идеологического базиса социаль-
ного взаимодействия, уходящего корнями в ты-
сячелетнюю историю России, который направлен 
на готовность к защите не только своих близких, 
но и жителей своей страны. «Исполнение функции 
защитника» также связано с долгом и обязанно-
стью гражданина РФ. Также респонденты выбра-
ли фактор «Героическое проявление профессии», 
как следствие вышеупомянутых «долга» и «функ-
ций защитника», что проявляет себя не только 
в военной сфере деятельности: «Медаль за бой, 
медаль за труд –  из одного металла льют!».

В наименьшей степени способствуют продол-
жению военных династий следующие факторы: 
«воплощение мечты родителей» (–28,6%), «же-
лание избежать безработицы» (–24,7%) и «соци-
альный капитал» (–13,13%). Это связанно с тем, 
что в продолжении военных династий особую роль 
играет собственное (не родительское) осозна-
ние «долга перед Родиной», который мало связан 
с материальными факторами (безработица, так 
как существует много альтернативных способов 
заработка) и социальным капиталом.

Отвечая на вопрос «Сколько у Вас знакомых, 
которые могут подтвердить, что они пошли по сто-
пам родителей?», ответы респондентов распреде-
лились следующим образом (рис. 4).

Так, большинство опрошенных (67,2%) имеют 
знакомых, которые могут подтвердить, что они 
пошли по стопам родителей –  по одному знако-
мому (24,5%), по двое знакомых (16,6%), по трое 
и более знакомых (26,1%). Такой ответ связан 
с тем, что в наше время в достаточной степени 

распространено формирование различных про-
фессиональных династий в военных вузах.

Рис. 4. Сколько у Вас знакомых, которые могут 
подтвердить, что они пошли по стопам родителей?

В то же время (32,8%) отметили отсутствие та-
ких знакомых. Тем самым необходимо в большей 
степени уделять внимание воспитанию традиций, 
которые направлены на формирование и разви-
тие личности, обладающей качествами граждани-
на, готового как продолжать семейные професси-
ональные традиции, так и осознанно служить Ро-
дине –  военные династии.

Отвечая на вопрос «Что для Вас значит про-
должение профессиональной династии?», ответы 
распределились (рис. 5) следующим образом.

Рис. 5. Что для Вас значит продолжение 
профессиональной династии?

Безусловно, рассматривая понимание респон-
дентами продолжения профессиональной ди-
настии, можно сделать вывод, что для большин-
ства –  это, прежде всего «осознанный выбор се-
мейного пути» (30,6%), «преемственность поко-
лений» (27,8%) и «преемственность ценностей» 

Окончание
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(24,7%), и в малой степени «инерция в силу отсут-
ствия других перспектив» (11,2%) и «социальный 
престиж» (5,7%). Это подтверждает полученные 
данные, отражённые в табл. 7.

Отвечая на вопрос «Как часто Вы просматри-
ваете патриотические фильмы, где рассказывают 
про военные династии?» (рис. 6), были получены 
следующие ответы.

Рис. 6. Как часто Вы просматриваете патриотические 
фильмы, где рассказывают про военные династии?

Большинство респондентов (65,1%) просматри-
вают патриотические фильмы раз в несколько ме-
сяцев. Другие также обращают внимание на па-
триотические фильмы раз в месяц (11,4%) и раз 
в год (10,5%). И лишь 7,1% –  никогда. Из данных 
(см. рис. 6) можно сделать вывод, что большин-
ство (76,5%) опрошенных интересуются военны-
ми династиями, деятельность которых направлена 
на защиту Родины, культуры, традиций и своего 
родного языка –  всё, что вмещает в себя понятие 
«патриотизм».

Отвечая на вопрос «Как Вы отмечаете День за-
щитника Отечества в своей семье?», респонденты 
ответили следующим образом (рис. 7).

Рис. 7. Как Вы отмечаете День защитника Отечества 
в своей семье?

Исходя из анализа распределения можно уви-
деть, что большинство респондентов (59,4%) чтят 
защитников своей Родины, а также проявляют лю-
бовь к своим традициям и старшему поколению, 
т.к. для них это семейный праздник и они «собира-
ются за праздничным столом» (28,3%), «посеща-
ют различные торжественные мероприятия, кон-
церты, салюты» (19,7%), а также 11,4% «участву-
ют в различных акциях (поздравления ветеранов, 
письма деду, день героев и т.д.)». Часть опрошен-
ных «уезжает за город на свежий воздух» (22,3%), 
некоторые «никак не отмечают» данный праздник 
(18,3%).

Отвечая на вопрос «Как Вы считаете какие во-
енные династии в большей степени известны в об-

ществе? (табл. 5), были получены следующие от-
веты.

Таблица 5. Как Вы считаете какие военные династии в большей 
степени известны в обществе? (несколько вариантов ответа)

Вариант ответа Процент

Спасатели 48,0%

Танкисты 47,0%

Разведчики 43,2%

Сапёры 34,2%

Пограничники 31,8%

Лётчики 29,9%

Ракетчики 26,8%

Десантники 13,8%

Существует огромное количество военных ди-
настий в наше время. Одними из самых известных 
являются династии спасателей (48%), танкистов 
(47%), разведчиков (43,2%). Благодаря этим при-
мерам существенно повышается профессиональ-
ная мотивация для многих людей, побуждая их 
на дальнейшее развитие и приумножение семей-
ных профессиональных традиций МЧС России.

Обсуждение и заключение

В ходе проведённого исследования было выявле-
но, что понятие «военная династия» –  это, прежде 
всего «опора вооружённых сил, хранящих лучшие 
традиции предшествующих поколений» (39,2%). 
А продолжение профессиональных династий –  это, 
прежде всего «осознанный выбор семейного пути» 
(30,6%) и «преемственность поколений» (27,8%).

Роль формирования военных династий в го-
сударстве для большинства респондентов выра-
жается в «сохранение и приумножение традиций 
Вооружённых сил РФ» (76,7%), что вносит вклад 
в обеспечение военной безопасности и защиту го-
сударственных интересов.

Важно отметить, что оказывают положитель-
ное влияние на ОМ касательно военных династий 
такие социальные факторы (∆ ср.) как: «Интернет- 
новости» (+17,2%), «СМИ» (+14,2%), «патриотиче-
ское воспитание в учебных заведениях» (+9,5%). 
Исходя из этого можно сделать вывод, что об-
щественное мнение необходимо корректиро-
вать в лучшую сторону в рассматриваемой обла-
сти. В минимальной степени оказывают влияние 
на ОМ: «Военные фильмы» (–15,57%), что, види-
мо, вызвано качеством современных отечествен-
ных фильмов.

В то же время в нашей стране присутствуют во-
енные династии, которые в большей степени из-
вестны в обществе, такие как: спасатели (48%), 
танкисты (47%) и разведчики (43,2%). Благодаря, 
данным примерам военных династий молодые лю-
ди могут изменить своё мнение в положительную 
сторону, что поспособствует поступлению на во-
енную службу. Этому также посодействует увели-
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чение количества мероприятий, связанных с па-
триотическим воспитанием, которые проводятся 
в учебных заведениях по мнению респондентов 
раз в несколько месяцев (43%) и различные сю-
жеты в СМИ о профессиональных династиях, ко-
торые встречаются им раз в несколько месяцев 
(59,6%).

Также способствуют продолжению военных ди-
настий следующие социальные факторы (∆ ср.): 
«Долг перед Родиной» (+41,9%), «Исполнение 
функции защитника (+16,7%), «Героическое про-
явление профессии (+14,3%). Это связанно с про-
явлением чувства патриотизма или результатами 
его проявления. Следует отметить, что 46,3% ре-
спондентов выделяют «интерес к военной профес-
сии», как фактор продолжения военных династий 
в наше время.

Таким образом, социальные факторы, в том 
числе ОМ, оказывают влияние на формирование 
военных династий. На наш взгляд, в целях повы-
шения уровня социальной значимости военных 
династий среди населения, необходимо:
– уделять больше внимания патриотическому 

воспитанию, как пример просмотр военных 
и патриотических фильмов;

– увеличить количество проведения практиче-
ских мероприятий в целях повышения уровня 
патриотизма среди подрастающего поколения;

– предусматривать дополнительную мотивацию 
для военнослужащих, например, социальные 
льготы и выплаты, нематериальная поддержка 
семей военнослужащих и т.п.;

– в большей степени использовать различные 
социальные медиа для пропаганды и популяри-
зации военных династий, как например СМИ, 
интернет- новости, социальные сети.
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SOCIAL FACTORS IN THE FORMATION OF MILITARY 
DYNASTIES

Stoyanov A. S., Popova I. L.
Academy of Civil Defense of the Ministry of Emergency Situations of Russia

This article examines and analyzes the problem of the influence of 
social factors on the formation of military dynasties. Based on the 
research, which was carried out using a questionnaire, it was con-
cluded that military dynasties are the support of the armed forces, 
preserving the best traditions of previous generations. Such social 
factors (∆ av.) have a positive impact on the continuation of mili-
tary dynasties: “Internet news” (+17,2%), “mass media” (+14,2%), 
“patriotic education in educational institutions” (+9,5%). “War films” 
have a negative impact (–15,57%), which is apparently caused by 
the quality of modern domestic films. The following social factors (∆ 
av.) also contribute to the continuation of military dynasties: “Duty 
to the Motherland” (+41,9%), “Fulfilling the function of a protector 
(+16,7%), “Heroic manifestation of the profession (+14,3%). There 
is also a high interest of respondents in various professional dynas-
ties. The authors express deep gratitude to Natalya Ishtuganova for 
her assistance in collecting and initially processing the material.

Keywords: armed forces, public opinion, professional dynasties, 
social factors, formation of military dynasties.
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Статья посвящена рассмотрению проблем, возникающих 
в процессе трансформации деятельности преподавателя 
социально- гуманитарных дисциплин под влиянием цифровых 
технологий в инженерном вузе. Подчеркивается необходимость 
усиления интеграции технического и социально- гуманитарного 
знания в образовании инженера. Представлена идеальная мо-
дель преподавательской деятельности в условиях цифровиза-
ции в инженерном вузе с использованием факторного анали-
за. На основе результатов анализа интервью преподавателей 
социально- гуманитарных дисциплин раскрывается отношение 
к цифровым технологиям, выделяются социальные типы (тех-
нофоб, технонейтрал, технофил) а также выявляются барьеры, 
препятствующие осуществлению данной идеальной модели 
в преподавательской практике.

Ключевые слова: идеальная модель преподавательской дея-
тельности в условиях цифровизации, социально- гуманитарные 
дисциплины, инженерное образование, образовательные циф-
ровые технологии, отношение к цифровым технологиям в учеб-
ном процессе, барьеры цифровизации преподавательской де-
ятельности.

Значение инженерной деятельности для совре-
менного российского общества возрастает с каж-
дым годом. Практическое использование науч-
ных знаний, полученных в вузе в практической 
деятельности, оказывает положительное влия-
ние на темпы развития производства, экономи-
ки и общественной жизни в целом [12]. Ключевая 
роль этом процессе принадлежит преподавате-
лям инженерных вузов, от уровня компетентно-
сти которых зависит повышение качества инже-
нерного образования в подготовке квалифициро-
ванных специалистов. Однако для полноценного 
развития инженерных кадров необходимо пре-
подавание на высшем уровне не только техниче-
ских дисциплин, но и высокий уровень подготовки 
в социально- гуманитарной сфере. Именно меж-
дисциплинарность играет сегодня ключевую роль 
в развитии будущих специалистов в технических 
областях производства, ведь в современном мире 
существенно повышается социальная ответствен-
ность инженера за свои технические изобретения 
[1, 9].

Современное общество формирует социаль-
ный заказ системе технического и инженерного 
образования на взращивание специалиста новой 
формации, способного не только адаптироваться 
к быстроменяющимся цивилизационным услови-
ям, но и активно влиять на них, обеспечивая со-
хранение качества жизненной среды. Это специ-
алист, обладающий широким набором компетен-
ций, гуманистически ориентированным мировоз-
зрением, экологическим сознанием и глобальным 
мышлением, профессиональная деятельность ко-
торого не вредит социальной системе, а способ-
ствует её поступательному развитию с появле-
нием новых технологий. Его подготовка требует 
от вуза активизации ценностной ориентации про-
фессиональных дисциплин, усиления гуманитар-
ной составляющей содержания инженерного об-
разования в результате интеграции технических 
и социально- гуманитарных знаний [3]. Преподава-
тели социально- гуманитарных дисциплин способ-
ны усилить мотивацию студентов к изучению сво-
их предметов, раскрывая их необходимость для 
будущей профессиональной деятельности.

Однако с появлением цифровых технологий пре-
подавательская деятельность не может не транс-
формироваться под современные запросы обра-
зовательной среды. Глобальный процесс цифрови-
зации всех сфер жизни общества с каждым годом 
идёт всё активнее. Особенный тренд на цифровое 
взаимодействие наметился с приходом пандемии 
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«Covid-19», когда, в силу карантинных мер безо-
пасности, преподавательская деятельность во всех 
российских вузах перешла в дистанционный циф-
ровой формат [4]. Когда карантинные ограничения 
ликвидировали, преподаватели и студенты верну-
лись в аудитории, однако тренд на цифровизацию 
образования не остановился. Поэтому, чтобы оста-
ваться компетентным специалистом в своей про-
фессиональной области, преподаватель должен 
адаптироваться к новой цифровой реальности, 
иначе его профессиональный статус потеряет своё 
значение в современном мире.

Обращаясь к интерпретации основных понятий, 
можно отметить, что в научных работах профес-
сиональная деятельность, в целом, предстаёт как 
комплексное явление, занимающее особое место 
среди различных видов социальной активности 
человека. Определение профессиональной дея-
тельности преподавателя можно вывести, исходя 
из общего понятия, сформулированного Д. Марко-
вичем [7]. Таким образом, под профессиональной 
деятельностью преподавателя мы подразумеваем 
специализированную и институционализирован-
ную деятельность, в которую входит совокупность 
составляющих профессиональной деятельности 
преподавателя, выделенных в более или менее 
однородную целостность, выполняемую препода-
вателем относительно длительное время на осно-
ве соответствующего образования и знаний и обе-
спечивающую доход для поддержания существо-
вания человека.

Профессиональная деятельность преподава-
теля может подвергаться трансформации, связан-
ной с процессом цифровизации общества. Одна-
ко, каким образом объект (цифровые технологии) 
может являться движущей силой трансформации 
общественной жизни? На этот вопрос отвечает 
акторно- сетевая теория, возникшая в 70-е годы 
XX века в период бурного развития технологий 
и различных отраслей естественных наук. Осно-
воположником акторно- сетевой теории является 
французский социолог Бруно Латур. Он отводил 
главенствующую роль научным знаниям и техно-
логиям в процессе развития социальных отноше-
ний. Исследуя лабораторные опыты Луи Пастера, 
Б. Латур приходит к выводу о том, что объект яв-
ляется таким же полноправным членом социаль-
ных отношений, как и субъект, человек [5]. Или же, 
правильнее сказать, что «классическая дихотомия 
объект –  субъект нивелируется сама собой» [10]. 
Действующие акторы (люди и объекты) связыва-
ются Б. Латуром в единую социотехническую сеть, 
все элементы которой способны участвовать в кол-
лективном действии, создавая и трансформируя 
социальные отношения [10]. Под коллективным 
действием Латур понимает «не действие, выпол-
няемое гомогенными социальными силами, а, на-
оборот, действие, в котором соединяются и свя-
зываются воедино различные типы сил, и именно 
потому, что они различны» [6]. Данную концепцию 
можно применить к процессам трансформации, 
связанным с цифровизацией общества, так как 

движущей силой (акторами) изменения социаль-
ной жизни выступают скорее не люди, а цифровые 
технологии способные трансформировать всю со-
циальную систему. Таким образом, процесс циф-
ровизации общества можно представить как про-
цесс расширения социотехнических сетей благо-
даря внедрению в эти сети цифровых технологий, 
способных «вынудить» остальных участников со-
циальных отношений (людей) адаптироваться под 
новую социальную реальность.

Следует учесть, что использование препода-
вателями цифровых технологий зависит от их от-
ношения к новым технологиям в целом. Расту-
щие темпы изменений в области информационно- 
коммуникативных технологий делают актуаль-
ным для современного человека вопрос понима-
ния цифрового мира и формирования отношения 
к возможностям и рискам Интернета и других циф-
ровых технологий [8]. В научном дискурсе в разре-
зе отношения индивида к технологиям чаще всего 
говорится о двух понятиях: «технофобы» и «техно-
филы». Марк Дж. Броснан определяет технофо-
бию как совокупность трёх характеристик:
1) внутреннее сопротивление, возникающее у лю-

дей, когда они думают или говорят о новой тех-
нологии;

2) страх или тревога, связанная с использовани-
ем технологии;

3) враждебные или агрессивные установки в от-
ношении новой технологии [13].
Технофилию (технократию) же определяют как 

«отведение научно- техническому прогрессу в це-
лом и технико- технологическому знанию в част-
ности не просто лидирующих, но определяющих 
позиций в развитии цивилизации» [11]. Если пре-
подаватель является технофобом, то он может ис-
пытывать сложности с адаптацией к новой циф-
ровой реальности, так как необходимость исполь-
зования новых цифровых технологий в рамках 
своей профессиональной детельности вынужда-
ет его идти против своих убеждений и взглядов. 
Преподаватели- технофилы, напротив, чувству-
ют себя комфортно в окружении технологических 
новшеств. Они интересуются всем, что связано 
с новыми технологиями, и готовы разбираться 
в принципах их работы, чтобы успешно применять 
в своей преподавательской деятельности.

Таким образом, преподавательская деятель-
ность сегодня, по нашему мнению, является кол-
лективным действием человеческих акторов (пре-
подавателей) и цифровых акторов (цифровые 
гаджеты и программы). Успешность же взаимо-
действия преподавателей с цифровыми агентами 
зависит от их отношения к ним. Преподаватели- 
технофилы позитивно относятся к технологиям 
(в том числе цифровым), что может способство-
вать более активному взаимодействию с ними, 
а преподаватели- технофобы относятся негатив-
но и даже опасаются их развития, что мешает им 
успешно взаимодействовать с цифровыми техно-
логиями. Разработанная концептуальная модель 
исследования представлена ниже на рис. 1.
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Рис. 1. Концептуальная модель исследования

Чтобы преподавательская деятельность бы-
ла наиболее эффективной, необходимо проана-
лизировать, как именно она трансформируется 
с внедрением в неё цифровых агентов. Изучив 
несколько подходов к определению компонен-
тов профессиональной деятельности препода-
вателя вуза, мы выявили собственную струк-

туру её составляющих. Среди них мы выдели-
ли психолого- педагогическую составляющую, 
научно- исследовательскую составляющую и ме-
тодологическую составляющую. Каждая составля-
ющая представляет собой группу задач, которые 
преподаватель выполняет в рамках своей работы 
(табл. 1).

Таблица 1. Структурная операционализация профессиональной деятельности преподавателей социально- гуманитарных дисциплин 
инженерного вуза

Психолого- педагогическая со-
ставляющая

использование педагогических навыков

отношение к студентам

понимание психологических особенностей студенчества

Научно- исследовательская со-
ставляющая

отношение к научно- исследовательской деятельности

формат научно- исследовательской деятельности

руководство научно- исследовательской деятельностью студентов

Методическая составляющая методика проведения занятий (лекций и семинаров)

использование креативных методов

методы оценивания работ студентов

методы контроля и самоконтроля преподавательской деятельности

Также необходимо определить факторы, кото-
рые влияют на профессиональную деятельность 
преподавателя социально- гуманитарных дисци-
плин. Среди таких факторов мы выделили три 
группы: личностные факторы, факторы, обуслов-
ленные спецификой преподавания социально- 
гуманитарных дисциплин, факторы, обусловлен-
ные положением социально- гуманитарных дисци-
плин в инженерном вузе, а также факторы, обу-
словленные отношением преподавателей к циф-
ровым технологиям. Под цифровыми технологи-
ями мы подразумеваем совокупность цифровой 
техники (смартфонов, ноутбуков, персональных 
компьютеров, презентационного оборудования 
и пр.) и цифровых технологий (методы поиска, 
сбора, обработки, хранения, передачи и представ-
ления данных в электронном виде) [2]. Препода-
ватель сегодня вынужден учиться работать с циф-
ровыми технологиями и новыми вызовами циф-
ровой среды, чтобы оставаться востребованным 
профессионалом на рынке труда. Факторную опе-
рационализацию мы также представили в таблич-
ном виде (табл. 2).

В качестве эмпирической базы для нашего ис-
следования используется метод структурирован-
ного интервью с преподавателями одной из ка-

федр ведущего инженерного вуза. На основе 
структурной и факторной операционализации был 
разработан гайд интервью, состоящий из введе-
ния, заключения и следующих шести блоков.

БЛОК 1. Личностные факторы.
БЛОК 2. Специфика преподавания социально- 

гуманитарных дисциплин в инженерном вузе.
БЛОК 3. Психолого- педагогическая составляю-

щая.
БЛОК 5. Методическая составляющая.
БЛОК 6. Использование цифровых технологий 

в преподавательской деятельности.
В интервью участвовали 12 преподавателей 

одной из кафедр социально- гуманитарного фа-
культета университета в возрасте от 26 до 76 лет, 
среди которых 10 женщин и 2 мужчин, так как 
на данной кафедре значительную часть коллек-
тива составляют именно женщины. Большинство 
преподавателей (9 человек) являются штатными 
сотрудниками и лишь 3 –  совместители, так как 
именно штатные преподаватели являются наибо-
лее типичными представителями исследуемой со-
циальной группы. Выборочная совокупность была 
составлена таким образом, чтобы достичь воз-
растного разнообразия среди респондентов (по 4 
респондента в каждой возрастной группе):
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1) молодые преподаватели (25–40 лет);
2) преподаватели среднего возраста (41–60 лет);

3) преподаватели старшего возраста (61–76 лет).

Таблица 2. Факторная операционализация профессиональной деятельности преподавателей социально- гуманитарных дисциплин 
инженерного вуза

Личностные факторы основные характеристики (возраст, пол, опыт работы)

отношение к работе

коммуникативные навыки и работа в команде

личностный ориентир

Специфика социально- гуманитарных 
дисциплин

качество преподавания социально- гуманитарных дисциплин

престиж преподавателя социально- гуманитарных дисциплин

Положение социально- гуманитарных 
дисциплин в инженерном вузе

отношение студентов инженерных специальностей к социально- гуманитарным дисциплинам

значение социально- гуманитарных дисциплин для студентов инженерных специальностей

Отношение к цифровизации отношение к цифровым технологиям (технофобы, технофилы)

использование цифровых технологий

перспективы использования цифровых технологий в образовании

Преподаватели старшего возраста имеют опыт 
работы в условиях отсутствия цифровых техноло-
гий, преподаватели среднего возраста начали ра-
ботать, когда цифровые технологии начали актив-
но внедряться в преподавательскую деятельность, 
а молодые преподаватели начали работать, когда 
цифровые технологии уже всесторонне использо-
вались в преподавательской деятельности. Благо-
даря такой выборке мы будем иметь возможность 
сравнить мнение респондентов по теме исследо-
вания в зависимости от их опыта работы в про-
фессии преподавателя.

Проанализированные в рамках нашего иссле-
дования качественные интервью позволяют выде-
лить несколько типов преподавателей социально- 
гуманитарных дисциплин инженерного вуза ка-
сательно отношения к современным цифровым 
технологиям. Преподаватели- технофилы видят 
в цифровых технологиях значительные преимуще-
ства: «Отношусь я к ним (цифровым технологиям) 
хорошо, общество они развивают, они, опять-таки, 
повышают мобильность, взаимодействие людей 
в обществе… Ну, информация у нас всегда под 
рукой, мы знаем, что происходит, где происходит, 
можем выстроить своё поведение согласно вот 
той информации, которая поступает» [женщина, 
40 лет, стаж 15 лет]. Такие преподаватели стре-
мятся использовать новые цифровые технологии 
в своей работе, такие, например, как искусствен-
ный интеллект: «Я сразу могу сказать, я активно 
использую “ChatGPT” в работе со своими студен-
тами, потому что, я считаю, что они эту технологию 
должны освоить» [женщина, 62 года, стаж 20 лет].

Также по результатам анализа можно выделить 
преподавателей- технофобов. Они более негатив-
но относятся к развитию цифровых технологий: 
«Человек уподобляется машине. Он теряет очень 
значимые для себя какие-то качества. Вот эти са-
мые все технологии, они человека, по сути дела, 
унифицируют» [женщина, 59 лет, стаж 37 лет]. Од-
нако, даже такие преподаватели используют циф-
ровые технологии хотя бы в минимальном коли-

честве: «Почту электронную использую, чат, это 
когда нужно быстро информацию отправить сту-
дентам… Ну, Интернет ещё использую, а так всё, 
в принципе» [женщина, 29 лет, стаж 1 год]. Так-
же такие респонденты более негативно относятся 
к дистанционному образованию, чем технофилы: 
«Когда сидишь перед экраном, и там одни чёрные 
квадратики с именами, то у тебя ощущение, как 
будто ты сидишь на кладбище, где вот эти могил-
ки и имена» [женщина, 68 лет, стаж 45 лет]. Эти 
респонденты стремятся избежать использования 
цифровых технологий в своей практике, что может 
помешать им качественно и актуально преподно-
сить материал студентам.

Однако следует выделить ещё один тип препо-
давателей. Так как они скорее нейтрально отно-
сятся к цифровым технологиям, мы их обозначим 
как «технонейтралы». Такие преподаватели счита-
ют, что цифровые технологии сами по себе не спо-
собствуют развитию или деградации общества, их 
влияние зависит от использования этих техноло-
гий людьми: «Технологии, на мой взгляд, они хоро-
ши для каких-то задач. Одновременно они могут 
вызывать определённые неприятные эффекты. 
Зависит от того, ради каких целей в обществе их 
используют» [женщина, 45 лет, стаж 20 лет]. Они 
воспринимают цифровые технологии скорее как 
инструмент и могут ими пользоваться по мере не-
обходимости.

Также в рамках нашего исследования мы из-
учали специфику преподавания социально- 
гуманитарных дисциплин в инженерном вузе. Пре-
подаватели отмечают, что инженерам необходи-
мо изучать социально- гуманитарное знание, что-
бы оставаться востребованными специалистами. 
Однако существует и другое мнение: «Я считаю, 
что наши дисциплины: социология, культурология 
для инженерных специальностей это должны быть 
дисциплины факультативные, по выбору» [муж-
чина, 33 года, стаж 11 лет]. По поводу измене-
ния значения социально- гуманитарных дисциплин 
в условиях цифровизации мнения также раздели-
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лись, одни преподаватели считают, что важность 
их предметов повысилась: «Сегодня все комму-
никативные, социальные навыки, как некие драй-
вера, помогают любому человеку адаптироваться 
в окружающем его мире, который меняется, кото-
рый, как уже сейчас говорят, тревожный, нелиней-
ный, хрупкий и прочее, и прочее. И вот этот вот мо-
мент он повышает значимость вообще социально 
гуманитарного знания» [женщина, 62 года, стаж 
20 лет], однако другие считают, что ничего не из-
менилось: «Цифровизация, с моей точки зрения, 
на это никак не повлияла, потому что, собственно, 
знания-то о человеке, они остались, они не изме-
нились» [женщина, 59 лет, стаж 37 лет].

Говоря об изменении профессиональной дея-
тельности преподавателя, респонденты отмечают, 
что изменилась сама система коммуникации меж-
ду преподавателем и студентом. От иерархично-
го взаимодействия она переходит в сторону «пло-

ской коммуникации»: «Цифровые технологии соз-
дают вот эту плоскую структуру взаимодействия, 
более равноправную, чем до-цифровые техноло-
гии» [женщина, 45 лет, стаж 20 лет]. Можно пред-
положить, что причиной такой коммуникации ста-
новится изменение роли педагога высшей школы 
в образовательном процессе, преподаватель ста-
новится не просто транслятором знаний, а ско-
рее навигатором, который скорее помогает ори-
ентироваться студенту в информационном потоке. 
Данная характеристика преподавателя является 
элементом идеальной модели преподавателя, ко-
торую описывали респонденты, также среди таких 
характеристик можно выделить следующие (та-
бл. 3). Следует отметить, что преподаватели так-
же называли и другие черты, однако в таблице мы 
отметили те пункты, которые встречались чаще 
всего в интервью с респондентами.

Таблица 3. Идеальная модель преподавателя социально- гуманитарных дисциплин инженерного вуза в условиях цифровизации

Характеристика Цитата

Роль навигатора «Здесь задача преподавателя –  научить ориентироваться в этом информационном ми-
ре. То есть он становится таким наставником, навигатором» [женщина, 44 года, стаж 
20 лет]

Любовь к преподаваемой дисциплине «Во-первых, он должен быть заинтересован, он должен любить свою работу» [женщи-
на, 59 лет, стаж 37 лет]

Владение цифровыми технологиями «Преподаватель должен разбираться в программном обеспечении, это однозначно» 
[женщина, 40 лет, стаж 15 лет]

Умение вовлекать студентов в научно- 
исследовательскую деятельность

«Вообще, наукой можно и нужно “заражать”. Увлечённость наукой –  это вирус, такой 
положительный вирус» [женщина, 76 лет, стаж 50 лет]

Постоянное саморазвитие «Преподаватель должен не терять навык новизны, то есть актуальной повестки» [жен-
щина, 26 лет, стаж < 1 года]

Креативность «Поскольку преподавательская профессия –  профессия творческая, она элемент креа-
тивности, естественно, предполагает» [женщина, 59 лет, стаж 37 лет]

Коммуникабельность «Доброжелательность обязательно должна быть, коммуникабельность с коллегами 
и со студентами» [женщина, 68 лет, стаж 45 лет]

Использование мульти- режима работы 
с информацией

«Цифровизация даёт возможность мульти- режимов работы с информацией. То есть 
не только аудиальный канал задействовать, а использовать все возможности» [женщи-
на, 62 года, стаж 20 лет]

Современный педагог высшей школы, по мне-
нию преподавателей, должен быть не просто 
специалистом, отвечающим за передачу знаний 
молодому поколению, а быть разносторонней лич-
ностью, стремящейся использовать все возмож-
ные методы взаимодействия с цифровыми техно-
логиями, чтобы преподносить свой материал инте-
ресно и актуально, работая со студентами сообща 
ради общей цели. Однако респонденты отмечают, 
что существуют определённые барьеры, которые 
мешают преподавателям соответствовать данной 
идеальной модели. Среди них наиболее часто пре-
подаватели упоминали следующие (табл. 4).

В заключение можно сказать, что трансфор-
мация профессиональной деятельности препода-
вателя социально- гуманитарных дисциплин ин-
женерного вуза происходит не столь стремитель-
но, как ожидалось. На основе проведённого ана-
лиза были выделены несколько основных типов 

преподавателей: «технофобы», «технофилы», 
а также «технонейтралы». Данные типы позво-
ляют оценить, насколько деятельность препода-
вателей подвергается трансформации и насколь-
ко в ней участвуют цифровые агенты (цифровые 
технологии). Однако трансформации преподава-
тельской деятельности препятствуют некоторые 
барьеры, мешающие преподавателям соответ-
ствовать идеальной модели или ориентиру, ко-
торый они для себя поставили. Среди основных 
характеристик такой идеальной модели препода-
вателя можно выделить любовь к преподаваемой 
дисциплине, владение цифровыми технологиями, 
креативность, постоянное саморазвитие и дру-
гие. А барьерами, мешающими её реализовать 
на практике, является отсутствие времени, не-
большая зарплата, недостаточное владение циф-
ровыми технологиями, а также отсутствие необ-
ходимой инфраструктуры для их использования, 
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консерватизм некоторых преподавателей, и пр. 
Таким образом, данная проблематика остаёт-
ся актуальной для изучения, а полученные в ре-

зультате качественного исследования результаты 
открывают возможность для их количественного 
подтверждения в будущем.

Таблица 4. Барьеры, мешающие преподавателям соответствовать описанному идеалу

Барьер Цитата

Отсутствие времени «Не хватает времени, очень большая нагрузка» [женщина, 68 лет, стаж 45 лет]

Небольшая зарплата «Когда не ценится эта профессия обществом, а зарплата это первый признак престижности 
профессии, то мы сюда и не найдём талантливых, инициативных, интересных» [женщина, 
62 года, стаж 20 лет]

Возраст «То есть далеко не все преподаватели, особенно те, кто из другой эпохи, эффективно будут 
работать с этим делом (цифровыми технологиями)» [мужчина, 64 года, стаж 20 лет]

Консерватизм «Главный камень на пути становления идеальным преподавателем это, конечно, страх, мы бо-
имся, боимся меняться» [мужчина, 33 года, стаж 11 лет]

Недостаточный уровень владения 
цифровыми технологиями

«Я сейчас ощущаю нехватку навыков работы с информационными технологиями» [женщина, 
44 года, стаж 20 лет]

Переполненность студенческих групп «Говорить о качественном преподавании, когда у меня есть 3 минуты на студента, это смеш-
но» [мужчина, 33 года, стаж 11 лет]

Жёсткий контроль «Ни один внешний контроль не способен обеспечить эффективность в условиях неопреде-
лённости, поэтому внешний контроль сегодня больше вреден, чем полезен» [женщина, 62 го-
да, стаж 20 лет]

Отсутствие необходимой инфра-
структуры

«Вот мне недостаточно, что в аудитории нет доступа в Интернет» [женщина, 26 лет, стаж < 
1 года]
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TRANSFORMATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
OF A TEACHER OF SOCIAL AND HUMANITIES 
DISCIPLINES AT AN ENGINEERING UNIVERSITY IN 
THE CONDITIONS OF DIGITIZATION OF SOCIETY

Subocheva O. N., Rozhdestvenskaya M. I.
Bauman Moscow State Technical University

The article is devoted to the consideration of problems arising in the 
process of transformation of the activities of a teacher of social and 
humanitarian disciplines under the influence of digital technologies 
at an engineering university. The need to strengthen the integration 
of technical and social- humanitarian knowledge in the education of 
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an engineer is emphasized. An ideal model of teaching activity in 
the context of digitalization at an engineering university is present-
ed using factor analysis. Based on the results of the analysis of in-
terviews with teachers of social and humanitarian disciplines, the 
attitude towards digital technologies is revealed, social types are 
identified (technophobe, technoneutral, technophile) and barriers 
are identified that impede the implementation of this ideal model in 
teaching practice.

Keywords: ideal model of teaching activity in the context of digital-
ization, social and humanitarian disciplines, engineering education, 
educational digital technologies, attitude to digital technologies in 
the educational process, barriers to digitalization of teaching activity.
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Социологические подходы к исследованию цифровой политики и роль 
государства в формировании цифровых процессов в обществе

Сушко Валентина Афанасьевна,
к.с.н., доцент, доцент кафедры социологии государственного 
управления МГУ им. М. В. Ломоносова
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В данной статье рассматриваются современные подходы к из-
учению цифровой политики государства, а также роль цифро-
вых платформ в предоставлении цифровых услуг населению. 
Важность изучения данной тематики обусловлена не толь-
ко ростом значимости цифровых технологий в современном 
мире, но и необходимостью эффективного управления этим 
процессом с целью обеспечения равного доступа к цифровым 
услугам для всех граждан. Понимание роли государства в фор-
мировании и предоставлении цифровых услуг, а также оценка 
эффективности принимаемых мер по повышению их доступно-
сти являются важными аспектами для разработки эффектив-
ных стратегий развития цифровой экономики и обеспечения 
социальной справедливости.

Ключевые слова: цифровая политика государства, цифровые 
платформы, цифровая экономика, цифровые услуги для насе-
ления.

Цифровизация представляет собой многофак-
торный и всеобъемлющий процесс интеграции 
цифровых решений в жизнь общества посред-
ством цифровой трансформации, которая осу-
ществляется в том числе при поддержке государ-
ства. Данный процесс делится на различные эта-
пы и затрагивает все сферы жизнедеятельности 
человека. Цифровая политика государства имеет 
прямое влияние на благополучие и заключается 
в многоаспектном подходе к её реализации.

Начало технологического развития (предвест-
ника цифровизации) в мире началось в 1947 году, 
тогда был разработан первый транзистор, кото-
рый решал проблемы усиления, коммутации, гене-
рирования и преобразования электрических сиг-
налов, что открывало возможности для создания 
и осмысления технологий, позволяющих интегри-
ровать в цифровую среду практически все процес-
сы, протекающие внутри общества, однако данная 
перспектива находилась под занавесом и учёным 
только предстояло изучить траекторию развития 
взаимодействия государства с гражданами.

Стоит отметить вклад Вэнивара Буша, кото-
рый, занимая должность Председателя Нацио-
нального исследовательского комитета по вопро-
сам обороны США в 1940 году, курировал научное 
сообщество, состоящее из приблизительно 6000 
научных специалистов страны. В 1945 году Вэни-
вар написал научную работу, в которой предвосхи-
тил полезность вычислительных устройств для че-
ловека. Ученый предсказал развитие фотокамер, 
снимки которых нет необходимости проявлять, 
печатных машин, конвертирующих человеческую 
речь в текст. Помимо всего прочего, ученый по-
зволил себе предположить создание электронно- 
вычислительной машины (далее ЭВМ), и что инте-
ресно, подробно написал, каким образом устрой-
ство должно функционировать. Машину Вэнивар 
Буш назвал «MEMEX», и данный аппарат является 
предвестником ЭВМ, которая была создана в Со-
ветском союзе в 1955 году [1]. Устройство, кото-
рое описано Вэниваром и то, что произвели на Мо-
сковском заводе счетно- аналитических машин на-
учным коллективом под руководством Рамеева 
Башира Искандеровича, обладали одними и те-
ми же принципами работы, оба устройства могли 
анализировать данные, преобразовывать двоич-
ный, входящий код в читаемый человеком текст, 
и в обратную сторону.

Перечисляя, что сделано и что будет сделано, 
Вэнивар Буш (уже советник по науке президента 
Рузвельта) не отрекался и от социальной анали-
тики происходящего. В написанной им работе от-
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четливо видно, как он предостерегает научное со-
общество от проблемы, сопутствующей техноло-
гическому развитию. Автор писал о том, что расту-
щее с неимоверной скоростью количество знаний 
и изобретений приведет, в конечном счете, чело-
вечество к тому, что наука раздробится на множе-
ство специализированных отраслей, что сделает 
коммуникацию между научными кругами трудно 
осуществимым занятием.

Важно сказать о другом труде, который опи-
сывает цифровую трансформацию. Мануэль Ка-
стельс публикует работу, в которой размышля-
ет о конце промышленной революции и перехо-
де к информационно- коммуникационных техно-
логиям, призванным изменить общество во всех 
планах «Инфорамционная эпоха: экономика об-
щество и культура». В работе автор размышляет 
о технологической революции, которая призвана 
поменять материальные свой ства общества. Ка-
стельс предполагал, что национальные экономи-
ки станут глобально взаимозависимыми и капи-
тализм подвергнется глубокой реструктуризации, 
что станет предлогом для изменения общества, 
экономики и культуры во всем мире [2].

Также автор обозначил грядущие проблемы, ко-
торые являлись побочным эффектом технологиче-
ского развития. Речь шла о росте индивидуализа-
ции, диверсификации трудовых отношений и усиле-
нию глобальной экономической конкуренции, за ко-
торыми следуют увеличение неравномерности раз-
вития и появление новых форм организации труда, 
что является вызовом для экономик государств [2].

Информационно- компьютерные технологии 
(ИКТ) действительно принесли определенное ко-
личество проблем в глобальную экономику, одна-
ко и много полезных опций стали доступными для 
стран, способствующих цифровому развитию вну-
три себя. В своей работе Мануэль Кастельс боль-
ше склонялся к тому, что технологическое разви-
тие –  необратимый процесс, который должен гар-
монично развиваться в условиях синергетическо-
го сплочения усилий и ресурсов общества и госу-
дарства, подводящий мир к новому этапу.

Что касается настоящего времени, то цифро-
визация стала одним из ключевых трендов, ока-
зывающим влияние на различные аспекты жиз-
ни общества. Цифровые технологии проникают 
в быт, профессиональную деятельность и досуг, 
играя важную роль в общении, образовании и со-
циализации. Это явление, ставшее характерным 
для XXI века, продолжает активно развиваться 
и оказывать воздействие не только на техниче-
ские и экономические аспекты, но и на сознание, 
и социальную динамику общества [3]. Наиболее 
обсуждаемой сферой применения цифровых тех-
нологий является экономика, включая производ-
ство, обмен и потребление товаров и услуг. Поня-
тие «цифровая экономика» становится всё более 
конкретным с развитием электронных платежных 
систем, интернет- торговли и онлайн- банкинга.

Политика также начинает активно адаптиро-
ваться влиянию цифровизации. Цифровые тех-

нологии используются в политических процессах, 
коммуникации и управлении государством. Это 
приводит к увеличению исследований в области 
влияния цифровых технологий на политическую 
жизнь [4].

Различают два основных «дискурса» цифрови-
зации в политике: цифровизацию политики, каса-
ющуюся распространения цифровых технологий 
в политические отношения, и политику цифрови-
зации, связанную с применением цифровых ме-
тодов и технологий в управлении политическими 
процессами.

Цифровое измерение политики представляет 
собой новый, только начинающий формировать-
ся объект исследования. Он представляет собой 
широкое и еще не вполне определенное простран-
ство дискуссии, ограниченное с одной стороны 
развивающимся дискурсом цифровизации эко-
номики и ее влиянием на другие области (эконо-
мический редукционизм), а с другой стороны –  
предсказанием будущего применения технологий 
(социально- политический футуризм) [5].

Однако следует отметить, что цифровизация 
политики не является новым явлением. Менталь-
ное перенесение цифровых технологий на прак-
тику взаимодействия между властью, обществом 
и индивидом началось с момента начала компью-
теризации и развития сетей. Обсуждение элек-
тронной и сетевой демократии началось задолго 
до широкого распространения гаджетов и мобиль-
ных приложений.

Понятие «цифровизация» было введено в упо-
требление в 1995 году Николасом Негропонте, ис-
следователем из Массачусетского технологиче-
ского института. В его книге «Being Digital» Негро-
понте сравнивает атомы и биты как элементы ма-
териального и цифрового миров, утверждая, что 
все, что сделано из атомов, может быть воссозда-
но из битов [6].

Цифровизация способствует непрерывным из-
менениям в участниках, процессах, результатах 
и окружающей среде инновационной деятельно-
сти и ставит перед лицом вызовы базовых пред-
положений анализа границ управления иннова-
циями, институциональных функций и связанных 
социальных последствий. Это стало новым спосо-
бом открытия теоретического пространства в об-
ласти управления инновациями [7].

В настоящее время цифровые платформы, си-
стемы и модели становятся важным носителем 
для развертывания независимых исследователь-
ских и разработческих ресурсов крупных разви-
тых стран, а цифровая инновация также играет 
важную роль в трансформации производственных 
отраслей многих стран. В этом контексте основное 
внимание уделялось политическому строитель-
ству цифровой инновации, такому как координа-
ция в промышленности, институциональное обе-
спечение и экологическое строительство.

Помимо ключевых моментов, все еще отсут-
ствует специальное и системное исследование по-
литических вопросов, способствующих устойчи-
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вому преобразованию цифровой инновации. Поэ-
тому представляется важным проводить исследо-
вание политической основы для устойчивого пре-
образования цифровой инновации с трех сторон: 
требования политики для устойчивого преобразо-
вания цифровой инновации, ориентация полити-
ки и политические измерения, способствующие 
устойчивому преобразованию цифровой иннова-
ции при помощи обзора литературы.

Цифровая инновация означает изменение или 
создание продуктов и инновационных процессов, 
обусловленных новыми сочетаниями цифровых 
и физических компонентов, обеспеченных цифро-
выми технологиями. Некоторые типичные случаи 
и связанные исследования в ключевых областях 
показали, что цифровизация инновации является 
революционным изменением процесса исследо-
ваний и разработок [8]. Цифровые технологии мо-
гут использовать многопредметное исследование 
и весь процесс на основе построения платформ 
исследований и разработок, виртуальных возмож-
ностей проверки и моделей обратной связи дан-
ных. Поток данных может сократить цикл иссле-
дований и разработок, снизить затраты и удвоить 
рыночную стоимость. Эти исследования указыва-
ют на направление для продвижения обновления 
политики цифровой инновации [9].

Совместная платформа исследований и разра-
боток может способствовать внутреннему и внеш-
нему взаимодействию субъектов исследований 
и разработок, является совместным носителем ме-
ханизма гибкого развития, что способствует важ-
ной роли цифровых технологий в трансформации 
отношений между организациями и инновациями, 
обеспечивая открытость, доступность и создание 
цифровых инноваций, подчеркивая важность кон-
струкции и развития инфраструктуры цифровой 
инновации [10].

Расширение понятия цифровизации на раз-
личные области экономики и общества началось 
в рамках концепции четвертой промышленной ре-
волюции. Несмотря на новизну технологических из-
менений, истоки цифровизации можно проследить 
от предыдущих попыток создания идеального об-
щества [11]. Построение системы политики цифро-
вой инновации берет на себя ключевую роль в циф-
ровой трансформации строительства глобального 
цифрового экономического носителя, интеграции 
приложений и режима управления. В последние го-
ды базовая парадигма цифровой инновации ста-
ла все более ясной, и при условии постепенного 
совершенствования соответствующей аппарат-
ной базы политическая система стала нуждаться 
в ускорении системного строительства (рис. 1) [12].

Рис. 1. Направления исследований цифровой инновационной политики

Преодоление цифрового разделения и повышение 
доступности, коммерческой ценности и энтузиазма 
социального участия в инновационных цифровых научно- 
технических услугах

С одной стороны, учитывая особенности инноваци-
онной деятельности в системном строительстве, ин-

тенсивности ресурсов и взаимосвязи воздействия, 
необходимо сокращать разрыв между деятельно-
стью, ориентированной на человека, и машинно- 
ориентированной деятельностью, и улучшать систе-
му управления интеллектуальной собственностью 
для продуктов и услуг цифровой инновации, увели-
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чивать финансовую поддержку для высокопроизво-
дительных компьютеров, навыков и доступа к дан-
ным, снижать стоимость и порог использования 
данных большинством участников, способствовать 
процветанию и развитию региональной цифровой 
инновационной деятельности [13, 14].

С другой стороны, сталкиваясь с новыми тре-
бованиями искусственного интеллекта, больших 
данных и облачных вычислений для инноваци-
онной деятельности и трансформации, и разви-
тия традиционных отраслей, нужно контролиро-
вать социальные риски, которые могут быть вы-
званы цифровой инновацией, устранять потен-
циальные пространственно- временные барьеры 
принятия инновационных решений и ограничение 
демократического принятия решений, улучшать 
инклюзивную ценность ограниченных ресурсов 
НИОКР (научно- исследовательские и опытно- 
конструкторские работы) и поддерживать эффек-
тивное соединение и гибкое функционирование 
многоуровневых бизнес- процессов. На основе 
этого необходимо дальнейшее усиление систем-
ной поддержки инноваций и цифровизации для 
операций предприятий, администрации, социаль-
ной культуры и других работ, и обеспечить разно-
образные цифровые услуги для правительства, 
предприятий и общества [15].

Усиление роли исследований и разработок 
в цифровых сценариях НТИ (наука, технологии 
и инновации)

С одной стороны, сосредотачиваясь на систем-
ном процессе инноваций, основанных на данных, 
от аспектов концептуализации продуктов, сбора 
данных, извлечения данных, их хранения и поиска, 
распространения, демонстрации и обратной связи 
рынка и т.д., необходимо обеспечить взаимосвязь 
между инновационным анализом данных и интуи-
тивным принятием решений, особенно для ключе-
вых базовых технологий [16].

С другой стороны, совместно с технологически-
ми инновациями, такими как промышленная транс-
формация, улучшение уровня жизни, эко-друже-
ственность и построение емкости современного 
управления, уточнить стратегию инноваций для 
инструментов прогнозирования, поддерживае-
мых искусственным интеллектом. В соответствии 
с этим необходимо полагаться на поддержку поли-
тики для формирования высокопроизводительной 
многомерной способности исследования и разра-
ботки в инновационных цифровых сферах, под-
держивать объективное, децентрализованное 
и на данных основанное принятие решений в об-
ласти инноваций, организации цифровой иннова-
ционной деятельности, такой как государственные 
системы, университеты, предприятия и ассоциа-
ции промышленности, улучшать эффективность 
исследований в цифровом контексте, усиливая 
множительную роль данных исследований и раз-
работок, ускоряя трансформацию результатов ис-

следований в социально- экономические выгоды 
[17].

С одной стороны, цифровые инновационные 
субъекты, такие как государственные органы всех 
уровней управления, университеты и институты 
управления наукой и технологиями, придают зна-
чение развитию и совместному использованию 
цифровых ресурсов в цифровой инновации, уско-
ряют развитие приложений искусственного интел-
лекта для цифровой инновации, строят координа-
цию маршрутов и задач исследований и разрабо-
ток для государства, промышленности и разноо-
бразных социальных партнеров [18].

С другой стороны, деятельность, в основном 
связанная с цифровой инновацией, улучшает уро-
вень стимулов для открытого доступа к общим 
данным НИОКР, содействует международному 
и внутреннему сотрудничеству в области инно-
ваций и разработки сетевой инфраструктуры, 
и ускоряет формирование общественных политик 
для совместного использования данных НИОКР.

Содействие согласованному развитию цифровой 
инновации и цифровой экономики

С одной стороны, необходимо усилить роль городов 
в содействии цифровому предпринимательству, 
преодолеть сопротивление институциональным 
инновациям, снизить институциональную неста-
бильность, которая может быть вызвана цифро-
вой инновацией и предпринимательством и увели-
чить роль государственных систем, университетов, 
предприятий, ассоциаций промышленности и других 
организаций в сборе инновационных больших дан-
ных, систематизации и анализе инвестиций в стро-
ительство инфраструктуры, предоставить более 
разнообразные и интеллектуальные способы для 
международных и внутренних научных исследова-
ний, научно- технического сотрудничества и обмена, 
содействовать предприятиям, научным исследова-
тельским учреждениям и политике участия в по-
строении цифровых инновационных носителей [19].

Технология распределенного реестра имеет 
свои корни в идеях о распределении информации 
в обществе. Этот механизм организации инфор-
мации стал основой для развития современных 
технологий, позволяющих создавать независимые 
от центра системы принятия решений [20]. Однако 
мировые технологические тенденции ставят под 
вопрос, то, что Сморгунов определяет основой для 
развития современных технологий, которые при-
званы усовершенствовать взаимодействие вну-
три общества. Речь идет о квантовых технологиях, 
которые ставят под вопрос безопасность обмена 
данными внутри децентрализированных систем 
распределенного реестра и не только.

Объектом реформирования становится госу-
дарственный сектор со всеми его компонентами –  
государственной службой, финансами, системой 
управления, информационными ресурсами. Поэ-
тому переход к новому качеству государственно-
го управления на основе проектного управления 
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в цифровой среде обуславливает рассмотрение 
всех его административных элементов [21].

Цифровизация политики представляет собой 
сложный процесс, который вызывает этические 
вопросы и требует поиска баланса между закон-
ностью и легитимностью. Государство обращает 
внимание на цифровые технологии уже давно, на-
чиная с момента их активного внедрения в обще-
ство. Это обусловлено как возможностями, кото-
рые предоставляют соответствующие инструмен-
ты, так и необходимостью согласования интересов 
компаний- разработчиков и пользователей в ис-
пользовании ресурсов, таких как электроэнергия, 
связь, финансовые услуги и другие [22].

Что касается балансировки сил и сфер влияния 
между частными компаниями (участницами циф-
рового развития) и государством, важно отметить 
роль государства как регулятора в процессе раз-
вития. Нельзя допустить монополии на хранение 
и обработку данных, важно дать пространство для 
развития отечественных компаний в цифровой 
среде страны, не допуская иностранные государ-
ства. Грамотно сформированная законодательная 
база в синергии с профильными министерства-
ми, отвечающими за рост развития в электрон-
ной среде, гарантировано даст положительные ре-
зультаты. Кроме того, необходимо понимать, что 
процесс цифровизации невозможно остановить. 
Он, как и все другие изменения, несёт внутри се-
бя как положительные, так и отрицательные явле-
ния, важно работать со всеми сторонами, и в та-
ком случае реформы пройдут эффективно и рав-
номерно изменят различные сферы.

В современном мире, где происходит нарас-
тающая цифровизация, необходимо пересмо-
треть основные принципы управления социально- 
экономическими системами и их трансформа-
цией. Эффективное продвижение бизнес-идей 
требует поиска новых форм рыночных стратегий 
и использования инструментов управления циф-
ровой трансформацией для максимизации вклада 
цифровых технологий в экономические результа-
ты [23].

Цифровая трансформация означает управля-
емую адаптацию компаний к продолжающейся 
цифровой эпохе, чтобы обеспечить устойчивое 
создание ценностей. Сегодняшний мир находит-
ся в критической фазе цифровой трансформации, 
вызванной быстрым развитием и комбинировани-
ем новых технологий. В условиях возрастающей 
неопределенности требуются механизмы управле-
ния и экономической политики, способные адапти-
роваться к изменениям. Управление цифровой 
трансформацией должно быть перспективным, 
гибким, комплексным и учитывать согласованный 
подход государственных органов [24].

Что касается согласованного подхода между 
государственными ведомствами по вопросу циф-
рового развития, то всегда будут присутствовать 
разногласия, так как тот или иной аспект всегда 
будет являться прерогативой той или иной службы 
или ведомства. Для примера можно взять вопрос 

безопасности при осуществлении взаимодей-
ствия внутри экосистемы, человеческий фактор 
играет ключевую роль в этой ситуации и не под-
дается каким-либо внушительным ограничениям 
в силу незаменимости человека в данном процес-
се. Утечка данных является краеугольным камнем 
при предоставлении цифровых услуг населению, 
потому что данные являются не исключаемым 
предметом электронного взаимодействия, влия-
ние на который посредством дополнительных про-
верок безопасности повлечет за собой заторма-
живание развития.

Академический интерес к исследованию циф-
ровой трансформации растет, и основные направ-
ления исследований касаются рыночных позиций 
компаний- платформ, больших данных, коммерци-
ализации новых продуктов, а также политических 
и институциональных вызовов [25].

Нельзя не согласиться с тем, что академиче-
ский интерес растет соразмерно росту изменений, 
который затрагивают всех и каждого. Позиция 
компаний как субъекта экономического взаимо-
действия довольна очевидна, своего рода валю-
той в цифровой среде являются данные, которые 
можно конвертировать. Компаниям следует быть 
крайне аккуратными и ответственными относи-
тельно данного вопроса, а государство должно вы-
работать прагматичную и четкую позицию в виде 
законов, которые будут регламентировать безо-
пасный оборот данных в соответствии с существу-
ющими стандартами.

В мире современной экономики происходит за-
метное движение в направлении цифровой транс-
формации, которая оказывает существенное воз-
действие на глобальные рынки и экономические 
системы. Постепенно производители и экспорте-
ры все больше опираются на анализ данных, что 
делает коммерческие операции более цифровы-
ми. Отмечается, что разные страны имеют раз-
личный уровень освоения цифровых технологий. 
Этот разрыв может привести к увеличению нера-
венства и вызвать новые вызовы для эффектив-
ного управления цифровой трансформацией в ми-
ровом масштабе [26].

Без сомнений, каждой стране следует прой-
ти через оцифровку процессов внутри се-
бя, однако всё упирается в ресурсную, научно- 
технологическую, образовательную, инфраструк-
турную базы государства.

Цифровая экономика описывает как цифро-
вые технологии изменяют процессы производства 
и потребления. Хотя изначально основное внима-
ние к цифровой экономике уделялось развитым 
странам, ее последствия распространяются гло-
бально. Поэтому при изучении управления циф-
ровой трансформацией необходимо учитывать ее 
влияние на устойчивое развитие [27].

В связи с динамикой современных процес-
сов цифровизации требуются адаптивные подхо-
ды к исследованию и управлению этим явлени-
ем. Важно отметить, что терминология, связанная 
с цифровой экономикой, еще не стабилизирова-
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лась из-за быстрого технологического прогресса 
и развития новых концепций. В течение последних 
десятилетий понятие цифровой экономики пре-
терпело эволюцию, отражая изменения в стра-
тегиях развития цифровых технологий и рост 
информационно- коммуникационных технологий. 
Сегодня акцент делается на процессах цифрови-
зации, которые затрагивают не только высокотех-
нологичные секторы, но и традиционные отрасли 
экономики [28].

В современной литературе цифровая экономи-
ка определяется как часть экономического про-
изводства, основанная на цифровых технологи-
ях и бизнес- моделях, а также как широкий набор 
производственных процессов, где цифровые эле-
менты играют ключевую роль. Цифровая транс-
формация, в свою очередь, описывается как пере-
ход экономики к использованию цифровых техно-
логий в различных секторах и областях. Она пред-
ставляет собой переходное состояние, в котором 
цифровые инновации определяют развитие про-
изводства и управления им.

Цифровые технологии широко распростране-
ны, что позволяет компаниям изменять своё пове-
дение, взаимоотношения, бизнес- модели и рын-
ки. С развитием технологий и доступности дан-
ных цифровая трансформация стимулируется всё 
больше и больше. Несмотря на то, что цифровая 
трансформация развивается уже много лет, доступ 
к цифровым технологиям большинство населения 
получило лишь недавно. Например, в странах ОЭ-
СР (организация экономического сотрудничества 
и развития) в 2016 году 83% взрослого населе-
ния имели доступ к Интернету, а 95% компаний 
в этих странах имели высокоскоростное интернет- 
подключение. В 2022 году этот показатель уже 
достигает 93%. В свою очередь, в 2022 году 80% 
граждан РФ имеет доступ к интернету. Однако 
на глобальном уровне все ещё есть существенные 
различия, поскольку менее половины населения 
мира имеют доступ к Интернету [29].

Существенное расширение доступа к высоко-
скоростной широкополосной связи и уменьшение 
стоимости оборудования и программного обеспе-
чения ускоряют глобальную цифровую трансфор-
мацию. Технологическая конвергенция, происхо-
дящая за счёт широкого использования цифро-
вых платформ, также стимулирует этот процесс. 
Вместе с тем, снижение стоимости цифровых 
устройств в различных секторах промышленности 
обеспечивает дальнейшее распространение тех-
нологий и способствует технологическому разви-
тию и инновациям.

В последнее десятилетие компании все более 
активно применяют цифровые технологии и ин-
струменты в своей деятельности, что ведёт к циф-
ровизации бизнес- процессов, инновациям в про-
дуктах и процессах, а также к интеграции рынка. 
Например, применение промышленных роботов 
изменяет производственные процессы в промыш-
ленности.

Для обеспечения более эффективного управ-
ления в условиях цифровой трансформации необ-
ходимо разработать надёжную нормативную базу 
для сбора, использования и защиты данных с учё-
том конфиденциальности и безопасности. Это так-
же требует создания и поддержания новых инсти-
туциональных механизмов на государственном 
уровне, включая мониторинг обмена данными, со-
трудничество с местными компаниями по вопро-
сам безопасности данных и прозрачности алгорит-
мов цифровой автоматизации [30].

Государственная политика в цифровой сфере 
начала формироваться с развитием электронно-
го правительства в 2000-х годах и предоставления 
государственных услуг удаленно. Особое внима-
ние к этой сфере привлекли дискуссии вокруг без-
опасности персональных данных и их неправомер-
ного использования, особенно с развитием соци-
альных сетей и мобильных приложений.

Принятие законодательства, такого как Феде-
ральный закон № 242-ФЗ, обязывающий опера-
торов хранить персональные данные российских 
граждан исключительно на территории Россий-
ской Федерации, и пакет Яровой, включающий об-
ширные поправки в антитеррористическое зако-
нодательство, свидетельствует о стремлении го-
сударства контролировать цифровую сферу и за-
щищать интересы граждан [31].

Важными шагами в этом направлении стали 
Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации на 2017–2030 гг. и про-
грамма «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», которые определили приоритеты государ-
ственной политики в цифровой сфере. Однако эти 
документы полностью не учитывают многие аспек-
ты реализации цифровизации политики, оставляя 
многое на усмотрение правоприменителей и бю-
рократии [32].

Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» представляет собой более конкрет-
ный документ, который ориентирует на более чет-
кие приоритеты в области цифровой экономики. 
Однако с момента ее принятия она столкнулась 
с некоторыми сложностями в интеграции в поли-
тику государства.

Прежде всего, статус данной программы как 
«программы» без дополнительного определения 
«государственная» не был нормативно предусмо-
трен или подтвержден прежней практикой прави-
тельства России. Она не была включена в офици-
ально утвержденный перечень государственных 
программ.

В 2018 году статус программы «Цифровая эко-
номика» был прояснен, когда она начала транс-
формироваться в один из 12 национальных про-
ектов, ставших ключевым инструментом государ-
ственной политики. Это произошло после приня-
тия Указа Президента России от 07 мая 2018 года, 
который определил национальные цели и стра-
тегические задачи развития страны на период 
до 2024 года.
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Этот Указ увязал приоритеты и направления 
развития цифровизации, установленные в преды-
дущих документах, в более широкую и стратеги-
ческую политику государства. Тем самым он обе-
спечил формальный запуск политики цифровиза-
ции в Российской Федерации и сделал внедрение 
цифровых технологий одной из национальных це-
лей развития страны.

Федеральный проект «Цифровое государ-
ственное управление» входит в состав националь-
ной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» и осуществляется в рамках государ-
ственной программы «Информационное обще-
ство». Он направлен на реализацию националь-
ной цели «Цифровая трансформация», установ-
ленной указом Президента Российской Федера-
ции от 21 июля 2021 года № 474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года» [33].

Ключевым показателем, определяющим дости-
жение национальной цели, является увеличение 
доли массовых социально значимых услуг, доступ-
ных в электронном виде, до 95% к 2030 году.

Федеральный проект включает в себя ряд ме-
роприятий по цифровой трансформации систе-
мы государственного управления, направленных 
на обеспечение нового уровня предоставления ус-
луг, необходимых для улучшения качества жизни 
граждан и развития бизнеса.

Основные направления федерального проекта 
включают в себя следующее.
1. Обеспечение удовлетворенности граждан ка-

чеством предоставления массовых социально 
значимых государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг.

2. Цифровизация процессов предоставления го-
сударственных услуг и исполнения государ-
ственных функций государственными органа-
ми власти.

3. Стимулирование граждан к получению государ-
ственных и муниципальных услуг в электрон-
ном виде через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

4. Повышение качества и удобства предоставля-
емых органами государственной власти госу-
дарственных услуг, а также расширение их ко-
личества, доступных для получения в электрон-
ном виде.

5. Повышение скорости обслуживания граждан 
и создание комфортных условий при оказании 
государственных, муниципальных и других ус-
луг, а также цифровая трансформация услуг 
и взаимоотношений в обществе.

6. Создание возможностей для перехода на циф-
ровое взаимодействие между гражданами, 
бизнесом и государством.
Федеральный проект «Цифровая экономика» 

является частью национального проекта и наце-
лен на развитие портала Госуслуг и перевод 95% 
социально значимых услуг в электронный формат. 
Портал Госуслуг представляет собой единое окно 

для взаимодействия граждан с государством и ак-
тивно используется практически всем населением 
России [34].

С апреля 2021 года стала доступна бета-вер-
сия обновленного портала, отличительной особен-
ностью которой является новый формат взаимо-
действия с пользователями. Теперь вместо тради-
ционного поиска по порталу появился интеллекту-
альный помощник –  робот Макс, который онлайн 
отвечает на вопросы пользователей и определяет 
их потребности.

На текущий момент на портале доступны семь 
сервисов, каждый из которых предоставляет воз-
можность получения ключевых государственных 
услуг в электронном виде. Например, сервис «По-
ступление в вуз онлайн» позволяет абитуриен-
там подавать документы и оформлять зачисление 
в вузы дистанционно, что особенно актуально бы-
ло в условиях пандемии. «Социальная поддержка 
онлайн» и «Цифровое исполнительное производ-
ство» позволяют гражданам взаимодействовать 
с государственными органами и получать соци-
альные услуги дистанционно.

Кроме того, сервисы «Трудовые отношения 
онлайн», «Оформление европротокола онлайн», 
«Пенсия онлайн» и «Онлайн помощь при инва-
лидности» предоставляют гражданам широкие 
возможности оформления различных документов 
и получения информации о своих правах и льготах 
в электронном формате.

Эти сервисы значительно упрощают взаимо-
действие граждан с государственными органами, 
сокращая время на оформление документов и об-
ращение за услугами, а также способствуют по-
вышению доступности государственных услуг для 
всех слоев населения.

Поэтому стоит подчеркнуть важность роли го-
сударства при протекании цифровых процессов 
в государстве, которые основываются на принци-
пах прозрачности, безопасности и эффективно-
сти. Цифровые технологии лежат в основе циф-
ровых платформ и цифровых услуг и требуют со-
провождения в разработке объемной финансовой 
и регуляторной поддержки со стороны органов 
власти.
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SOCIOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF 
DIGITAL POLICY AND THE ROLE OF THE STATE 
IN THE FORMATION OF DIGITAL PROCESSES IN 
SOCIETY

Sushko V. A.
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

This article examines modern approaches to the study of state dig-
ital policy, as well as the role of digital platforms in providing digital 
services to the population. The importance of studying this topic is 
due not only to the growing importance of digital technologies in the 
modern world, but also to the need to effectively manage this pro-
cess in order to ensure equal access to digital services for all citi-
zens. Understanding the role of the state in the formation and pro-
vision of digital services, as well as assessing the effectiveness of 
measures taken to increase their accessibility are important aspects 
for developing effective strategies for developing the digital econo-
my and ensuring social justice.

Keywords: digital government policy, digital platforms, digital econ-
omy, digital services for the population.
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Официальная и неофициальная занятость лиц с тяжелыми нарушениями 
зрительной функции: динамика, тенденции и причины выбора

Тринадцатко Антон Александрович,
к.с.н., Высшая школа менеджмента, Тихоокеанский 
государственный университет
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В статье рассматривается вопрос официальной и неофици-
альной занятости инвалидов с тяжелыми нарушениями зри-
тельной функции. Отмечается, что на фоне продолжающегося 
снижения как общей численности инвалидов, так и их офици-
ально работающей части, аналогичная тенденция наблюдается 
и среди инвалидов по зрению. На основании социологического 
опроса лиц с инвалидностью по зрению и официальных данных 
Хабаровской МО ВОС устанавливается факт роста интереса 
у молодых инвалидов по зрению к неофициальной трудовой 
деятельности. Причем данная тенденция обусловлена не толь-
ко физическими и социальными барьерами, с которыми таким 
лицам приходится сталкиваться при поиске работы, но и воз-
можностями, открывающимися перед ними развивающимися 
цифровыми тифлотехнологиями. В то же время отмечается 
факт, что инвалиды с тяжелыми нарушениями зрения, отно-
сящиеся к возрастной группе 41–60 лет и имеющие высшее 
образование, отдают предпочтение официальной занятости. 
Делается вывод, что неофициальная занятость инвалидов 
по зрению в условиях цифровизации становится для них бо-
лее привлекательной, поскольку позволяет достигать им сво-
их целей игнорируя существующие социальные и физические 
барьеры.

Ключевые слова: инвалиды, инвалиды по зрению, труд, тру-
довая деятельность, официальная занятость, неофициальная 
занятость, цифровые тифлоадаптивные технологии, цифровое 
пространство.

Несмотря на то, что трудовая деятельность 
считается одним из наиболее эффективных мето-
дов социальной интеграции лиц с инвалидностью, 
в т.ч. с позиций увеличения спектра их позитивных 
социальных ролей и повышения социального ста-
туса в глазах социума, данный вопрос до сих пор 
не может быть продуктивно реализован в боль-
шинстве стран, включая и Россию.

Официальные статистические данные свиде-
тельствуют о продолжающемся уже более 10 лет 
постоянном сокращении в нашей стране числен-
ности инвалидов, что, вероятно, должно убедить 
общественность в том, что государство вполне 
успешно справляется с проблемой самого суще-
ствования этого социального феномена [1].

На фоне отмеченной негативной тенденции, 
отрицательную динамику демонстрирует и уро-
вень трудовой занятости лиц с инвалидностью, 
в то время, как официальные лица не устают убеж-
дать нас, что в данном вопросе государственными 
структурами достигнут существенный прогресс.

На проведенном в июле 2023 г. очередном за-
седании межведомственной рабочей группы для 
реагирования на ситуацию, складывающуюся 
на рынке труда, Т. Голикова отметила, что соглас-
но докладу Роструда, численность инвалидов тру-
доспособного возраста на начало 2023 г. состави-
ла 4,15 млн человек из которых около 1 млн отно-
сились к категории работающих. Соответственно, 
по словам Т. Голиковой, доля работающих инвали-
дов в последние годы оставалась примерно на од-
ном и том же уровне –  25–26% от численности ин-
валидов трудоспособного возраста [2].

Данное заявление можно было бы рассматри-
вать как серьезное достижение, если бы числен-
ность таких инвалидов также не была бы отмече-
на отрицательной динамикой, что вполне логично 
следует из показателя общей численности инва-
лидов и абсолютных и относительных значений их 
работающей части в их общей численности. Так, 
согласно данным Росстата доля работающих ин-
валидов в общей их численности имеет постоян-
ный негативный тренд –  с 19,8% (2,473 тыс. чел.) 
в 2015 г. до 13,8% (1,508 тыс. чел.) в 2023 г., т.е. 
сокращение численности работающих инвалидов 
за последние 8 лет составило более 900 тыс. че-
ловек [1].

Опираясь на заявления членов Правительства, 
ответственных за решение вопроса занятости лиц 
с инвалидностью, мы можем констатировать, что 
планируемые каждый год Правительством РФ по-
казатели занятости лиц с инвалидностью в реаль-
ности еще ни разу не были достигнуты, несмотря 
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на систематическое внесение изменений в за-
конодательство по содействию трудоустройству 
данной категории граждан. Так, в 2019 г. заммини-
стра труда Г. Лекарев отмечал, что по результатам 
2018 г. в стране работало около 29% инвалидов 
трудоспособного возраста, в то время как к концу 
2020 г. численность работающих инвалидов долж-
на была составить уже 40% от их трудоспособной 
части, а министр М. Топилин, как ориентир опре-
делял долю в 50% [3]. К концу же 2023 г. уровень 
трудоустроенных инвалидов трудоспособного 
возраста должен был составить 60%, а согласно 
утвержденному в декабре 2023 г. Правительством 
России обновленному Плану мероприятий по по-
вышению уровня занятости инвалидов на 2023–
2024 гг., к концу 2024 г. должно быть трудоустрое-
но уже не менее 70% трудоспособных инвалидов, 
причем основная роль в этом отводится государ-
ственным центрам занятости населения (ЦЗН) [4].

При этом Т. Голикова отметила, что ежегодно 
в государственные ЦЗН за содействием в поиске 
работы обращается примерно 100 тыс. инвалидов, 
что, вероятно, опять же, должно с положительной 
точки зрения характеризовать деятельность по-
следних с точки зрения решения ими данного во-
проса [2].

Однако официальные цифры свидетельствуют 
об обратном. После некоторого всплеска обраще-
ний инвалидов в ЦЗН в 2019–2020 гг., обусловлен-
ного, очевидно, введением новой государственной 
услуги сопровождаемой занятости и возникшего 
в результате этого у трудоспособных безработных 
инвалидов определенного положительного ожида-
ния относительно позитивного решения вопроса 
их трудоустройства, в 2021–2022 гг. наблюдается 
резкое снижение таких обращений, а также трудо-
устроенных ЦЗН инвалидов, в т.ч. на квотируемые 
рабочие места (РМ).

В то же время результаты деятельности ЦЗН 
в вопросе трудоустройства обратившихся за по-
мощью в поиске работы инвалидов показывают, 
что доля таких инвалидов в 2022 г. превысила 50%, 
что должно бы положительно характеризовать де-
ятельность ЦЗН, однако в абсолютных значениях 
показатели выглядят значительно хуже. Более то-
го, данные о трудоустройстве инвалидов на квоти-
руемые РМ, на которые предпочтительнее всего 
трудоустраивать инвалидов дискредитированной 
стигмагруппы, вообще внушают уныние [1].

Положительным преподносится факт трудоу-
стройства инвалидов через механизм аренды ра-
бочих мест, однако указанная Т. Голиковой цифра 
более чем 5 тыс. человек в 57 регионах [2], не вы-
глядит оптимистичной в контексте проводимой уже 
длительное время государством политики содей-
ствия занятости инвалидов и, в целом, может ха-
рактеризовать провальность деятельности указан-
ного политика как должностного лица, отвечающе-
го в Правительстве РФ за данное направление.

Проводимые рядом отечественных уче-
ных, например, Н. Е. Максимовой, Н. В. Климак, 
М. В. Филипповой, П. С. Федоровой, Т. В. Бугайчук, 

Е. О. Гордиевской, Е. М. Старобиной, В. А. Чукар-
диным, В. З. Кантором и др., исследования про-
фессиональной реабилитации и последующего 
трудоустройства инвалидов различных нозоло-
гий свидетельствуют о до сих пор существующем 
разрыве между профессиональной ориентацией 
и обучением инвалидов и их последующим трудо-
устройством, что, опять же, подтверждается дан-
ными официальной статистики и свидетельству-
ет о низкой эффективности существующей вза-
имосвязи образовательной и профессионально- 
трудовой сфер.

С учетом вышеизложенного, вопрос выявления 
причин столь низкой официальной занятости ин-
валидов, особенно дискредитированной их части, 
в т.ч. инвалидов по зрению, не теряет своей акту-
альности и побуждает нас к продолжению иссле-
дований в этой области в контексте протекающего 
процесса цифровизации отечественной экономики.

Динамика количественных показателей состо-
яния трудовой занятости лиц с инвалидностью, 
а также потребности инвалидов в осуществлении 
трудовой деятельности на официальной основе, 
в т.ч. в конкретных регионах РФ, достаточно под-
робно была рассмотрена в целом ряде научных ра-
бот, например, Л. Н. Нацун [5], Г. В. Сулеймановой 
[6], Е. М. Старобиной с соавторами [7], А. А. Тринад-
цатко [8, 9] и др. При этом вопрос неофициальной 
занятости инвалидов, особенно инвалидов по зре-
нию, в научной периодике освещен крайне слабо, 
в то время, как целый ряд факторов, например, 
введение с 2016 г. моратория на индексацию пен-
сий работающих пенсионеров [10], процесс циф-
ровизации Российской экономики [11, 12], неспо-
собность государственных ЦЗН оказать реальную 
помощь в трудоустройстве инвалидов с тяжелыми 
нарушениями зрительной функции [9], побуждают 
последних к все более частому выбору в пользу 
неофициальной занятости.

Итак, что же побуждает инвалидов по зрению, 
несмотря на предпринимаемые Правительством 
РФ шаги в вопросе содействия трудовой занято-
сти инвалидов, все чаще отдавать предпочтение 
неофициальной трудовой занятости? Согласно 
данным Хабаровской МО ВОС, на конец 2023 г. 
в сравнении с 2021 г. численность официально ра-
ботающих инвалидов по зрению, являющихся ее 
членами, снизилась, в то время, как неофициаль-
но работающих, наоборот, возросла (табл. 1).

Мы видим, что на фоне снижения численности 
инвалидов по зрению, состоящих в Хабаровской 
МО ВОС, обусловленным, в т.ч. изменением кри-
териев получения инвалидности [13, 14], наблюда-
ется и постепенное снижение численности инва-
лидов трудоспособного возраста, их работающей 
части, а также работающих официально, при ро-
сте численности работающих неофициально. Если 
учесть, что в ОООИ ВОС в целом наибольшую до-
лю членов составляют инвалиды I гр., а инвалиды 
с III гр. относятся к меньшинству, то становится по-
нятным небольшое число последних среди рабо-
тающих инвалидов- членов Хабаровской МО ВОС.
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Таблица 1. Динамика численности официально работающих инвалидов по зрению –  членов Хабаровской МО ВОС (на 1 января года), 
человек

Год

2005 2017 2019 2021 2023

Всего инвалидов, в т.ч.: 541 450 504 493 447

Трудоспособного возраста 268 201 229 215 188

Работающих официально, в т.ч.: 126 65 112 106 83

I группа 66 38 52 47 46

II группа 47 21 49 47 30

III группа 13 6 11 12 7

Доля официально работающих инвалидов тру-
доспособного возраста в общей численности 
трудоспособного возраста, %

47,0 32,3 48,9 49,3 53,7

Сравнение показателей официальной и неофи-
циальной трудовой занятости инвалидов по зре-
нию –  членов Хабаровской МО ВОС, позволяет 

нам сделать вывод о снижении привлекательно-
сти официального трудоустройства относительно 
неофициальной занятости (табл. 2).

Таблица 2. Официальная и неофициальная занятость инвалидов по зрению –  членов Хабаровской МО ВОС, человек (на 1 января года)

Год

2019 2021 2023

Всего инвалидов трудоспособного возраста, человек 229 215 188

Работающих всего, человек, в т.ч.: 146 141 124

1. Официально 112 106 83

2. Неофициально 34 35 41

Всего работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности трудоспособного возраста, %

48,9 49,3 53,7

Таким образом мы видим, что на фоне сокра-
щения численности инвалидов по зрению трудо-
способного возраста, наблюдается и снижение их 
официально работающей части.

В то же время, согласно данным Хабаровской 
МО ВОС, в 2023 г. официально трудоустроились 
10 инвалидов, в т.ч. с использованием механиз-
ма аренды РМ в Хабаровской МО ВОС 6 человек 
из которых 5 –  инвалиды I гр. и 1 –  инвалид II гр. 
Все трудоустроенные инвалиды имели высшее 
образование, 2 относились к возрастной когорте 
до 30 лет, 8–46–55 лет. В течение 2023 г. смени-
ли официальное место работы –  2 инвалида. Че-
рез государственные ЦЗН не было трудоустроено 
ни одного инвалида.

Результаты социологического опроса офици-
ально работающих инвалидов- членов Хабаровской 
МО ВОС (83 человека), проведенного в 2023 г. в оч-
ной и заочной формах и позволяющего выбрать не-
сколько вариантов ответов относительно причин 
осуществления ими трудовой деятельности, в срав-
нении с результатами социологического опроса 
2017 г., в котором участвовали работающие на тот 
момент инвалиды, а также уже не работающие, 
но имеющие трудовой опыт (всего 226 человек) [8], 
свидетельствуют о смене некоторых приоритетов 
в трудовой занятости у работающих инвалидов.

Так, сравнивая результаты социологиче-
ских опросов мы можем констатировать, что по-

требность в получении дополнительного дохода 
в 2023 г. остается основной причиной официаль-
ной занятости инвалидов, в то время, как ряд зна-
чимых социальных причин официальной трудовой 
деятельности, таких как общение с людьми (сни-
жение на 27,4%), ощущение собственной значи-
мости для организации или общества (снижение 
на 22,4%), положительная оценка своих качеств 
руководством (коллективом, окружающими) и ка-
рьерный рост (снижение на 25,5%), самореали-
зация (снижение на 10%) стали для инвалидов 
по зрению менее важными.

Собственно, результаты опроса инвалидов 
по зрению, полученные в 2017 г. частично корре-
лируют с данными социологического опроса инва-
лидов Вологодской обл. относительно их мотивов 
к трудовой деятельности, проведенного Л. Н. На-
цун также в 2017 г. [5]. Так, основным мотивом 
к трудовой деятельности инвалидов Вологодской 
области тогда стали повышение дохода (78%) 
и потребность в самореализации (13%), в то вре-
мя, как инвалиды по зрению Хабаровской МО ВОС 
самореализацию поставили на 3 место, а показа-
тель этой причины был значительно выше (59,4%). 
Результаты исследования Л. Н. Нацун также пока-
зали, что желание расширить круг общения поч-
ти не мотивировало инвалидов к трудоустройству, 
в то время как инвалиды по зрению поставили 
в 2017 г. эту причину на 1 место. Данные расхож-
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дения относительно желания общения между во-
логодскими инвалидами и хабаровскими незрячи-
ми обусловлено, по-нашему мнению, составом ре-
спондентов.

Для лиц с инвалидностью, относящихся к дис-
кредитируемому стигматипу, не имеющих сенсор-
ных ограничений и составляющих большую часть 
респондентов в опросе, проведенном Л. Н. Нацун, 
общение не выступало значимым мотивом при 
трудоустройстве инвалидов по причине отсут-
ствия дефицита такого вида социальных интерак-
ций. Для инвалида по зрению с тяжелыми наруше-
ниями зрения, ограниченного в связи с этим как 
в передвижении, так и в социальных контактах, 
общение ранее выступало крайне значимым фак-
тором трудоустройства, несколько утратившим 
свою актуальность в результате развития цифро-
вых технологий, с одной стороны позволяющих 
удовлетворить эту потребность, хоть и в несколь-
ко редуцированном формате, через мессенджеры 
и социальные сети, а с другой –  существенно рас-
ширяющих круг этого самого общения [15].

Интересен и важен факт того, что и скука или 
желание заняться чем-нибудь полезным также 
утратили роль мотива к официальной трудовой 
занятости лиц с инвалидностью по зрению (сниже-
ние на 21,25%), что свидетельствует о появлении 
у инвалидов по зрению иных способов организа-
ции своего досуга.

Обращает на себя внимание повышение значе-
ния при трудоустройстве таких причин, как нали-
чие соответствующего образования (+8,65%), же-
лание доказать окружающим, что инвалид может 
то же, что и здоровые люди (+9,8%) и желание до-
казать себе, что инвалид может то же, что и здо-
ровые люди (+5,9%). В данном случае мы можем 
предположить, что усиление значимости этих при-
чин является следствием повышения доступности 
высшего образования или дополнительной квали-
фикации, что в определенной мере подтверждает-
ся и данными опросов ВЦИОМ российских граж-
дан [16]. Причем небольшой рост значений этих 
причин на фоне снижения других, указанных вы-
ше, свидетельствует о возможности выделения 2 
важных аспектов: 1) у инвалидов с тяжелыми на-
рушениями зрения появились иные способы са-
мореализации и повышения социальной значимо-
сти как в собственных глазах, так и в глазах со-
циального окружения; 2) официальная трудовая 
деятельность инвалидами по зрению рассматри-
вается лишь как источник дополнительного дохо-
да, а не инструмент социальной мобильности или 
социальный лифт, реализуемый, например, че-
рез карьерный рост. При этом, факт повышения 
численности официально работающих инвалидов 
в 2023 г. в сравнении с 2017 г., и сокращение от-
носительно 2021 г. позволяет нам сделать вывод 
о снижении привлекательности официальной тру-
довой деятельности для данной категории лиц.

В то же время, ранжирование основных причин 
сокращения числа официально работающих ин-
валидов по зрению, выявленных в результате со-

циологического опроса 155 работающих или име-
ющих трудовой опыт инвалидов по зрению –  чле-
нов Хабаровской МО ВОС, проведенного весной 
2023 г., выглядит следующим образом:

1) ухудшение здоровья, не позволяющее про-
должать трудовую деятельность –  52,3%;

2) достижение официального пенсионного воз-
раста –  45,2%;

3) низкий уровень заработной платы в сочета-
нии с невозможностью индексации страховой пен-
сии вследствие введения моратория [14] –  33%;

4) самостоятельный отказ от официальной за-
нятости в пользу неофициальной –  26,45%;

5) потеря интереса к трудовой деятельности, 
усталость –  19%;

6) увольнение по инициативе работодателя –  
12,3%.

Таким образом мы можем констатировать, 
что ухудшение состояние здоровья и достижение 
официального пенсионного возраста по-прежнему 
являются основными причинами прекращения ин-
валидами по зрению официальной трудовой дея-
тельности.

Не стоит также игнорировать факт отсутствия 
у инвалидов с тяжелыми нарушениями зритель-
ной функции, обычно имеющих I гр. инвалидно-
сти, склонности к смене места работы и, в случае 
ее потери, практически полному отсутствию у них 
желания поиска новой. При возникновении такой 
ситуации инвалид чаще всего просто ждет случая, 
когда работу ему предложит кто-нибудь из ближ-
него социального окружения –  родственники, дру-
зья, руководство МО ВОС, вместо того, чтобы са-
мому пойти в ЦЗН, а затем ездить на собеседо-
вания и получать ожидаемые отказы со стороны 
работодателя, либо пытается найти работу через 
поисковые инструменты и специализированные 
сайты ТКС «Интернет» [8, 17].

Появившееся в результате увольнения свобод-
ное время основная часть таких инвалидов, в слу-
чае наличия у них соответствующих навыков, по-
свящает интересной им досуговой деятельности, 
по возможности стараясь получить от ее результа-
тов какой- нибудь доход. В то же время, инвалиды, 
имеющие профессиональные навыки (например, 
в области звукорежиссуры, перевода на иностран-
ные языки, бисероплетения, лозоплетения, дере-
вообработки и т.п.), в приобретении которых им 
активно помогают функционирующие в системе 
ВОС институт РЕАКОМП и центры реабилитации 
слепых [18, 19], зачастую полностью отказывают-
ся от официального трудоустройства, начиная ока-
зывать услуги или реализовывать произведенную 
своими руками продукцию через ТКС «Интернет».

Причина, занимающая третью позицию, так-
же является достаточно популярной у инвалидов 
по зрению. Многие эксперты указывают, что про-
блема индексации пенсий работающих пенсионе-
ров, получающих невысокие заработные платы, 
часто решается последними путем использования 
договорной схемы «увольнение –  индексация –  
трудоустройство». В данном случае подразумева-
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ется увольнение пенсионера, месячное ожидание, 
необходимое для индексации его пенсии, после-
дующее трудоустройство или у того же, или у ка-
кого-либо иного работодателя на низкоквалифи-
цированное РМ [20]. В то же время в отношении 
работающих инвалидов по зрению такая схема 
оказывается фактически нереализуемой. Во-пер-
вых, инвалидам по зрению изначально гораздо 
сложнее найти работодателя и работу, учитыва-
ющие их особенности, вследствие чего они обыч-
но дорожат своим РМ и стараются его сохранить 
пока это является для них актуальным даже не-
смотря на пространственно- средовые, архитек-
турные, транспортно- инфраструктурные и прочие 
ограничения. Во-вторых, инвалиды по зрению ча-
ще представителей других нозологий испытывают 
трудности с поиском работы не только в силу су-
ществования объективных физических барьеров, 
но и по причине наличия у работодателей нега-
тивных социальных аттитюдов относительно них, 
в результате чего, вполне закономерно ожидают, 
что даже при наличии договоренности с работода-
телем после увольнения инвалида с целью индек-
сации его страховой пенсии, в дальнейшем рабо-
тодатель под различными предлогами откажет им 
в приеме на работу [8].

Интересно наличие четвертой причины, отме-
ченной более чем четвертью опрошенных, все бо-
лее актуализирующейся у инвалидов по зрению, 
особенно молодого возраста, которая, впрочем, 
становится популярной не только среди незрячих 
граждан, но и среди здоровых представителей мо-
лодой части социума, что достаточно подробно ис-
следовано и изложено в работах К. В. Филипповой 
и соавторов [21].

Причем, такое трудовое поведение лиц с инва-
лидностью по зрению, в отличие от мотивов здо-
ровых членов общества, обусловлено не столько 
снижением для них содержательной ценности тру-
да, сколько открывающимися перед ними процес-
сом цифровизации и развитием цифровых тифло-
технологий возможностями в контексте приложе-
ния меньших усилий и самостоятельного управле-
ния режимами труда и отдыха. Так, о своем опыте 
неофициальной трудовой деятельности хабаров-
ские инвалиды по зрению высказываются следу-
ющим образом.

Полина Ф. (30 лет, II гр. инвалидности по зре-
нию, высшее педагогическое образование, учи-
тель иностранного языка): «После окончания ВУ-
За я несколько лет проработала в Хабаровской 
школе- интернате для слепых и слабовидящих де-
тей и в результате пришла к выводу, что офици-
альная занятость не соответствует ни моим инте-
ресам, ни жизненным потребностям. Зарплата не-
высокая, ездить на работу далеко и неудобно, са-
ма реализуемая система обучения не дает необ-
ходимой отдачи от учеников. В итоге я уволилась 
и стала давать уроки по французскому и англий-
скому языку тем, кому это нужно либо по Интер-
нету, либо на личных индивидуальных занятиях. 
И это гораздо удобнее –  свободный график, более 

высокие доходы, не нужно тратить время и день-
ги на проезд. Да и заинтересованность у тех, кто 
ко мне обращается гораздо выше, чем у школьни-
ков. В общем, меня все устраивает».

Игорь Г. (30 лет, I гр. инвалидности по зрению 
(без остатка зрительной функции), высшее педа-
гогическое образование, учитель иностранного 
языка): «Я, когда закончил ВУЗ, пытался устро-
иться в различные организации по специально-
сти, но так в этом и не преуспел. Может я и сам, 
конечно, в этом виноват, с мобильностью у меня 
не очень, но этот вопрос можно было решить, ме-
ня всегда было кому сопровождать. В итоге я при-
шел к выводу, что лучше буду заниматься тем, что 
мне нравится, тем, чем я занялся еще когда учил-
ся в школе –  ведению видеостримов по онлайн- 
играм. Фактически, я являюсь единственным в на-
шей стране слепым видеостримером. Современ-
ные компьютерные тифлотехнологии позволяют 
мне без труда этим заниматься, мне это нравит-
ся, веду стримы когда хочу и деньги это позволяет 
нормальные получать. Сомневаюсь, что я смог бы 
зарабатывать столько, работая учителем в какой- 
нибудь школе. Да и опасаюсь немного неадекват-
ного отношения к себе со стороны детей».

Юлия М. (47 лет, I гр. инвалидности по зрению 
(с остатком), средне специальное образование): 
«Я достаточно долго проработала на нашем пред-
приятии ВОС, причем за какую-то несерьезную 
зарплату. Сами знаете, какие у наших предприя-
тий проблемы, я уволилась. Прошла курсы масса-
жистов, но это не мое. Тогда я стала искать дру-
гие несложные способы подработки. Посмотре-
ла в интернете несколько видео по изготовлению 
мыла в домашних условиях и стала заниматься 
этим. Процесс не сложный, по ресурсам не затрат-
ный, то, что делаю, продаю опять же через интер-
нет. Меня устраивает, доход гораздо выше, чем 
на производстве, а времени трачу меньше. Теперь 
вот спортом могу заниматься, а раньше такой 
возможности не было. Да и пенсия индексирует-
ся нормально, а не то, что на производстве –  зар-
плата минимальная, а пенсия почти и не растет. 
А тут –  и пенсия и доход от собственного творче-
ства в производстве художественного мыла».

Таким образом, причинами возросшего инте-
реса инвалидов с тяжелыми нарушениями зрения 
к неофициальной занятости можно отнести: воз-
можность получения доходов от деятельности, при-
носящей удовольствие; потенциально более высо-
кий доход, чем возможен при официальном трудоу-
стройстве; независимость от работодателя и трудо-
вого коллектива, самостоятельное формирование 
режима своего труда и отдыха в знакомой среде; 
индексируемая пенсия по инвалидности; отсут-
ствие необходимости ежедневного преодоления су-
ществующих во внешней среде барьеров. Конечно, 
неофициальная занятость имеет и целый ряд недо-
статков, которые, тем не менее, не воспринимают-
ся таковыми представителями молодежи.

При этом неверным будет утверждать, что не-
официальная трудовая деятельность инвалидов 
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по зрению привлекает лишь лиц в возрасте до 35–
40 лет, хотя, результаты исследования и показы-
вают, что основную группу из выявленных неофи-
циально работающих инвалидов составляют лица 
до 35 лет (65,85% или 27 человек из 41). Осталь-
ные 34,15% относятся к возрастной группе 36–
65 лет, причем чем выше возраст, тем меньшее 
число инвалидов предпочитает неофициальную 
занятость, в т.ч. в цифровом пространстве.

Более того, ранее уже было отмечено, что из 10 
инвалидов по зрению, официально трудоустроен-
ных в 2023 г., в т.ч. с использованием механизма 
аренды РМ, 8 входили в возрастную когорту 46–
55 лет, имели высшее образование и до этого от-
носились к лицам, работающим неофициально. 
Причинами, побудившими их к официальному тру-
доустройству (РМ им были предложены через ру-
ководство Хабаровской МО ВОС), стали: 1) отно-
сительно высокий размер пенсии, поскольку она 
повышалась каждый год и на момент официаль-
ного трудоустройства в 2023 г. значительно пре-
вышала страховую пенсию работающих инвали-
дов, у которых она с 2016 г. не индексировалась; 
2) соответствие содержания и характера работы 
образованию и интересам инвалида; 3) удобное 
место и график работы, учитывающие их физиче-
ские особенности; 4) возможность повышения по-
лучаемой пенсии после прекращения официаль-
ной трудовой деятельности; 5) гарантированный 
работодателем социальный пакет, включая опла-
ту больничных и более длительный отпуск.

Таким образом, мы можем констатировать тот 
факт, что уровень доверия инвалидов по зрению 
к государственным ЦЗН относительно способно-
сти последних помочь им в трудоустройстве нахо-
дится на критически низком уровне, что обуслов-
лено как имеющимся отрицательным опытом об-
ращения в такие службы, так и более быстрым до-
стижением желаемого результата в трудоустрой-
стве при помощи иных способов. Большая часть 
инвалидов с тяжелыми нарушениями зрения нахо-
дят работу либо при помощи родственников, либо 
самостоятельно через ТКС «Интернет», либо при 
содействии МО ВОС, в т.ч. за счет использова-
ния механизма аренды РМ. При этом наблюдается 
тенденция старения официально работающей ка-
тегории инвалидов по зрению, в то время как бо-
лее молодая их часть предпочитает неофициаль-
ную занятость, преимущественно с использовани-
ем возможностей ТКС «Интернет».
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OFFICIAL AND UNOFFICIAL EMPLOYMENT OF 
PERSONS WITH SEVERE VISUAL IMPAIRMENTS: 
DYNAMICS, TRENDS AND REASONS FOR CHOICE

Trinadtsatko A. A.
Pacific National University

The article discusses the issue of official and unofficial employment 
of disabled people with severe visual impairment. It is noted that 
against the backdrop of a continuing decline in both the total num-
ber of disabled people and their officially working persons, a similar 
trend is observed among visually impaired people. Based on a so-
ciological survey of people with visual impairments and official data 
from the Khabarovsk Lokal organization of VOS, the fact of grow-
ing interest among young visually disabled people in unofficial work 
activities is established. Moreover, this trend is due not only to the 
physical and social barriers that such individuals have to face when 
looking for work, but also to the opportunities opened up for them by 

developing digital typhlotechnologies. At the same time, it is noted 
that disabled people with severe visual impairments, belonging to 
the age group of 41–60 years and having a higher education, prefer 
official employment. It is concluded that the unofficial employment 
of visually impaired people in the context of digitalization becomes 
more attractive for them, since it allows them to achieve their goals, 
ignoring existing social and physical barriers.

Keywords: disabled people, blind and visually impaired people, 
work, work activity, official employment, unofficial employment, dig-
ital typhloadaptive technologies, digital space.
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Влияние миграции на демографическую безопасность России
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Данная работа посвящена исследованию актуальных про-
блем, связанных с нарастающими миграционными процессами 
в условиях современной глобализации. Россия, как и многие 
другие страны, сталкивается с серьезными демографически-
ми вызовами, оказывающими существенное влияние на ее 
социально- экономическое развитие. Обеспечение демографи-
ческой безопасности предполагает поддержание стабильного 
демографического роста и благоприятной ситуации в стране. 
Миграция выступает одним из ключевых факторов, определя-
ющих демографическую динамику. С одной стороны, мигра-
ционные потоки могут способствовать приросту населения, 
восполнять нехватку рабочей силы в отдельных отраслях и ре-
гионах, а также приводить к культурному обмену и взаимообо-
гащению. Но с другой стороны, миграция может провоцировать 
социальные конфликты, конкуренцию за ресурсы и рабочие 
места, а также создавать дополнительную нагрузку на инфра-
структуру и социальную сферу. Особую актуальность данной 
проблематике придает существование незаконной миграции, 
которая создает дополнительные угрозы для демографической 
безопасности. В этой связи крайне важно обеспечить эффек-
тивное государственное управление миграционными процес-
сами.

Ключевые слова: демография, демографический кризис, на-
циональная безопасность, рождаемость, демографическая на-
грузка, демографическая безопасность.

Неотъемлемой частью общей безопасности 
и устойчивого развития любого государства явля-
ется демографический фактор. Он предполагает 
поддержание стабильных темпов роста численно-
сти населения и благоприятной демографической 
ситуации, что способствует процветанию и благо-
получию общества.

Обеспечение демографической безопасности 
включает в себя поддержание оптимального ба-
ланса между количественными и качественными 
характеристиками населения. Это подразумева-
ет регулирование таких показателей, как рожда-
емость, смертность, миграция, здоровье и продол-
жительность жизни, а также занятость и образо-
вание.

Целью демографической политики является 
создание условий, способствующих росту числен-
ности населения, его здоровому и активному дол-
голетию, а также эффективной интеграции в эко-
номическую и социальную жизнь страны. [5, c. 15].

Среди ключевых характеристик, оцениваю-
щих и описывающих демографическую ситуацию 
в стране, является показатель рождаемости, в со-
ответствии с которым оценивается информация 
о количестве рожденных детей, об увеличении 
численности населения, что демонстрирует эконо-
мический потенциал для государства в будущем.

Также не менее важным показателем являет-
ся коэффициент смертности населения. Однако 
в настоящее время в связи с достижениями нау-
ки, а также пропагандой здорового образа жизни, 
уровень смертности снижается, что положительно 
сказывается на демографической ситуации [12, c. 
142–154].

Третьим фактором, показывающим уровень 
демографической ситуации и ее состояние, явля-
ется уровень образования населения, так как пре-
доставляя больше возможностей для развития, 
образования, здравоохранения, государство тем 
самым предоставляет людям больше возможно-
стей, рабочих мест, качественного образования, 
что создает прочный фундамент для развития го-
сударства [1, c. 241].

Миграционные процессы занимают ключевую 
позицию в обеспечении демографической без-
опасности Российской Федерации. Грамотное 
управление миграционными потоками способ-
но не только оказывать существенное влияние 
на экономическое развитие страны, но и способ-
ствовать культурному обогащению общества.

Регулирование миграции позволяет восполнять 
дефицит трудовых ресурсов в отдельных секторах 
экономики, тем самым стимулируя экономический 
рост и повышая конкурентоспособность россий-
ских предприятий. Привлечение квалифицирован-
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ных специалистов из-за рубежа открывает новые 
возможности для модернизации производствен-
ных процессов, внедрения инновационных техно-
логий и развития высокотехнологичных отраслей.

Кроме того, культурное разнообразие, прив-
носимое мигрантами, становится источником ду-
ховного обогащения принимающего общества. 
Взаимодействие представителей различных эт-
нических групп, религий и традиций способствует 
формированию более толерантной и открытой со-
циокультурной среды, что имеет важное значение 
для укрепления межнационального согласия и со-
циальной стабильности [2, c. 183–190].

Вместе с тем, эффективное управление мигра-
ционными процессами предполагает тщательный 
мониторинг миграционных потоков, совершен-
ствование нормативно- правовой базы и реали-
зацию комплексных интеграционных программ. 
Только при условии взвешенного и ответственно-
го подхода миграция может стать фактором демо-
графического благополучия, экономического про-
цветания и культурного обогащения российского 
общества.

Таким образом, миграционные процессы игра-
ют ключевую роль в обеспечении демографиче-
ской безопасности страны, открывая широкие 
возможности для ее социально- экономического 
и культурного развития. Грамотное управле-
ние миграцией становится важнейшим условием 
успешного решения стратегических задач, стоя-
щих перед Российской Федерацией.

Миграционные процессы играют ключевую 
роль в развитии современного государства, ока-
зывая влияние на экономическую, социальную 
и культурную сферы. Эффективное управление 
миграционными потоками способно стать катали-
затором позитивных преобразований и открыть 
новые горизонты для поступательного движения 
страны.

В экономической плоскости миграция может 
выступать в качестве важного фактора восполне-
ния дефицита трудовых ресурсов в отдельных от-
раслях, обеспечивая бесперебойное функциони-
рование производственных процессов и поддер-
живая высокий уровень конкурентоспособности 
национальной экономики. Привлечение квалифи-
цированных специалистов из-за рубежа способ-
ствует внедрению передовых технологий, повы-
шению производительности труда и ускорению 
темпов экономического роста.

Кроме того, миграционные потоки играют важ-
ную роль в поддержании демографического ба-
ланса, компенсируя естественную убыль населе-
ния и способствуя омоложению трудового потен-
циала. Сбалансированная миграционная полити-
ка, учитывающая потребности рынка труда, может 
стать эффективным инструментом регулирования 
численности и качественного состава населения.

На социокультурном уровне миграция выступа-
ет катализатором межкультурного диалога и ду-
ховного обогащения принимающего общества. 
Взаимодействие представителей различных эт-

нических, религиозных и культурных традиций 
способствует формированию более толерант-
ной и плюралистичной среды, что имеет важное 
значение для укрепления гражданского единства 
и социальной стабильности [4, c. 162–167].

К ним относятся проблемы, связанные с неза-
конной миграцией, нарушениями прав мигрантов, 
социальной напряженностью в местах их концен-
трации, интеграцией и адаптацией, а также на-
грузкой на инфраструктуру и социальную сферу.

Одной из главных проблем является незакон-
ная миграция. Многие иностранные граждане 
въезжают в страну без надлежащих документов 
или нарушают условия пребывания, что создает 
дополнительную нагрузку на правоохранитель-
ные органы и может приводить к социальным кон-
фликтам.

Нелегальные мигранты часто становятся жерт-
вами эксплуатации и нарушений прав человека, 
а также могут представлять угрозу безопасности 
государства.

Таким образом, для эффективного использо-
вания миграционного потенциала и минимизации 
связанных с ним рисков требуется взвешенный 
и комплексный подход к управлению миграцион-
ными процессами в России [7, c. 30–33].

Борьба с незаконной миграцией является важ-
ной задачей, требующей комплексного подхода. 
Это включает в себя укрепление пограничного 
контроля, совершенствование миграционного за-
конодательства и развитие эффективного между-
народного сотрудничества.

Другой значимой проблемой является соци-
альная интеграция мигрантов. Россия привлекает 
граждан из различных стран, обладающих разны-
ми культурными и религиозными традициями.

Успешная интеграция этих людей в российское 
общество способствует гармоничному сосуще-
ствованию различных общин, предотвращению 
конфликтов и социальному развитию страны.

Однако данный процесс часто осложняется 
языковыми барьерами, различиями в культурных 
нормах и ценностях, а также предубеждениями 
и дискриминацией со стороны местного населе-
ния.

Эффективная интеграционная политика долж-
на включать в себя меры по обучению русскому 
языку, ознакомлению с культурой и традициями 
России, а также программы по содействию заня-
тости и социальной адаптации мигрантов. Это по-
зволит создать условия для их успешной интегра-
ции и обеспечить социальную стабильность в при-
нимающем обществе [11, c. 92–98].

Миграционные процессы могут оказывать зна-
чительное влияние на демографическую ситуа-
цию в России. В последние годы страна столкну-
лась с проблемой сокращения численности насе-
ления, и миграция может частично компенсиро-
вать этот спад.

Однако, важно обеспечить баланс между ми-
грационным притоком и потребностями рынка тру-
да, чтобы избежать диспропорций в демографиче-
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ской структуре и чрезмерной нагрузки на инфра-
структуру и социальную сферу.

Экономические последствия миграционных 
процессов также заслуживают пристального вни-
мания. С одной стороны, мигранты могут вносить 
вклад в развитие российской экономики, занимая 
вакантные места на рынке труда, особенно в сфе-
рах, испытывающих дефицит рабочей силы.

Но с другой стороны, существует риск возник-
новения конкуренции за рабочие места и сниже-
ния заработной платы для местных жителей. Кро-
ме того, необходимо учитывать экономическую 
нагрузку на государство в связи с обеспечением 
социальных услуг и инфраструктуры для растуще-
го населения.

Таким образом, управление миграционными 
процессами требует взвешенного и комплексно-
го подхода, учитывающего как демографические, 
так и экономические факторы. Только в этом слу-
чае миграция может стать эффективным инстру-
ментом социально- экономического развития стра-
ны [10, c. 43–57].

Помимо демографических и экономических 
аспектов, проблемы миграционных процессов 
в России также затрагивают вопросы безопас-
ности. Терроризм и транснациональная преступ-
ность являются глобальными вызовами, и мигра-
ционные потоки могут использоваться для их рас-
пространения.

Поэтому задачи по контролю за миграцией, вы-
явлению лиц, связанных с преступной или терро-
ристической деятельностью, а также предотвра-
щению радикализации мигрантов, становятся при-
оритетными для российских правоохранительных 
органов.

Кроме того, миграционные процессы могут 
оказывать влияние на геополитические интере-
сы России. Российское присутствие в некоторых 
регионах, например, в Центральной Азии, может 
быть ослаблено из-за миграции населения в по-
исках лучших экономических возможностей или 
в результате конфликтов.

В этом контексте эффективное управление ми-
грационными потоками в данном регионе может 
помочь поддержать стабильность и сохранить вли-
яние России.

Таким образом, проблематика миграции в Рос-
сии имеет комплексный характер, затрагивая 
не только демографические и экономические, 
но и вопросы национальной безопасности и геопо-
литики. Решение этих задач требует взвешенного 
и многоаспектного подхода со стороны государ-
ственных органов [9, c. 9].

Проблематика миграционных процессов в Рос-
сии является многогранной и требует комплексно-
го подхода со стороны государства. Этот подход 
должен включать в себя меры:
• по борьбе с незаконной миграцией;
• содействию социальной интеграции мигрантов;
• регулированию миграционных потоков с уче-

том демографических, экономических и геопо-
литических интересов страны;

• а также обеспечению национальной безопасно-
сти.
Эффективное управление миграцией может 

способствовать социально- экономическому раз-
витию России и укреплению ее позиций на миро-
вой арене.

Государственное регулирование миграционных 
процессов является ключевым фактором в повы-
шении демографической безопасности России. 
Перспективные методы включают в себя ком-
плексный подход, направленный:
• на укрепление правовой базы;
• усиление пограничного контроля;
• разработку сбалансированной миграционной 

политики;
• содействие легальной миграции;
• борьбу с незаконным трудоустройством;
• развитие международного сотрудничества [8, 

c. 24].
Особое внимание должно уделяться интегра-

ции мигрантов в российское общество, предостав-
ляя им доступ к образованию, здравоохранению 
и социальным услугам. Совершенствование ми-
грационного законодательства, включая упроще-
ние процедур легального въезда и пребывания 
в стране, а также ужесточение наказаний за нару-
шения, является важным шагом в борьбе с неле-
гальной миграцией.

Комплексный и взвешенный подход к управле-
нию миграционными процессами позволит Рос-
сии эффективно использовать их потенциал для 
социально- экономического развития, обеспече-
ния демографической безопасности и укрепления 
своих геополитических позиций.

Усиление контроля на границах с применением 
современных технологий, таких как биометриче-
ские системы и беспилотные летательные аппара-
ты, играет ключевую роль в предотвращении не-
законного въезда.

Комплексная миграционная политика должна 
учитывать демографические, экономические и со-
циальные потребности страны, обеспечивая ба-
ланс между притоком мигрантов и потребностями 
рынка труда.

Использование квот на трудовую миграцию, 
программ по привлечению высококвалифициро-
ванных специалистов и мер по поддержке инте-
грации мигрантов способствуют эффективному 
управлению миграционными потоками [3, c. 234].

Информационные кампании, ориентированные 
как на потенциальных мигрантов, так и на мест-
ное население, должны предоставлять достовер-
ную информацию о процедурах легального въезда 
и пребывания, а также о рисках, связанных с неле-
гальной миграцией.

Повышение осведомленности о правах и обя-
занностях мигрантов, а также о вкладе миграции 
в социально- экономическое развитие страны, мо-
жет способствовать формированию более пози-
тивного восприятия мигрантов в обществе [6, c. 
5–15].
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В целом, перспективные методы государствен-
ного регулирования миграционных процессов 
включают в себя комплексный и сбалансирован-
ный подход, учитывающий демографические, эко-
номические, социальные и геополитические фак-
торы.

Эффективное управление миграцией будет 
способствовать минимизации нелегальной ми-
грации, обеспечению демографического ба-
ланса, укреплению безопасности и социально- 
экономическому процветанию России.

Грамотное регулирование миграции может спо-
собствовать минимизации нелегальной миграции, 
которая несет в себе серьезные риски, связанные 
с ростом преступности. Эффективные механизмы 
контроля и легализации миграционных потоков 
позволят обеспечить более высокий уровень об-
щественной безопасности и правопорядка.

Кроме того, комплексная миграционная поли-
тика может содействовать достижению желаемого 
демографического баланса, восполняя нехватку 
трудовых ресурсов в отдельных секторах экономи-
ки и компенсируя естественную убыль населения.

В целом, комплексный подход к управлению 
миграцией, учитывающий национальные интере-
сы, демографические тенденции и потребности 
рынка труда, может внести значительный вклад 
в укрепление безопасности, обеспечение стабиль-
ности и процветание российского общества.

Грамотное регулирование миграционных пото-
ков позволит России эффективно адаптироваться 
к вызовам современного мира и реализовать свой 
значительный экономический и социальный по-
тенциал.
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THE IMPACT OF MIGRATION ON RUSSIA’S 
DEMOGRAPHIC SECURITY

Qian Qianrong
Lomonosov Moscow State University

This article is devoted to the study of current problems associat-
ed with growing migration processes in the conditions of modern 
globalization. Russia, like many other countries, faces serious de-
mographic challenges that have a significant impact on its socio- 
economic development. Ensuring demographic security involves 
maintaining stable demographic growth and a favorable situation in 
the country. Migration is one of the key factors determining demo-
graphic dynamics. On the one hand, migration flows can contribute 
to population growth, fill labor shortages in certain industries and 
regions, and also lead to cultural exchange and mutual enrichment. 
But on the other hand, migration can provoke social conflicts, com-
petition for resources and jobs, and also create additional stress on 
infrastructure and the social sphere. This issue is particularly rele-
vant due to the existence of illegal migration, which creates addi-
tional threats to demographic security. In this regard, it is extremely 
important to ensure effective government management of migration 
processes.

Keywords: demography, demographic crisis, national security, fer-
tility, demographic burden, demographic security.
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СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Механизмы социального регулирования конфликтности управленческой 
среды воинских частей ВС РФ как объект социологического анализа

Баклановский Сергей Владимирович,
преподаватель кафедры психологии ФГКВОУ ВО 
«Военный университет имени князя Александра Невского» 
Министерства обороны Российской Федерации
E-mail: kotorussr@live.ru

В статье рассматриваются механизмы социального регули-
рования конфликтности в управленческой среде воинских 
частей Вооружённых Сил Российской Федерации с точки 
зрения социологического анализа. Исследование охваты-
вает различные аспекты социального регулирования, вклю-
чая нормативно- правовые, организационно- управленческие, 
социально- психологические, коммуникационные, культурно- 
образовательные, этические и экономические механизмы. Вы-
явлены основные проблемы, такие как избыточная формали-
зация процедур, недостаточная гибкость норм, слабая система 
обратной связи и контроля, нехватка ресурсов для психоло-
гической поддержки и недостаточная подготовка командного 
состава. На основе проведенного анализа предложены реко-
мендации по совершенствованию каждого из механизмов, 
включая регулярный пересмотр и обновление нормативных ак-
тов, улучшение планирования ротации персонала, увеличение 
числа психологов и развитие программ поддержки, внедрение 
современных средств коммуникации и повышение прозрачно-
сти информации. Особое внимание уделено необходимости 
интеграции различных механизмов для создания устойчивой 
и эффективной управленческой среды, способной минимизи-
ровать конфликтность и повысить удовлетворенность службой 
среди военнослужащих. В результате исследования предложе-
на модель взаимодействия механизмов социального регулиро-
вания, направленная на комплексное решение проблем и обес-
печение стабильности в воинских частях ВС РФ.

Ключевые слова: социальное регулирование; конфликтность; 
управленческая среда; воинские части; Вооружённые Силы 
РФ; социологический анализ; управление конфликтами; воен-
ная служба.

Актуальность проблемы

Современная реальность характеризуется посто-
янными трансформациями и растущей сложностью 
социальных процессов, что делает вопросы управ-
ления конфликтностью в организационной среде 
воинских подразделений Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации особенно актуальными. Эта 
актуальность обусловлена несколькими ключевы-
ми факторами.

Во-первых, возрастает значимость эффек-
тивного управления и регулирования конфлик-
тов в военных структурах. Неразрешенные кон-
фликты способны негативно влиять на морально- 
психологическое состояние военнослужащих, что, 
в свою очередь, может привести к снижению бое-
готовности вой ск, что недопустимо в реалиях со-
временного мира.

Во-вторых, существенным фактором, подчер-
кивающим необходимость изучения механизмов 
социального регулирования конфликтности управ-
ленческой среды, является модернизация Воору-
женных Сил России и трансформация структуры 
управления воинскими подразделениями. В этих 
условиях требуется глубокое исследование дан-
ной проблемы для эффективного применения но-
вых подходов и методов управления, а также пре-
дотвращения возникновения конфликтов.

В-третьих, значимый фактор заключается 
в том, что вопросы социального регулирования 
конфликтности управленческой среды воинских 
частей ВС РФ находятся в фокусе внимания раз-
личных научных дисциплин, включая социологию, 
психологию, менеджмент и другие. Это позволяет 
использовать междисциплинарный подход к изу-
чению данной проблемы и разрабатывать более 
эффективные методы ее решения.

Целью настоящего исследования является про-
ведение анализа механизмов социального регу-
лирования конфликтности управленческой среды 
воинских частей Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Это позволит глубже изучить данный 
феномен с социологической точки зрения. Для до-
стижения этой цели предполагается решение не-
скольких взаимосвязанных задач.

Первым шагом станет изучение теоретических 
основ социального регулирования конфликтности 
в управленческой среде. Это создаст необходи-
мую теоретическую базу для дальнейшего анали-
за и понимания механизмов урегулирования кон-
фликтов в условиях воинских частей.

Вторая задача заключается в анализе особен-
ностей конфликтности в управленческой среде 
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воинских частей ВС РФ. Такое исследование по-
зволит выявить специфические черты конфликт-
ных ситуаций, характерных для данной сферы, 
и учесть их при разработке механизмов регулиро-
вания.

Далее предполагается выявить и проанализи-
ровать сами механизмы социального регулирова-
ния конфликтности в управленческой среде воин-
ских частей. Это позволит определить, какие ме-
тоды регулирования сейчас применяются, оценить 
их эффективность и наметить пути для совершен-
ствования.

Заключительным этапом станет разработка ре-
комендаций по оптимизации механизмов социаль-
ного регулирования конфликтности в управленче-
ской среде воинских частей ВС РФ. Эти предложе-
ния будут направлены на повышение эффектив-
ности управления воинскими частями, снижение 
уровня конфликтности в управленческой среде 
и укрепление стабильности и безопасности в во-
енной сфере.

Реализация данного исследования позволит 
улучшить качество управления воинскими частя-
ми, минимизировать конфликтность в управлен-
ческих процессах и тем самым упрочить боевую 
готовность вой ск и обеспечение национальной 
безопасности страны.

Краткий обзор литературы

В этом разделе представлен анализ научной ли-
тературы, посвященной конфликтным ситуациям 
в военных подразделениях Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а также методам их социаль-
ного регулирования. Научные публикации по этому 
вопросу весьма разнообразны –  в них рассматрива-
ются различные аспекты проблемы, предлагаются 
подходы к ее решению, а также приводятся резуль-
таты эмпирических исследований.

Г. Баранова и В. Музалевский рассматрива-
ют проблему конфликтов в воинских коллективах 
и их влияние на социальное самочувствие воен-
нослужащих [1]. Авторы выявили и обосновали 
внешние и внутренние факторы конфликтов, вли-
яющие на возникновение и развитие конфликтных 
ситуаций. В статье предложен подход к оценке 
конфликтов в воинских коллективах, разработан 
инструментарий для измерения его уровней и ка-
чественной интерпретации расчетных значений 
в контексте влияния на социальное самочувствие 
военнослужащих. Кроме того, в статье выработа-
ны рекомендации для своевременных конструк-
тивных способов регулирований конфликтных си-
туаций с целью обеспечения позитивных форм 
взаимодействия военнослужащих для эффектив-
ного решения профессиональных задач.

В статье Р. Рогожниковой и Р. Равилова рас-
сматривается проблема предупреждения и раз-
решения конфликтов в воинских частях в услови-
ях современной социальной ситуации [6]. Авторы 
отмечают, что отсутствие системы конфликтоло-
гического образования в армии приводит к тому, 

что многие конфликты в курсантских коллекти-
вах не предупреждаются и не разрешаются кон-
структивно, что создает нездоровый морально- 
психологический климат в вой сках. Авторы про-
анализировали основные недостатки в процессе 
организации службы и жизнедеятельности воен-
нослужащих, которые создают конфликтогенную 
среду. Результаты исследования показывают, что 
недостаточное внимание к личным проблемам во-
еннослужащих, отсутствие возможностей для са-
мореализации и профессионального роста, не-
эффективная система мотивации и поощрения, 
а также недостаточная подготовка командного 
состава к работе с людьми являются основными 
причинами возникновения конфликтов в воинских 
частях.

Работа В. Веремчука и А. Гизатуллина посвя-
щена проблеме управления социальными кон-
фликтами в воинских коллективах [3]. Как пока-
зало исследование, командиры понимают причи-
ны конфликтов между сержантами и солдатами 
неадекватно, а соответственно, и действия для 
их предупреждения сориентированы неправиль-
но. Авторы статьи отмечают, что конфликты часто 
вызываются причинами объективного характера, 
такими как чрезмерная иерархическая жесткость 
и администрирование взаимоотношений. В этом 
контексте они подчеркивают, что военное управ-
ление не должно рассматриваться исключитель-
но в контексте специфического, а должны при-
меняться механизмы социального регулирования 
конфликтности, которые эффективны в граждан-
ской среде.

В работе Ю. Быченко и М. Магомедова рассма-
тривается актуальная проблема межнациональ-
ного общения в воинских коллективах ВС РФ [2]. 
Целью исследования является анализ проблем 
развития культуры межнационального общения 
военнослужащих. Выявленные проблемы разви-
тия культуры межнационального общения воен-
нослужащих включают: наличие неконтролируе-
мых попыток активизации неформальной борьбы 
за власть, за материальные ресурсы различных 
этнических групп военнослужащих; неэффектив-
ная реализация социальных проектов развития 
культуры межнационального общения; сохране-
ние различий во взглядах, ценностях и убеждени-
ях военнослужащих различных этнических групп; 
отсутствие единой концепции национальной поли-
тики в Вооруженных силах; низкий уровень куль-
туры межнационального общения у офицерского 
состава воинских коллективов.

Никифоров И. Г. рассматривает проблему вза-
имоотношений в воинском коллективе в контек-
сте целей и задач, стоящих перед ним, и его со-
циальных функций [4]. Выводом статьи является 
то, что знание командирами психологии воинско-
го коллектива, природы различных социально- 
психологических явлений, позволяет эффективно 
управлять взаимоотношениями, возникающими 
среди подчиненных, и на этой основе исключать 
конфликты и обеспечивать высокую боеспособ-
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ность вверенных им подразделений. В статье так-
же анализируются различные типы межличност-
ного взаимодействия и формы взаимоотношений 
военнослужащих, что позволяет глубже понять 
природу конфликтных явлений в воинских коллек-
тивах.

Исследование М. Передумова направлено 
на уточнение современного содержания и струк-
туры культуры общения военнослужащих [5]. 
В статье предлагается рассматривать культуру 
общения как форму социальной культуры, более 
узкий культурный комплекс ценностей, принципов 
и норм, принятых и разделяемых членами воин-
ских коллективов и определяющих стиль взаимо-
действия и общения военных акторов. Подчерки-
вается, что культура бесконфликтного общения 
основывается на ценностях, принципах, традици-
ях и нормах, предполагающих и ориентирующих 
военнослужащего на разрешение и предотвра-

щение конфликтных ситуаций. Культура бескон-
фликтного общения характеризуется не только 
знаниями и пониманием необходимости бескон-
фликтного профессионального взаимодействия, 
стремлением компромиссного решения служеб-
ных вопросов, но и практическими умениями ак-
торов оценивать, предупреждать, а в отдельных 
случаях и разрешать конфликты в процессе соб-
ственной служебной деятельности.

Результаты и их обсуждение

В процессе исследования механизмов социального 
регулирования конфликтности в управленческой 
среде воинских частей Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации были выявлены различные типы 
механизмов. Каждый тип обладает своими осо-
бенностями, методами воздействия и примерами 
применения на практике (табл. 1).

Таблица 1. Классификация механизмов социального регулирования конфликтности управленческой среды воинских частей ВС РФ

Тип механизма Методы Примеры

Нормативно-правовой Законы,уставы,приказы,инструк-
ции

УставыВооружённыхСилРФ,приказыМинистраобо-
роны,дисциплинарныеуставы

Организационно-управленческий Структуракомандования,распреде-
лениеобязанностей,системаплани-
рованияиконтроля

Системаротациикомандногосостава,регламентиро-
ваниевремениработыиотдыха,планированиеучений
итренировок

Социально-психологический Мотивация,психологическаяпод-
держка,разрешениеконфликтов

Психологическоесопровождениеличногосостава,
программыпомотивации,тренингипоуправлению
стрессомиконфликтами

Коммуникационный Формальныеинеформальныекана-
лыкоммуникации

Регулярныесовещанияибрифинги,использованиесо-
временныхсредствсвязи,проведениенеформальных
встречиобсуждений

Культурно-образовательный Мероприятияпоповышениюуровня
образованияикультурывоеннослу-
жащих

Образовательныекурсыилекции,культурныемеро-
приятия,программыпрофессиональногоразвития

Этический Нормыиценности Кодексчестиофицера,внедрениеэтическихстандар-
тов,воспитаниепатриотизмаислужебногодолга

Экономический Регулированиеусловийслужбы
иматериальногоположениявоен-
нослужащих

Системапремированияипоощрений,улучшениежи-
лищныхусловий,обеспечениекачественногопитания
иобмундирования

Особенности функционирования механиз-
мов социального регулирования конфликтности 
в управленческой среде воинских частей Воо-
ружённых Сил Российской Федерации во мно-
гом определяются спецификой военной службы, 
структурой командования, а также психологиче-
скими и социальными факторами.

Нормативно- правовые механизмы являют-
ся основой для регулирования поведения и вза-
имодействия военнослужащих. Воинские уставы 
и приказы формируют чёткую иерархию командо-
вания и подчинения, что значительно уменьшает 
вероятность конфликтов, возникающих из-за нео-
пределённости ролей и обязанностей. Стандарти-
зированные процедуры способствуют предсказуе-
мости и стабильности в службе, а чётко прописан-
ные дисциплинарные санкции позволяют быстро 
разрешать возникающие споры.

Организационно- управленческие механизмы 
способствуют эффективному распределению обя-
занностей. Чёткое разграничение ролей и задач 
позволяет избежать пересечения компетенций 
и связанных с этим конфликтов. Система контро-
ля и обратной связи помогает выявлять и устра-
нять потенциальные конфликты на ранних стади-
ях. Ротация командного состава и персонала сни-
жает вероятность возникновения разногласий из-
за длительного пребывания в одном коллективе.

Социально- психологические механизмы на-
правлены на поддержание позитивного психо-
логического климата. Психологическое сопро-
вождение и программы по управлению стрессом 
способствуют снижению уровня конфликтности. 
Мотивационные программы и признание дости-
жений помогают улучшить моральный дух и удов-
летворённость службой. Применение медиации 
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и тренингов по управлению конфликтами позволя-
ет эффективно решать как личные, так и группо-
вые разногласия.

Коммуникационные механизмы обеспечивают 
эффективное взаимодействие. Хорошо налажен-
ные каналы связи между различными уровнями 
командования способствуют быстрому обмену ин-
формацией и уменьшению конфликтности. Регу-
лярные совещания и неформальные встречи по-
могают выявлять проблемы и оперативно их ре-
шать. Доступ к информации и ясность принимае-
мых решений снижают недовольство и напряжён-
ность в коллективе.

Культурно- образовательные механизмы спо-
собствуют повышению уровня образования 
и культурного развития военнослужащих. Образо-
вательные программы развивают профессиональ-
ные навыки и общую культуру, что способствует 
снижению конфликтности. Организация культур-
ных мероприятий укрепляет командный дух и соз-
даёт благоприятную атмосферу в коллективе. Воз-
можности для карьерного роста и развития спо-
собностей помогают снизить напряжённость и мо-
тивационные конфликты.

Этические механизмы способствуют формиро-
ванию моральных норм и ценностей. Внедрение 
этических стандартов помогает создавать культу-
ру уважения и доверия в коллективе. Соблюдение 
кодекса чести и профессиональной этики укрепля-
ет дисциплину и снижает вероятность этических 
конфликтов. Программы по воспитанию патрио-
тизма и служебного долга укрепляют моральные 
основы воинской службы.

Экономические механизмы включают финан-
совое стимулирование. Система премий и поощ-
рений мотивирует военнослужащих к выполнению 
обязанностей и снижает уровень внутренней напря-
жённости. Обеспечение качественного питания, об-
мундирования и жилищных условий способствует 
удовлетворённости военнослужащих. Достаточное 
материально- техническое обеспечение предотвра-
щает конфликты, связанные с дефицитом ресурсов.

Анализ механизмов социального регулирова-
ния конфликтности в управленческой среде воин-
ских частей ВС РФ позволил создать модель, объ-
ясняющую, как различные механизмы совмест-
но обеспечивают стабильность и эффективность 
управленческой среды (табл. 2).

Таблица 2. Модель взаимодействия механизмов социального регулирования конфликтности управленческой среды воинских частей ВС РФ

Нормативно- правовые и организационно- управленческие

Нормативно-правовыемеханизмысоздаютосновудля
организационно-управленческихструктур,определяяихлегитим-
ностьиполномочия

Организационно-управленческиемеханизмыобеспечиваютис-
полнениенормативно-правовыхактовчерезустановлениепроце-
дуриконтрольихсоблюдения

Результаты:чёткоесоблюдениенормиправил;минимизацияконфликтов,связанныхснеясностьюролейиобязанностей

Социально- психологические и коммуникационные

Социально-психологическиемеханизмыиспользуюткоммуника-
ционныеканалыдляраспространенияинформацииопрограммах
поддержкиимотивации

Эффективнаякоммуникацияспособствуетсвоевременномувы-
явлениюирешениюпсихологическихпроблемиконфликтов

Результаты:улучшениепсихологическогоклиматавколлективе;снижениеуровнястрессаиконфликтностисредивоеннослужащих

Культурно- образовательные и этические

Культурно-образовательныемеханизмыспособствуютформиро-
ваниюиукреплениюэтическихнормиценностейчерезобучение
икультурныемероприятия

Этическиемеханизмызадаютстандартыповедения,которые
поддерживаютсяираспространяютсячерезобразовательные
программы

Результаты:формированиеморально-этическойосновыповедениявоеннослужащих;укреплениеколлективногодухаиповышение
уровняпатриотизма

Экономические и организационно- управленческие

Экономическиестимулыинтегрированыворганизационно-
управленческиеструктуры,чтоспособствуетповышениюэффек-
тивностиуправления

Организационно-управленческиемеханизмыобеспечиваютспра-
ведливоераспределениересурсовипоощрений,чтоснижает
напряжённость

Результаты:повышениемотивациииудовлетворённостивоеннослужащих;улучшениеусловийслужбыиснижениеуровнякон-
фликтности,связаннойсресурсами

Нормативно- правовые и организационно- 
управ ленческие механизмы работают в тандеме, 
гарантируя четкое соблюдение установленных 
норм и минимизацию конфликтов, связанных с не-
ясностью обязанностей. Нормативно- правовая 
база, включающая законы, уставы, приказы и ин-
струкции, задает основу для организационных 
структур, определяя их полномочия и легитим-
ность. Эти структуры, в свою очередь, обеспечи-
вают выполнение нормативных актов через четко 

установленные процедуры и контроль их соблюде-
ния.

Социально- психологические и коммуникацион-
ные механизмы также взаимодействуют, создавая 
благоприятный психологический климат и снижая 
уровень стресса среди военнослужащих. Методы 
мотивации, психологической поддержки и разре-
шения конфликтов используют каналы коммуни-
кации для распространения информации о про-
граммах помощи и мотивации. Эффективное об-
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щение через формальные и неформальные кана-
лы, а также регулярные совещания и брифинги, 
помогает своевременно выявлять и решать психо-
логические проблемы и конфликты.

Культурно- образовательные и этические ме-
ханизмы работают совместно для формирования 
моральных и этических норм поведения военнос-
лужащих и укрепления командного духа. Образо-
вательные курсы, культурные мероприятия и про-
граммы профессионального развития способству-
ют укреплению этических ценностей через обуче-
ние и культурные активности. Этические механиз-
мы, такие как кодекс чести и внедрение этических 
стандартов, задают нормы поведения, которые 
распространяются и поддерживаются через обра-
зовательные программы.

Экономические и организационно- управлен-
ческие механизмы взаимодействуют, повышая 
мотивацию и удовлетворённость военнослужа-
щих, а также улучшая условия службы. Экономи-
ческие стимулы, включая систему премирования 

и улучшение жилищных условий, интегрированы 
в организационные структуры, что способствует 
повышению эффективности управления. В свою 
очередь, эти структуры обеспечивают справедли-
вое распределение ресурсов и поощрений, сни-
жая напряжённость.

Для комплексного решения проблем кон-
фликтности и обеспечения стабильной и эффек-
тивной управленческой среды все описанные ме-
ханизмы должны работать в тесной взаимосвя-
зи и дополнять друг друга. Создание координа-
ционного центра для мониторинга и управления 
взаимодействием различных механизмов может 
значительно повысить эффективность их функ-
ционирования.

Проведенное исследование и анализ действу-
ющих механизмов социального регулирования 
конфликтности в управленческой среде воинских 
частей ВС РФ выявили ключевые проблемы и по-
зволили предложить рекомендации для их улуч-
шения (табл. 3).

Таблица 3. Рекомендации по совершенствованию механизмов социального регулирования конфликтности управленческой среды 
воинских частей ВС РФ

Тип механизма Проблемы Рекомендации

Нормативно-правовой Избыточнаяформализация;недостаточнаягиб-
кость

Актуализациянормативно-правовой
базы;повышениегибкости

Организационно-управленческий Недостаточноевниманиекпланированиюрота-
цииперсонала;слабаясистемаобратнойсвязи
иконтроля

Оптимизацияротации;усилениеоб-
ратнойсвязи

Социально-психологический Ограниченностьресурсовдляпсихологической
поддержки;недостаточнаяподготовкакоманд-
ногосостава

Расширениепсихологическойпод-
держки;обучениекомандиров

Коммуникационный Недостаточнаяоткрытостьипрозрачностьин-
формации;ограниченноеиспользованиесовре-
менныхсредствкоммуникации

Повышениепрозрачности;модерниза-
циякоммуникации

Культурно-образовательный Недостаточноевниманиеккультурнымиобра-
зовательныммероприятиям;ограниченныевоз-
можностидляпрофессиональногоразвития

Увеличениеколичествамероприятий;
поддержкапрофессиональногораз-
вития

Этический Несоответствиенекоторыхэтическихнормсо-
временнымвызовам;недостаточнаяинтеграция
этическихстандартоввповседневнуюдеятель-
ность

Актуализацияэтическихнорм;инте-
грациявпрактику

Экономический Недостаточнаяматериальнаямотивация;ограни-
ченныересурсыдляулучшенияусловийслужбы

Увеличениефинансовыхстимулов;
улучшениеусловийслужбы

В области нормативно- правового регулирова-
ния обнаружена избыточная формализация про-
цедур и недостаточная гибкость норм в различных 
ситуациях. Чтобы устранить эти проблемы, необ-
ходимо регулярно пересматривать и обновлять 
уставы, приказы и инструкции с учетом текущих 
реалий и специфики воинских частей. Также сле-
дует вносить изменения, позволяющие команди-
рам адаптировать нормативные акты к конкрет-
ным условиям службы и актуальным задачам.

В сфере организационно- управленческого ре-
гулирования отмечено недостаточное внимание 
к планированию ротации персонала и слабая си-
стема обратной связи и контроля. Для решения 
этих вопросов рекомендуется разработать четкие 

графики ротации командного состава и военнос-
лужащих, чтобы предотвратить перегрузку и вы-
горание. Также следует внедрить регулярные ано-
нимные опросы и анализировать их результаты 
для выявления проблем и принятия необходимых 
мер.

Социально- психологические механизмы стал-
киваются с нехваткой ресурсов для психологиче-
ской поддержки и недостаточной подготовкой ко-
мандного состава в области психологии и управ-
ления конфликтами. Для улучшения ситуации ре-
комендуется увеличить количество психологов 
в воинских частях, создать программы поддержки 
для военнослужащих и их семей, а также органи-
зовать регулярные тренинги и курсы для команди-
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ров по управлению стрессом, конфликтами и ос-
новам психологии.

Коммуникационные механизмы страдают 
от недостаточной открытости и прозрачности ин-
формации, а также ограниченного использования 
современных средств связи. Для исправления этих 
недостатков необходимо внедрить современные 
цифровые платформы для более эффективного 
обмена информацией и проводить регулярные ин-
формационные встречи и брифинги для открытого 
обсуждения актуальных вопросов и проблем.

Культурно- образовательные механизмы испы-
тывают дефицит внимания к культурным и обра-
зовательным мероприятиям и ограниченные воз-
можности для профессионального развития. Что-
бы исправить ситуацию, рекомендуется регуляр-
но проводить культурные и образовательные ме-
роприятия, направленные на повышение общей 
культуры и профессиональных навыков военнос-
лужащих, а также вводить программы повышения 
квалификации и предоставлять возможности для 
дополнительного образования.

Этические механизмы нуждаются в обновле-
нии некоторых норм, чтобы соответствовать со-
временным вызовам, и в лучшей интеграции эти-
ческих стандартов в повседневную деятельность. 
Для этого следует пересмотреть и обновить эти-
ческие стандарты с учетом текущих реалий служ-
бы, а также разработать и внедрить практические 
пособия и руководства для применения этических 
норм в повседневной работе.

Экономические механизмы испытывают про-
блемы с недостаточной материальной мотивацией 
и ограниченными ресурсами для улучшения усло-
вий службы. Для их решения необходимо пересмо-
треть систему премирования и поощрений, чтобы 
повысить мотивацию военнослужащих, а также 
направить дополнительные ресурсы на улучшение 
жилищных условий, питания и обмундирования.

Выводы. Анализ особенностей функциониро-
вания механизмов социального регулирования 
конфликтности в управленческой среде воин-
ских частей ВС РФ показывает, что их эффектив-
ность зависит от комплексного и сбалансирован-
ного подхода. Интеграция нормативно- правовых, 
организационно- управленческих, социально- 
психологических и других механизмов обеспечи-
вает стабильность и предсказуемость воинской 
службы, минимизирует уровень конфликтности 
и способствует созданию гармоничной и эффек-
тивной управленческой среды.

Разработанная модель взаимодействия меха-
низмов социального регулирования конфликтно-
сти управленческой среды воинских частей ВС 
РФ показывает, что успешное управление кон-
фликтами требует координации и интеграции 
различных механизмов. Нормативно- правовые, 
организационно- управленческие, социально- пси-
хо ло гические, коммуникационные, культурно- 
образовательные, этические и экономические ме-
ханизмы должны работать совместно, обеспечи-
вая создание гармоничной и стабильной управлен-

ческой среды. Такой подход способствует повыше-
нию эффективности воинских частей и улучшению 
психологического климата среди военнослужащих.

Совершенствование механизмов социально-
го регулирования конфликтности управленческой 
среды воинских частей ВС РФ требует комплекс-
ного подхода и интеграции различных мер. Пред-
ложенные рекомендации направлены на устране-
ние выявленных проблем и создание более благо-
приятной и эффективной управленческой среды. 
Внедрение данных мер позволит снизить уровень 
конфликтности, повысить моральный дух и моти-
вацию военнослужащих, а также улучшить общую 
эффективность и стабильность воинских частей.
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The article examines the mechanisms of social regulation of conflict 
in the management environment of military units of the Armed Forc-
es of the Russian Federation from the point of view of sociological 
analysis. The study covers various aspects of social regulation, in-
cluding regulatory, organizational, managerial, socio- psychological, 
communication, cultural, educational, ethical and economic mech-
anisms. The main problems were identified, such as excessive for-
malization of procedures, insufficient flexibility of norms, weak feed-
back and control systems, lack of resources for psychological sup-
port and insufficient training of command staff. Based on the anal-
ysis, recommendations were proposed for improving each of the 
mechanisms, including regular revision and updating of regulations, 
improved planning of personnel rotation, increasing the number of 
psychologists and developing support programs, introducing mod-
ern means of communication and increasing the transparency of 
information. Particular attention is paid to the need to integrate var-
ious mechanisms to create a stable and effective management en-
vironment that can minimize conflict and increase satisfaction with 
service among military personnel. As a result of the study, a model 
of interaction between social regulation mechanisms was proposed, 
aimed at comprehensively solving problems and ensuring stability in 
military units of the RF Armed Forces.

Keywords: social regulation; conflict; management environment; 
military units; Armed Forces of the Russian Federation; sociological 
analysis; Conflict Management; military service
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Особенности диагностики скулшутинга. Социологический мониторинг его 
причин, форм проявления и социальных последствий в образовательной 
среде

Васильев Владислав Владиславович,
аспирант кафедры «Социологии и работы с молодежью» 
Уфимского университета науки и техники
E-mail: dr.vladislaw2011@gmail.com

В статье рассматриваются особенности диагностики явления 
скулшутинга, а также проводится социологический мониторинг 
его причин, форм проявления и социальных последствий в об-
разовательной среде. В работе раскрываются основные ха-
рактеристики скулшутинга, такие как место совершения пре-
ступления, использование огнестрельного оружия, намерение 
причинить вред или убить, а также заранее спланированный 
характер действий. Особое внимание уделяется методам диа-
гностики рисков скулшутинга, включая мониторинг поведения 
и эмоционального состояния обучающихся, анализ школьной 
документации, проведение опросов и интервью, использова-
ние психологического тестирования, а также отслеживание 
онлайн- активности студентов. Раскрываются основные причи-
ны скулшутинга, связанные с социально- экономическими ус-
ловиями, доступностью оружия, психологическими факторами 
и особенностями образовательной среды. Также рассматрива-
ются различные формы проявления данного явления, от сло-
весной агрессии до массовых расстрелов с применением огне-
стрельного оружия. Особое внимание уделяется социальным 
последствиям скулшутинга, таким как психологическая травма 
для участников образовательного процесса, разрушение чув-
ства безопасности и доверия, негативное влияние на успевае-
мость обучающихся, а также необходимость в оказании специ-
ализированной помощи пострадавшим.

Ключевые слова: скулшутинг, диагностика, мониторинг, при-
чины, формы проявления, социальные последствия, образова-
тельная среда, факторы риска, администрация школы, специа-
листы, предотвращение.

Введение

Скулшутинг (от англ. «school shooting») –  это пред-
намеренное применение огнестрельного оружия 
на территории образовательного учреждения с це-
лью причинения вреда учащимся, персоналу и дру-
гим людям [6, 7].

В последние годы участились случаи нападе-
ний вооруженных лиц на образовательные учреж-
дения, что приводит к жертвам среди учащихся, 
педагогов и сотрудников, а также оказывает глу-
бокое психологическое воздействие на всех участ-
ников образовательного процесса [2]. Согласно от-
крытым данным, только за последние 9 лет в Рос-
сии произошло более 34 инцидентов со стрель-
бой в школах, в результате которых погибли сотни 
и были ранены тысячи людей (таб. 1) [3].

Корнелл Д. Г., Зябиров А. И., Зябиров И. М. ис-
следуя особенности диагностики скулшутинга, 
выделяли социологический мониторинг. Авторы 
подчеркивали, что данный метод позволяет систе-
матически отслеживать динамику этого явления 
в образовательной среде, выявлять его причины 
и формы проявления. Исследователи указывали, 
что социологический мониторинг дает возмож-
ность оценивать эффективность профилактиче-
ских мер и разрабатывать научно- обоснованные 
рекомендации для органов образования [4, 5].

Обсуждения

Феномен скулшутинга активно обсуждается в ра-
ботах по социологии девиантного поведения, пси-
хологии насилия и социальной безопасности обра-
зовательных организаций. Однако большинство ис-
следований носят фрагментарный характер, не рас-
крывая в полной мере социальные механизмы и по-
следствия данного явления.

Основными отличительными характеристика-
ми скулшутинга исследователи Лири М. Р. Коваль-
ски Р. М., Смит Л. и Филлипс С., Хардинг Д.Дж., вы-
деляли –  место совершения преступления –  школа 
или другое образовательное учреждение, наличие 
намерения причинить вред или убить учащихся, 
преподавателей и других людей. Авторы указыва-
ли, что большинство случаев скулшутинга харак-
теризуются тщательным планированием и подго-
товкой к атаке на образовательное учреждение, 
это включает проведение разведки, сбор инфор-
мации о системе безопасности, приобретение ору-
жия. Это ключевые факторы, которые отличает 
скулшутинг от других форм насилия в образова-
тельных учреждениях[6, 19].
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Таблица 1. Преступления, совершенные в образовательных организациях за период с 2014 по 2023 г.

Года
Регионы и города . 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Москва 1 1
Московская область 1 1 1 1
Томская область 1 1
Саратовская область 1
Приморский край 1
Иркутская область 1
Пермский край 1 3
Республика Бурятия 1
Курганская область 1
Республика Башкортостан 1
Новосибирская область 1 1
Республика Крым 1
Красноярский край 1 1
Республика Татарстан 1 1
Саратовская область 1
Ненецкий АО 1
Амурская область 1
Ульяновская область 1
Удмуртская область 1 1
Санкт-Петербург 1
Ростовская область 1
Брянская область 1

Согласно научным трудам исследователей 
в вопросе скулшутинга Андриссена К., Дрейпе-
ра Б., Дадли М., и Митчелла П. Б., они склоняются 
к тому, что интервьюирование обучающихся, ро-
дителей и педагогов помогает выявить признаки 
социальной изоляции, депрессии, агрессии и дру-
гих факторов, которые могут указывать на потен-
циальную угрозу насильственных действий [10].

Борум Р., Фейн Р., Воссекуил Б., и Берглунд 
Дж., отмечают, что комплексная психологическая 
оценка, включающая тестирование личностных 
характеристик, эмоционального состояния и ког-
нитивных функций, является важным элементом 
процесса оценки угроз [11].

Мониторинг и анализ онлайн- активности уча-
щихся, включая их поведение в социальных се-
тях, может предоставить дополнительную инфор-
мацию о потенциальных угрозах и предупредить 
о признаках насилия.

В своей работе Бонанно С. М., Левенсон- 
младший Р. Л., предполагали, что мониторинг по-
ведения в социальных сетях и анализ онлайн- 
активности учащихся, включая внимательное от-
слеживание онлайн- контента, публикаций и ком-
муникаций помогают выявить тревожные сигналы, 
такие как выражение агрессии, суицидальных на-
строений или одержимости оружием [12].

Борум Р., Корнелл Д. Г., Модзелески В. и Джимер-
сон С. Р. отмечают, что мониторинг онлайн- активности 
и личной информации обучающихся поднимает во-
просы о соблюдении их права на конфиденциаль-
ность и неприкосновенность частной жизни [15].

Эффективная диагностика и предотвращение 
скулшутинга требует активного участия и взаи-
модействия различных специалистов в образова-
тельном учреждении что указывают в своих ра-
ботах Фейн Р. А., Воссекуил Б., Поллак У. С., Бо-

рум Р., Модзелески У., Редди М., Твемлоу, С. В., 
Сакко Ф. К. Авторы отмечали что школьная ад-
министрация, психологи, социальные работники 
и другие профессионалы играют ключевую роль 
в процессе оценки рисков и своевременного вы-
явления обучающихся, нуждающихся в помощи. 
Они указывали что работа по изучению школьной 
документации, внимательное наблюдение за из-
менениями в поведении учеников, эмоциональ-
ным состоянием и социальными взаимодействи-
ями, включая анализ медицинских карт, акаде-
мические показатели и дисциплинарные записи, 
а так же проведение опросов и интервью с уча-
щимися, родителями и педагогами, координацию 
междисциплинарной команды специалистов для 
комплексной диагностики, разработку и реали-
зацию превентивных мер и планов реагирования 
на потенциальные угрозы, могут выявить важные 
факторы риска такие как, наличие психических 
расстройств травм или других проблем со здоро-
вьем которые могут быть связаны с агрессивным 
или насильственным поведением [7, 9, 13].

Несмотря на важность диагностики рисков 
скулшутинга, существует ряд проблем и ограни-
чений. Брок С. Е. Никерсон А. Б., Ривз М. А., Джи-
мерсон С. Р., Либерман Р. А. и Файнберг Т. А. ука-
зывают существует ряд проблем и ограничений. 
Большинство образовательных учреждений испы-
тывают нехватку квалифицированных кадров, та-
ких как психологи и социальные работники, а так-
же ограниченное финансирование для реализа-
ции комплексных программ диагностики и профи-
лактики, к тому же, отдельные родители, педагоги 
и члены сообщества могут проявляют скептицизм 
или сопротивление к мерам по диагностике и пре-
дотвращению скулшутинга, воспринимают их как 
чрезмерное вмешательство в жизнь учеников [14].



119

№
 6  2024  [СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ]

Для разработки эффективных мер противо-
действия важно также рассмотреть основные при-
чины возникновения явления скулшутинг. Ряд 
социально- экономических условий могут быть 
связаны с повышенным риском совершения актов 
школьного насилия, таких как скулшутинг.

Лири М. Р. Ковальски Р. М., Смит Л. и Фил-
липс С., Фланнери Д. Д., Модзелески В., Кречмар 
Дж.М., выделяли такие причины как бедность и не-
благополучие семьи. Исследователи указывают, 
что обучающиеся из малообеспеченных семей, 
сталкивающиеся с экономическими трудностями, 
безработицей родителей и другими проявлениями 
социального неблагополучия, имеют более высо-
кий риск вовлечения в насильственные действия 
в образовательном учреждении [6, 16].

Агнич Л. Е., в своих исследованиях указывает 
как причину это доступность оружия. Автор под-
черкивает, что наличие огнестрельного оружия 
в домохозяйствах и свободный доступ к нему яв-
ляются значимыми факторами, повышающими ве-
роятность использования оружия в школьных ин-
цидентах [17].

Ряд психологических причин также могут быть 
связаны с повышенным риском совершения актов 
скулшутинга. Воссекуил Б. Фейн Р. А., Редди М., 
Борум Р. и Модзелески У., Лангман П. МакГи Дж. 
П., ДеБернардо С. Р. утверждали, что обучающи-
еся, страдающие от психических расстройств, та-
ких как депрессия, тревожность, ощущение со-
циальной изоляции, отверженности и непринятия 
сверстниками, имеют более высокую вероятность 
участия в насильственных инцидентах в образо-
вательных учреждениях. Авторы дополнительно 
отмечали, что чрезмерное воздействие СМИ, ви-
деоигр и субкультур, романтизирующих или поощ-
ряющих насильственное поведение, может оказы-
вать негативное влияние на психику и поведение 
учащихся [7, 8, 18].

Одним из ключевых ролей в генезисе скулшу-
тинга играют особенности образовательной сре-
ды. Лири М. Р. Ковальски Р. М., Смит Л. и Фил-
липс С., высказывали мнение, что ключевым 
фактором являются «школьный буллинг» и изде-
вательства над учениками, способствующих воз-
никновению насильственного поведения среди 
молодежи. Дети, подвергающиеся травле и изде-
вательствам со стороны сверстников, часто испы-
тывают чувство отчужденности, низкую самооцен-
ку и могут прибегать к насилию как способу само-
защиты или возмездия [6].

Хардинг Д.Дж. выделял отсутствие должного 
внимания и поддержки со стороны преподавате-
лей и администрации образовательного учрежде-
ния, что может способствовать развитию агрес-
сивного поведения среди учащихся, дети чувству-
ют, что им не оказывают необходимую помощь 
и поддержку, это может привести к чувству изо-
лированности и озлобленности. Исследователи 
указывали, что низкая успеваемость, академиче-
ские неудачи и чувство неудовлетворенности сво-
ими образовательными достижениями могут быть 

предпосылками к насильственному поведению. 
Учащиеся, испытывающие трудности в учебе, мо-
гут чувствовать себя неполноценными и искать 
способы компенсации через агрессивные дей-
ствия [19].

Фланнери Д. Д., Модзелески В., Кречмар Дж.М., 
указывали, что многие случаи скулшутинга начи-
наются с вербальной агрессии и открытых угроз 
со стороны потенциальных преступников [16].

Лири М. Р. Ковальски Р. М., Смит Л. и Фил-
липс С., Фланнери Д. Д., Вестер К. Л., Сингер М. И. 
указывают, что большинство случаев скулшутинга 
заканчиваются нападением на образовательное 
учреждение с применением огнестрельного ору-
жия. Преступники, как правило, используют писто-
леты, винтовки или другое оружие, что приводит 
к многочисленным жертвам и серьезным послед-
ствиям [6, 20].

Твемлоу С. В., Фонаги П., Сакко Ф. К. отмеча-
ют, что самоубийство или попытка самоубийства 
часто являются финальным актом скулшутинга. 
Преступники, как правило, осознают тяжесть сво-
их действий и предпочитают покончить с собой, 
чтобы избежать наказания. Авторы подчеркива-
ют, что многие преступники, совершающие напа-
дения на школы, либо заканчивают свои действия 
самоубийством, либо предпринимают попытку су-
ицида. Это может быть связано с чувством отчая-
ния и нежеланием нести ответственность за свои 
поступки [21].

Основные социальные последствия скулшу-
тинга рассматривают Беланд Л. П., Ким Д. Авто-
ры отмечают, что трагические события, связанные 
со стрельбой в школах, наносят серьезную психо-
логическую травму и вызывают высокий уровень 
стресса у членов школьного коллектива. Это при-
водит к симптомам посттравматического стрессо-
вого расстройства, тревоги и депрессии у постра-
давших [22].

Астор Р. А., Герра Н., Ван Акер Р. отмечают, 
что случаи скулшутинга негативно сказывают-
ся на восприятии безопасности обучающимися 
и преподавателями. Что подрывает доверие меж-
ду членами школьного сообщества и ухудшает со-
циальный климат в образовательном учреждении 
[23].

Бука С. Л. Стихик, Т. Л., Бердтисл, И., и Эрлс, 
Ф. Дж. также отмечают, что воздействие насилия 
в школе, включая случаи стрельбы, оказывает от-
рицательное влияние на когнитивные способно-
сти, успеваемость и общее благополучие учащих-
ся [24].

Никерсон А. Б., Мартенс М. П. указывает, что 
трагические события, связанные с насилием 
в школах, увеличивают количество учеников, ко-
торым требуется специализированная помощь. 
Исследователи подчеркивают, что образователь-
ные учреждения должны разрабатывать и вне-
дрять эффективные программы для оказания та-
кой поддержки [25].

Аддингтон Л. А. отмечает, что случаи скулшу-
тинга, такие как инцидент в Колумбайне, становят-
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ся катализатором для пересмотра и ужесточения 
образовательной политики, направленным на по-
вышение безопасности и реагирование на подоб-
ные ситуации и оказания помощи нуждающимся 
учащимся [26].

Заключение

Проблема скулшутинга является одной из наиболее 
острых и актуальных проблем современного обще-
ства. Социологический мониторинг причин, форм 
проявления и социальных последствий скулшутин-
га имеет большое теоретическое и практическое 
значение для обеспечения безопасности и благо-
получия обучающихся, преподавателей и всего об-
разовательного сообщества. Диагностика рисков 
скулшутинга включает в себя комплекс методов, 
таких как наблюдение за изменениями в поведе-
нии и эмоциональном состоянии учащихся, анализ 
школьной документации, проведение опросов и ин-
тервью, использование психологического тестиро-
вания, мониторинг онлайн- активности учащихся.

Основными причинами скулшутинга являются 
социально- экономические условия (бедность, се-
мейные проблемы, доступность оружия), психоло-
гические факторы (психические расстройства, со-
циальная изоляция, агрессивность) и особенности 
образовательной среды (буллинг, недостаток вни-
мания и поддержки, академические неудачи).

Скулшутинг имеют серьезные социальные по-
следствия, такие как психологическая травма об-
учающихся и преподавателей, разрушение чув-
ства безопасности и доверия в образовательном 
сообществе, негативное влияние на успеваемость 
и благополучие обучающихся, увеличение потреб-
ности в специализированной помощи. Эти траги-
ческие события становятся катализатором для пе-
ресмотра и ужесточения образовательной полити-
ки в области безопасности, профилактики наси-
лия и поддержки нуждающихся учащихся.

Таким образом, комплексный подход к диагно-
стике и социологическому мониторингу скулшу-
тинга, а также оказанию помощи пострадавшим 
является ключом к обеспечению безопасности 
и благополучия в образовательных организациях.
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FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF 
SCHOOLSHOOTING. SOCIOLOGICAL MONITORING 
OF ITS CAUSES, FORMS OF MANIFESTATION AND 
SOCIAL CONSEQUENCES IN THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT

Vasiliev V. V.
Ufa University of Science and Technology

The article examines the features of the diagnosis of the phenome-
non of schoolshooting, as well as the sociological monitoring of its 
causes, forms of manifestation and social consequences in the ed-
ucational environment. The paper reveals the main characteristics 
of schoolshooting, such as the crime scene, the use of firearms, 
the intention to harm or kill, as well as the pre-planned nature of 
actions. Special attention is paid to methods of diagnosing the risks 
of schoolshooting, including monitoring the behavior and emotional 
state of students, analyzing school documentation, conducting sur-
veys and interviews, using psychological testing, as well as tracking 
students’ online activity. The main reasons for schoolshooting relat-
ed to socio- economic conditions, the availability of weapons, psy-
chological factors and the peculiarities of the educational environ-
ment are revealed. Various forms of manifestation of this phenome-
non are also considered, from verbal aggression to mass shootings 
with firearms. Special attention is paid to the social consequences 
of schoolshooting, such as psychological trauma for participants in 

the educational process, destruction of a sense of security and trust, 
negative impact on student academic performance, as well as the 
need for specialized assistance to victims.

Keywords: schoolshooting, diagnostics, monitoring, causes, forms 
of manifestation, social consequences, educational environment, 
risk factors, school administration, specialists, prevention.
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Определение категории совокупного социального потенциала 
в контексте стратегического развития социотехнической организации 
институционального типа: на примере Вооруженных Сил Российской 
Федерации

Икрамов Дмитрий Бурханович,
к.с.н., преподаватель кафедры социологии, Военный 
университет имени князя Александра Невского Министерства 
обороны Российской Федерации
E-mail: d.ikramov@internet.ru

Организации институционального типа, как комплексные 
и сложные социотехнические системы, к которым относятся 
и современные Вооруженные Силы Российской Федерации 
сталкиваются с уникальными вызовами и требованиями в об-
ласти стратегического управления, которое должно быть ори-
ентированно, с одной стороны на реализацию их социальных 
миссий, а с другой, приобретении собственных стратегических 
преимуществ в глобальной конкуренции собственных потенци-
алов и военной мощи.
Статья, с позиции системно- коммуникативного подхода, ис-
следует понятие совокупного социального потенциала совре-
менных вооруженных сил в контексте перспектив их стра-
тегического развития как социотехнической организации 
институционального типа, а также анализирует его структуру 
и предлагает базовые подходы к определению содержания его 
элементов и индикаторов оценки их состояния в институциона-
лизированной системе коммуникаций социотехнических акто-
ров военно- профессиональной деятельности.

Ключевые слова: стратегическое развитие, организации ин-
ституционального типа, системно- коммуникативный подход, 
совокупный социальный потенциал вооруженных сил, социо-
технические акторы военно- профессиональной деятельности.

Развитие Вооруженных Сил Российской 
Федерации в институциональной системе 
военной организации государства

В Большой российской энциклопедии «военная 
организация государства» (ВОГ), определена как 
«совокупность органов государственного и воен-
ного управления, ВС РФ, других вой ск, воинских 
формирований и органов, создаваемых на военное 
время специальных формирований, составляющих 
её основу и осуществляющих деятельность воен-
ными методами, а также оборонно- промышленный 
комплекс страны, совместная деятельность которых 
направлена на подготовку к вооружённой защите 
и вооружённую защиту РФ и её союзников» [1]. При 
этом ВОГ современной России –  представляется как 
многоуровневая, многопрофильная система, вклю-
чающая: управляющий, силовой, обеспечивающий 
и духовный потенциал.

В этой структуре ВС РФ включены в силовой 
компонент военной организации государства, хо-
тя и сами содержат в себе аналогичную структуру 
компонентов.

На сегодняшний день сформировался целый 
ряд научных подходов и социологических концеп-
ций позволяющих рассматривать социальную ор-
ганизацию под различным углом давая возмож-
ность сформулировать соответствующие опреде-
ления ее сущностных и функциональных характе-
ристик, но резюмируя общность их базовых основ, 
она может быть представлена, в первую очередь, 
как системное социальное образование, ориенти-
рованное на определенную стратегию собственно-
го развития.

В тоже время, организации институционально-
го типа можно определить как социальные орга-
низации, которые специализируются на создании, 
разработке и поддержании институциональной 
среды, которая охватывает сложную систему фор-
мальных и неформальных правил, норм, ценно-
стей, процедур и практик, регулирующие взаимо-
действие между людьми и организациями в рам-
ках отдельной сферы общественной деятельности 
и на уровне социетальной системы в целом.

ВС РФ не являются исключением и как другие 
институциональные организации реализуют соб-
ственную миссию по предотвращению и противо-
действию внутренним и внешним военным угро-
зам, а также защите населения и территории стра-
ны от стихийных бедствий, но при этом они также 
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способствуют поддержанию и развитию внешней 
институциональной среды. Осуществляя планиро-
вание собственного развития в едином комплексе 
планирования стратегического развития государ-
ства и его военной организации ВС РФ выполняют 
следующие функции.

1. Разрабатывают нормы и внедряют новые 
институциональные механизмы: участвуют в про-
цессе разработки и внедрения новых институци-
ональных регуляций, например, в области эколо-
гической защиты или социальной ответственности 
бизнеса участвующего в выполнении гособорон-
заказа.

2. Поддерживают существующие институты: 
вовлечены в поддержание функционирования су-
ществующих институтов и правил. Например, пре-
доставляя медицинские услуги, реализуя образо-
вательные программы или финансируя исследо-
вания в области институциональной среды, ВС РФ 
способствуют сохранению и развитию институцио-
нальной стабильности.

3. Повышают информированность и сознание 
о значимости институциональной среды: организу-
ют просветительские мероприятия (в т.ч. образо-
вательные программы) и публикации, направлен-
ные на общественное просвещение, способствуют 
общественному осознанию значимости институ-
циональных факторов в достижении личной без-
опасности и устойчивого развития страны. В то-
же время, они способствует развитию институци-
ональных механизмов социальной мобилизации 
гражданского общества и формированию граж-
данской идентичности, социальной ответственно-
сти и другим социально значимым ценностям.

Таким образом, армия, с одной стороны, высту-
пает в роли одного из субъектов управления про-
цессом формирования институциональной сре-
ды социетальных систем национального (иногда 
и международного) уровня, «упорядочивая» в них 
структуры внешних и внутренних отношений, 
адаптируя их к внешним вызовам, тем самым сни-
жая уровень неопределенности в границах уста-
навливаемого порядка, а с другой, сама является 
сложным «организмом», имеющим собственные 
потребности, удовлетворение которых требует 
от ее подсистем, развития и поддержания доста-
точного уровня потенциала функциональной эф-
фективности в любых неблагоприятных условиях.

В философии под развитием обычно понима-
ют необратимое, направленное и закономерное 
изменение материальных и идеальных объектов, 
приводящее к возникновению нового качества 
[10]. Как подчеркивает Т. Ю. Иванова, развитие 
должно быть связано с качественными изменени-
ями [6]. Учитывая, что объект развития –  это си-
стема, то качественные изменения, по ее мнению, 
представляют собой возникновение новых устой-
чивых структурных составляющих –  элементов, 
связей, т.е. процесс развития связан с преобра-
зованием структуры системы. Развитие идет вна-
чале не за счет всех элементов, а за счет более 
или менее узкой группы, определяющих элемен-

тов с последующим доразвитием всех остальных» 
[11].

В тоже время, можно частично согласиться 
с утверждением, что в социально- экономической 
системе развитие следует рассматривать как дви-
жение, которое выражено относительно универ-
сальным законом: «каждая система, социальная 
или биологическая, стремится достичь наиболь-
шего суммарного потенциала при прохождении 
всех этапов жизненного цикла, определяя клю-
чевым условием достижения этой цели –  разре-
шение возникающих внутренних и внешних про-
тиворечий» [12]. Здесь следует подчеркнуть важ-
ность упоминания о необходимости ключевого ус-
ловия –  рационально ориентированного подхода 
к определению цели (разрешение возникающих 
внутренних и внешних противоречий) и способов 
ее достижения. Тогда, применительно к социе-
тальным системам, разрешение внутренних про-
тиворечий, в стратегической перспективе, прояв-
ляется как смена промежуточных (тактических) 
целей или способов их достижения в силу меня-
ющихся ценностных ориентаций социальных акто-
ров, их интересов и возникающих в связи с этим 
рисков, а внешние противоречия могут разре-
шаться за счет свой ства рациональной адаптив-
ности системы, т.е. ее упреждающих структурно- 
функциональных изменений на угрозы и вызовы 
внешней среды, обеспечивающих, тем самым, 
создание условий для использования потенциала 
доступных ресурсов (в т.ч. резервов), необходи-
мых для их парирования.

Таким совокупным потенциалом военной орга-
низации государства является –  военный потенци-
ал. Пирогов А.И в своей статье Большой российской 
энциклопедии определяет его как «…реализован-
ные и нереализованные военно- экономические, 
военно- научные, военно- демографические и иные 
средства, военные запасы материальных средств, 
источники и возможности государства (коалиции 
государств), а также его (их) вооружённых сил, ко-
торые могут быть использованы для укрепления 
военной мощи, содержания военной организации 
государства и ведения военных действий (вой ны). 
Взаимообусловлен и органически взаимосвязан 
с другими (экономическим, политическим, соци-
альным, научно- техническим, духовным) потенци-
алами, … непосредственное выражение находит 
в боевом потенциале вооружённых сил, их боевой 
мощи» [1].

В классической и современной социологиче-
ской теории управления существуют различные 
подходы к определению концептуальной основы 
формирования потенциала социальной организа-
ции. Так, М. Вебер развивая теорию бюрократии 
определяет ключевую роль «компетентной» вла-
сти в структуре организационных процессов. Од-
нако взятая им за основу механистическая модель 
управления предполагает возможность идентифи-
кации и оценки этих процессов только в условиях 
стабильной среды [2]. Т. Парсонс учитывает фак-
тор системности и динамичности внешних процес-
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сов и в своей работе «Контуры социологического 
подхода к организациям» определяет власть как 
способность мобилизовать ресурсы [14]. Послед-
ний тезис приобретает все большую актуальность 
для современных обществ, отстаивающих соб-
ственное право на суверенное существование 
в условиях глобальной конкурентной и агрессив-
ной среды.

Таким образом, следует заключить, что со-
временное общество как социетальная система, 
может сохранять свою устойчивость при усло-
вии наличия у нее адаптивной институциональ-
ной системы разрешения внутренних и внешних 
противоречий, а также власти способной моби-
лизовать ресурсы, необходимые для обеспече-
ния своевременности в управлении качественно- 
количественными изменениями организационной 
структуры ее внутренних и внешних взаимодей-
ствий и коммуникаций, что проявляется в способ-
ности этой структуры идентифицировать и ней-
трализовывать риски, угрозы и вызовы в процес-
се достижения общественно значимых стратеги-
ческих целей. Эти цели должны определяться, 
в том числе, из расчета прогнозируемого и плани-
руемого совокупного социального потенциала ор-
ганизаций институционального типа, в системно- 
коммуникативной основе которых этот потенциал 
развивается и реализуется.

Совокупный социальный потенциал 
Вооруженных Сил Российской Федерации как 
объект стратегического развития

Раскрывая сущность самой категории «потенциал» 
с позиции социологического подхода, Е. В. Каргопо-
лова считает, что это понятие «…с внутренне прису-
щими ему свой ствами целостности, интегративно-
сти, непрозрачности и стратегичности, разработка 
которых обеспечивает преемственность, синерге-
тический эффект ресурсов и возможностей про-
шлого (ретроспективный потенциал), настоящего 
(исходный потенциал) и будущего (перспективный 
потенциал) развития социальной общности на ос-
нове первичных внутренних и вторичных внешних 
факторов» [7].

Понятие «социальный потенциал» введено 
в научный оборот сравнительно недавно. Поэтому 
в современной научной литературе оно остается 
до сих пор дискуссионным.

Структурно- функциональный подход требует 
рассмотрения социального потенциала в качестве 
сложной, но целостной –  многоуровневой и мно-
гокомпонентной –  системы, обладающей соответ-
ствующими функциями [3]. С точки зрения дан-
ного методологического подхода социальный по-
тенциал определяется как интегральная характе-
ристика, включающая отношения и деятельность 
субъекта управления по созданию условий и сис-
темы взаимодействий, способствующих реализа-
ции персоналом своих знаний, навыков, физиче-
ских и психических сил, раскрытию богатства сво-
их способностей в данной организации, трансфор-

мации этих способностей в реальный фактор эф-
фективной деятельности в соответствии с целями 
организации.

Опираясь на деятельностный подход, М. А. Ну-
гаев приводит определение понятия социальный 
потенциал как «…специфической системы объек-
тивных и субъективных, материальных и немате-
риальных факторов, непосредственно детерми-
нирующих социальную активность членов данно-
го сообщества и обусловливающих возможности 
получения ими позитивно значимых результатов 
в различных сферах их жизнедеятельности –  тру-
довой, социально- политической, духовной» [9]. 
Применяя системный подход, исследователь 
предлагает две структуры классификации компо-
нентов социального потенциала. Первая основана 
на том, в какой сфере человеческой деятельности 
реализуется социальная активность и соответ-
ствующий ей потенциал: трудовой, общественно- 
политический и духовный. Вторая классификация 
учитывает специфику потенций человека (способ-
ности, таланты, качества).

Следует отметить, что до середины 2000-х 
годов научные работы, посвященные военно- 
социальному управлению, были ориентированы, 
в первую очередь, на изучение проблем укрепле-
ния воинской дисциплины в воинских коллекти-
вах, их мотивацию, а также повышения качества 
профессиональной и военно- служебной деятель-
ности [5].

Позже делаются попытки рассматривать в ка-
честве объекта управления социальные резервы 
военной организации. Под которыми понимаются 
«…имеющиеся у личного состава, но не реализо-
ванные в данное время, социальные возможности 
(способности, квалификация, компетентность, ор-
ганизационная культура), а также созданные бла-
гоприятные условия и применение адекватных ме-
ханизмов, необходимых для их активизации…» 
[13].

В целом следует заключить, что большинство 
определений «социального потенциала организа-
ции» сформулированы прежде всего в развитие 
двух взаимосвязанных концептуальных направле-
ний: первое, идеи развития способности субъекта 
управления создавать условия и эффективные ме-
ханизмы социальной мобилизации внутриоргани-
зационных человеческих ресурсов; второе, акцен-
тировано на различных личностных и социально- 
психологических аспектах его деятельностного со-
держания, т.е. в большей степени, раскрывающие 
сущность понятия «социальный потенциал чело-
века», а не организации.

Здесь необходимо уточнить основу различе-
ния подходов к рассмотрению социальных объ-
ектов развития в процессе современного орга-
низационного управления, т.е. соотношение ка-
тегорий «человеческий потенциал», «кадровый 
потенциал», «социальный потенциал» и «сово-
купный социальный потенциал» с позиции та-
ких концептуальных социологических традиций 
как субъективизм и объективизм, учитывая ин-
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ституциональную специфику вооруженных сил 
и современные требования к технологическому 
и информационно- коммуникативному обеспече-
нию военно- служебной деятельности.

Так, говоря о развитии человеческого потенци-
ала, акцентируется внимание на персональных ка-
чествах сотрудников, характеризующих соответ-
ствие их личностных, психофизических, интеллек-
туальных и компетентностных характеристик ква-
лификационным требованиям и условиям труда.

Кадровый потенциал обращает управленче-
ское внимание на постоянный, кадровый состав 
организации, «оставляя за скобками» людские ре-
сурсы, которые могут быть включены в структуру 
организации или привлечены к ее деятельности 
в особые периоды.

Социальный потенциал организации, должен 
представляться не просто как совокупность от-
дельных потенциалов индивидов формирующих 
штат структурных подразделений ВС РФ, но как 
обосновано ожидаемую результативность и си-
нергетичность их социальной интеграции, т.е. со-
вместной, коллективной деятельности, осущест-
вляемой в общих интересах достижения страте-
гических целей организации, что, в свою очередь, 
обеспечивает одновременность воспроизводства 
и развития ее человеческого потенциала (или 
личностных потенциалов) в процессе институцио-
нальных и корпоративных коммуникаций.

В современных условиях стремительного раз-
вития информационных и цифровых технологий, 
существующих тенденций активного внедрения 
в практику военно- социальных коммуникаций 
технологий искусственного интеллекта и кибер- 
технологий, высока вероятность, что уже в ближай-
шей перспективе они займут место не только в ря-
ду новых «орудий воинского труда», но и во мно-
гом, будут определять выбор целей и способов 
действий самих социальных акторов как на орга-
низационном, так и на индивидуальном уровне. 
Однако, если в процессе повседневной деятель-
ности контроль и верификация принятых «искус-
ственным интеллектом» решений в такой «соци-
окибертехнической» системе коммуникаций воз-
можна, то в условиях боя это приведет к потере 
времени и оперативных преимуществ. Тем не ме-
нее, оценивать и развивать социальный потенци-
ал вне проектируемых институциональных систем 
социокибертехнических коммуникаций, со време-
нем будет все сложнее и просто непродуктивно.

В этих условиях, тезис, постулируемый сторон-
никами акторно- сетевой теории (Латур Б. и др.) 
«о гетерогенности действующих компонентов 
в социуме» становиться все более актуальным. 
Суть его заключается в том, что поскольку в лю-
бое социальное действие вторгается множество 
различных «акантов» (в т.ч. non-human actors), из-
меняющих его первоначальные цели, социальные 
связи должны пониматься как образуемые гете-
рогенными компонентами, следовательно, и дей-
ствие должно пониматься как конгломерат разных 
сил [8].

Следуя этой концепции, сегодня основными ак-
торами выполнения боевых задач становятся со-
циотехнические системы, т.е. «социотехнические 
акторы» различного уровня (от технологически ос-
нащенного военного специалиста до соединения), 
действующие как единый организм, где приме-
няемые человеком информационно- технические 
средства, в различной степени выполняют функ-
ции принятия решений, целеполагания и физи-
ческой работы. Более того, оснащенность этими 
средствами и технологиями оказывает большое 
влияние на формирование психологических и со-
циальных установок воина, его мотивации к со-
циальной активности и «боеориентированности», 
повышая показатели таких факторных групп как: 
уверенность в своих возможностях и боевых това-
рищей, результативности применения вооружения 
и техники, доверия к командирам и принятым ре-
шениям.

Возможно, что в обозримом будущем внешние 
вызовы заставят нас определять новые подходы, 
критерии оценки и развития уже совокупного со-
циокибертехнического потенциала вооруженных 
сил, тем самым снижая роль человека в их си-
стемной функциональности. Но сегодня разви-
тие информационно- кибернетических технологий 
и степень их интеграции в системы институали-
зированных коммуникаций вооруженных сил всех 
стран мира не столь высока. Поэтому, сегодня мы 
однозначно рассматриваем потенциал социотех-
нического актора на индивидуальном уровне, пре-
жде всего как человека, оснащенного средствами, 
увеличивающими уровень его потенций, т.е. в це-
лом, как его совокупный потенциал. На организа-
ционном уровне, такой интегративной характери-
стикой функциональности социотехнического ак-
тора можно обосновано считать –  совокупный со-
циальный потенциал организации.

Таким образом, совокупный социальный по-
тенциал вооруженных сил может рассматриваться 
на микро и макроуровне. В первом случае, напри-
мер, тактическая единица (звено, отделение, эки-
паж) или один технологически оснащенный специ-
алист, коммуницирующий с вышестоящей систе-
мой, может рассматриваться как самостоятель-
ный «социотехнический актор».

На макроуровне, совокупный социальный по-
тенциал ВС РФ следует определять как веро-
ятностную функциональную характеристику 
(ожидаемую функциональность) их социально- 
организационных ресурсов, которые включены 
(планируются к включению) в адаптивную, целост-
ную систему институциональных коммуникаций 
социотехнических (а в перспективе –  социокибер-
технических) акторов силовой компоненты воен-
ной организации государства и/или «военного со-
юза» государств.

Данный концептуальный подход к определе-
нию совокупного социального потенциала как 
«объекта стратегического развития», дает основа-
ния для уточнения структурных и функциональных 
элементов самой системы социального управле-
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ния стратегического уровня, в нашем случае такой 
институциональной организации как вооруженные 
силы.

Система социального управления стратегиче-
ского уровня ВС РФ, может быть представлена как 
комплекс стратегий, методов, инструментов и ме-
ханизмов их реализации направленных на руковод-
ство и регулирование процессов внешней и внут-
ренней институциональной среды с целью сохра-
нения устойчивости механизмов воспроизводства 
необходимых социально- организационных ресур-
сов и развития их потенциала в системе институ-
ализированных социотехнических коммуникаций.

К основным социально- организационным ре-
сурсам ВС РФ следует отнести: кадровые ресур-
сы; мобилизационные социальные ресурсы; инсти-
туализированные связи и отношения; системно- 
коммуникационные ресурсы; научно- техническую 
и методическую оснащенность кадров выражен-
ную в результатах НИОКР и их внедрении (кото-
рые в свою очередь могут рассматриваться как 
эффект реализации интеллектуального потенци-
ала военной организации государства). Эти виды 
ресурсов можно соотнести с соответствующими 
им потенциалами.

Кадровый потенциал. Определяется качествен-
ным составом и профессионализмом личного со-
става, их обученностью, опытом и мотивацией. 
Это также включает в себя их способность к со-
трудничеству, командной работе и лидерству, 
а также готовность к выполнению поставленных 
перед ними задач и социальную активность при их 
выполнении.

Потенциал мобилизационных ресурсов. Опре-
деляется количественно- качественными характе-
ристиками мобилизационных людских ресурсов 
и резервов, кадровых и социальных ресурсов со-
юзников и партнеров, а также внутренние и внеш-
ние скрытые социальные резервы, обуславлива-
ющие рост социального потенциала посредством 
повышения качества планирования и организации 
их привлечения и применения в особые периоды.

Потенциал социальных связей и отношений. 
Может быть реализован только в системе устойчи-
вых институциональных связей и отношений фор-
мального и неформального характера, т.е. реали-
зуемых в военно- служебной и общественной де-
ятельности, сотрудничестве и партнерских отно-
шениях как внутри военно- корпоративных струк-
тур, так и в процессе их внешнего взаимодействия 
с государственными, общественными и религиоз-
ными организациями и международными партне-
рами. Потенциал социальных связей и отношений 
в ВС РФ характеризуется, прежде всего степенью 
их институционализации и личностной интериори-
зации традиционных социальных и духовных цен-
ностей в воинских и трудовых коллективах.

Системно- коммуникационный потенциал ВС 
РФ. Определяется уровнем оснащенности (до-
ступности) и способности системного применения 
личным составом современных информационно- 
коммуникационных технологий и форм массовых 

коммуникаций, увеличивая и воспроизводя, тем 
самым собственные компетенции и коммуника-
тивный потенциал, а также степенью коммуника-
тивной интеграции научных и интеллектуальных 
ресурсов вооруженных сил и военной организа-
ции государства. Коммуникационные ресурсы ВС 
РФ включают в себя: совокупность источников, 
средств, технологий, каналов передачи, анализа 
и интерпретации информации, которые в процес-
се их использования образуют социально инте-
грированную информационно- коммуникационную 
среду реализации внутренних и внешних функций 
современной организации: во-первых, процессов 
принятия управленческих решений, их системати-
зации, доведения и контроля, во-вторых, форми-
рования патриотически ориентированного обще-
ственного и сознания (мнения) граждан включен-
ных в действующий кадровый состав вооружен-
ных сил и его мобилизационный резерв, а также 
формирования международного общественного 
мнения, позиционирования имиджа ВС РФ и их 
боевого потенциала в различных контурах внеш-
ней социальной среды.

Научно- технологический потенциал. В контек-
сте стратегического анализа совокупного соци-
ального потенциала ВС РФ, может оцениваться 
как уровень перспективности результатов научно- 
исследовательских и опытно конструкторских ра-
бот, внедренных в системы учебного, боевого 
и информационно- аналитического назначения, 
выполненных в интересах обеспечения боевой го-
товности вооруженных сил и конкурентоспособно-
сти этих разработок в стратегической перспекти-
ве.

Управленческий потенциал. Он складывается 
из потенциала кадрового управленческого звена 
и административно- планового потенциала. Осно-
вой потенциала кадрового управленческого звена 
является кадровый потенциал, устанавливающий 
основу определения количественно- качественных 
параметров реальных возможностей эффективно-
го исполнения функций управления [4].

При этом, количественные параметры опре-
деляются позицией управленческого (команд-
ного) состава конкретного структурного подраз-
деления ВС РФ в управленческой иерархии, их 
технологической и системно- коммуникационной 
обеспеченностью. Качественные параметры мо-
гут определяться: уровнем делегированных пол-
номочий и прав, необходимых для эффективного 
выполнения повседневных и боевых задач; уров-
нем образования (и образованности), квалифика-
ции кадров управления; реальным опытом управ-
ления в условиях боевой работы и повседневной 
деятельности; уровнем организации процессов 
управления; личностными качествами конкретно-
го руководителя (командира).

Административно- плановый потенциал харак-
теризуется показателями эффективности плани-
рования и администрирования организационных 
процессов.



№
 6

  2
02

4 
 [С

ОЦ
ИО

Л
ОГ

ИЯ
]

128

Рассматривая же, совокупный социальный по-
тенциал в качестве объекта социального управ-
ления стратегическим развитием ВС РФ, необхо-
димо определять в качестве параметров (индика-
торов) оценки достижения его целей: –  желаемое 
состояние социально- организационных ресурсов; 
структурное соответствие сложившейся систе-
мы их использования, проектируемым, на основе 
риск-ориентированного подхода, моделям инте-
грации этих ресурсов в институциональные комму-
никации военной организации государства и его 
вооруженных сил; наличие эффективных институ-
циональных механизмов поддержания устойчиво-
сти морально- психологического состояния лично-
го состава ВС РФ; адаптивность организационных 
структур и их инновационная открытость.

Например, на основе построения таких моде-
лей можно повысить эффективность проектиро-
вания образовательных программ и стандартов 
подготовки военных специалистов, в части фор-
мирования базовых и специальных компетенций 
для различных военно- учетных специальностей, 
определяя их в моделируемой системе институ-
циональных и ситуативных социотехнических ком-
муникаций, в которые планируется интегрировать 
этих специалистов.

Таким образом, суть системно- коммуникатив-
ного подхода к анализу сущности и содержания 
социального управления ВС РФ стратегического 
уровня, как комплексного сочетания системно-
го, институционального, акторно- сетевого и ком-
муникативного подходов, заключается в разви-
тии совокупного социального потенциала ВС РФ, 
на основе проектирования и внедрении страте-
гических и ситуативных моделей коммуникаций 
социотехнических (в перспективе социокибер-
технических) акторов военно- профессиональной 
деятельности, в рамках осуществления внешней 
и внутренней институциональных миссий ВС РФ 
в условиях неопределенности глобальной конку-
рентной среды.

Заключение

Итак, совокупный социальный потенциал ВС РФ 
следует рассматривать:

во-первых, как функциональные возможности 
институционализированной, но высоко адаптив-
ной системы социотехнического взаимодействия 
военно- профессиональных кадров, внешних и мо-
билизуемых социальных ресурсов (резервов), обе-
спечивающие международные конкурентные пре-
имущества государства в показателях боевой мо-
щи и боеготовности их вооруженных сил на долго-
срочный горизонт планирования;

во-вторых, как прогнозируемый и планируемый 
результат управленческой деятельности по разра-
ботке и реализации комплексного проекта разви-
тия социально- организационных ресурсов ВС РФ, 
планов и моделей их применения в различных 
сценариях реализации рисков и угроз достижению 
стратегических целей внутренней и внешней мис-

сий вооруженных сил как организации институци-
онального типа.

Таким образом, сегодня основная стратеги-
ческая задача социального управления разви-
тием ВС РФ должна заключаться в том, чтобы 
на основе применения риск-ориентированного 
и системно- коммуникативного подходов опреде-
лить приоритеты, механизмы и этапы воспроиз-
водства и комплексного использования социально- 
организационных ресурсов, достигая тем самым 
синергетических эффектов роста функциональ-
ных возможностей ВС РФ в парировании прогно-
зируемых вызовов и угроз, т.е. развития их сово-
купного социального потенциала.
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Institutional-type organizations as complex and sophisticated socio- 
technical systems, which include the modern Armed Forces of the 
Russian Federation, face unique challenges and requirements in the 
field of strategic management, which should be focused, on the one 
hand, on the implementation of their social missions, and on the oth-
er hand, on acquiring their own strategic advantages in the global 
competition of their own potentials and military power.
This article, from the position of systemic and communicative ap-
proaches, investigates the concept of the total social potential of 
modern armed forces in the context of the prospects of their stra-
tegic development as a socio- technical organization of institutional 
type, as well as analyzes its structure and offers basic approaches 
to determining the content of its elements and indicators for assess-
ing their state in the institutionalized system of communications of 
socio- technical actors of military- professional activity.
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Механизм регулирования деятельности санаторно- курортных организаций
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В статье исследуется механизм регулирования деятельности 
санаторно- курортных организаций. Автор указывает, что рас-
сматриваемое санаторно- курортное лечение как составная 
часть всего здравоохранения, на сегодняшний день является 
одним из самых перспективных элементов, способствующих 
достижению целей национальной политики по увеличению 
продолжительности жизни, здоровьесбережению, демографи-
ческим проектам. Отмечается, что возрождение и развитие 
санаторно- курортного лечения и медицинской реабилитации, 
разработка единой концепции, являются наиболее актуаль-
ной проблематикой современной отечественной медицины. 
Рассмотрены основные нормативно- правовые акты, на осно-
вании которых функционируют санаторно- курортные органи-
зации. Обозначены главные принципы управленческой модели 
менеджеризма в санаторно- курортном лечении. Результатом 
исследования стали выводы о несогласованности нормативно- 
правовых актов, отсутствии единой концепции развития 
санаторно- курортного лечения.

Ключевые слова: санаторно- курортное лечение, механизм 
управления, федеральный закон, стратегия, менеджеризм, 
принципы менеджеризма, эффективность, показатели.

Приоритетным направлением государственной 
политики в социально- экономическом секторе се-
годня является деятельность по укреплению здо-
ровья и здоровьесбережению населения [12]. Дан-
ные цели возможно достигнуть при помощи актив-
ного внедрения в российское общество санаторно- 
курортного лечения, его широкомасштабного при-
менения для всех категорий населения.

Россия обладает всеми видами природных 
лечебно- оздоровительных ресурсов, что делает 
страну уникальной по возможности осуществле-
ния санаторно- курортного лечения, реабилита-
ции и восстановлению здоровья граждан [6, с. 93]. 
Богатые лечебно- восстановительные природные 
ресурсы России на протяжении всей истории ис-
пользования в медицине страны влияют не толь-
ко на развитие и уровень курортологии, но и спо-
собствуют расширенному применению санаторно- 
курортного вида лечения и восстановления.

В нашем исследовании особое место уделено 
механизму регулирования санаторно- курортного 
лечения в России. Рассмотрим какие министер-
ства и ведомства ответственны за развитие 
и функционирование данной сферы обществен-
ных отношений, какими нормативно- правовыми 
актами регулируется деятельность санаториев, 
как производится отчётность и где во всей этой 
системе присутствует менеджеризм.

Прежде всего, следует выделить Министер-
ство здравоохранения РФ как главный государ-
ственный регулятор деятельности по санаторно- 
курортному лечению. С развалом Советского Со-
юза численность санаторно- курортных организа-
ций стремительно сокращалась с 14 000 до 2000 
в наши дни, так же и изменилась и форма соб-
ственности. В период СССР все санатории нахо-
дились исключительно в государственной соб-
ственности, тогда как в 90-е гг. ХХ века одна часть 
из них перешли в подведомственное управление, 
другая в частное. Контролирующие органы сменя-
лись от Министерства здравоохранения РФ до Ми-
нистерства экономического развития РФ и Феде-
рального агентства по туризму, которое было окон-
чательно упразднено в 2022 г. Как результат про-
изошла разобщенность в действиях министерств, 
законодательная несогласованность и отсутствие 
полноценного контроля с каждой стороны. Одни 
санаторно- курортные организации были ликвиди-
рованы, при этом открывались новые в частном 
владении. Происходившая управленческая нераз-
бериха, при отсутствии полноценного контроля 
со стороны государства в санаторно- курортных 
организациях, привела к подмене истинного 
предназначения санаторно- курортного лечения, 
утрате его социальной значимости и необходи-
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мости как неотъемлемой составляющей медици-
ны. Санатории гораздо проще квалифицировать 
как организации для массового отдыха, нежели 
лечебно- реабилитационные и восстановитель-
ные медицинские учреждения. Сегодня лицензия 
на ведение медицинской деятельности санаторно- 
курортными организациями выдается Минздра-
вом, так же им контролируется процесс осущест-
вления лечебно- реабилитационных мероприятий.

Далее происходит переподчинение санаторно- 
курортных организаций ведомствам, профсою-
зам, холдингам и прочим структурам, которые 
занимаются управлением деятельности санато-
риев в соответствии с установленными внутрен-
ними требованиями. Стоит отметить отсутствие 
в регионе Кавказских Минеральных Вод единого 
централизованного государственного органа, ре-
гулирующего деятельность, отчётность, процесс 
обучения персонала в санаторно- курортных орга-
низациях. Так же любой санаторий вне зависимо-
сти от формы собственности проходит регулярные 
проверки контролирующих и надзорных органов.

Регулирование деятельности санаторно- 
курортных организаций происходит с помощью 
ряда законодательных актов. Среди основопола-
гающих документов, регламентирующих функ-
ционирование санаториев, особенно необходи-
мо выделить Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» [2]. Федеральный за-
кон четко выделяет санаторно- курортное лечение 
в отдельный вид лечебной деятельности, опреде-
ляет льготные категории граждан, имеющих осно-
вания для получения государственной поддержки 
из бюджета на приобретение путевок [2]. Кроме 
того, закон направлен и на регулирование дея-
тельности санаториев по реабилитации как одной 
из целей санаторно- курортного лечения. Данный 
юридический документ является основным регу-
лятором санаторно- курортных организации, кото-
рые опираются на него в своей повседневной де-
ятельности [2].

Ключевую роль в регулировании исследуемой 
области общественных отношений, бесспорно, 
играет Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-
ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно- 
оздоровительных местностях и курортах» [1]. 
Сущность данного законодательного акта заклю-
чается в определении направлений государствен-
ной политики по отношению лечебных природных 
ресурсов, их изучению и использованию, а также 
деятельность санаторно- курортных и лечебно- 
оздоровительных местностей и курортов Рос-
сии. Данный нормативно- правовой акт уточняет, 
что относится к лечебно- природным ресурсам, 
а так же выделяет необходимость медицинского 
подтверждения лечебных свой ств данных ресур-
сов [1]. Прописаны механизмы регулирования хо-
зяйственной деятельности санаторно- курортных 
организаций, которые теперь могут эксплуатиро-
вать здания и сооружения исключительно в целях 

лечебно- восстановительных и реабилитационных 
услуг [1].

Приказ Министерства здравоохранения РФ 
от 05.05.2016 № 279н «Об утверждении Порядка 
организации санаторно- курортного лечения» вно-
сит уточнения к имеющимся законодательным ак-
там [5]. Так, санаторно- курортное лечение подраз-
деляется на разные виды и формы, а санатории 
обязаны оказывать услуги в строго регламентиро-
ванных нормах [5]. Однако, остался не решенным 
вопрос по регулированию деятельности неболь-
ших организаций, которые не попадают под клас-
сификацию санаториев, но при этом оказывают 
услуги по лечению населения с помощью природ-
ных естественных ресурсов. Отсутствует четкий 
контроль и регламент использования лечебных 
природных факторов как медицинских процедур 
по лечению и реабилитации частным гостиницами, 
домами отдыха, спа-отелями. Возможно встретить 
использование минеральных вод, грязей и других 
лечебных природных ресурсов как спа-процедур, 
что в корне противоречит медицинской сущности 
санаторно- курортного лечения.

Кроме того, стоит остановить наше внимание 
на Стратегии развития санаторно- курортного ком-
плекса Российской Федерации, принятой в 2018 г. 
на период до 2025 г. [3]. Документ разработан в со-
ответствии с другими основными государственны-
ми политическими стратегическими направления-
ми деятельности, таких как социальная и демогра-
фическая политика, национальная безопасность, 
здравоохранение. В Стратегии четко регламенти-
рованы основные точки опоры при реализации го-
сударственной политики по развитию санаторно- 
курортного лечения. Таковыми являются: повыше-
ние роли государственного участия в регулирова-
нии санаторно- курортного лечения и деятельности 
санаторно- курортных организаций, повышение 
уровня профессиональных компетенций сотрудни-
ков санаторно- курортных организаций и обеспе-
чение кадрового резерва, широкое распростра-
нение санаторно- курортного лечения и высокий 
уровень осведомленности об имеющихся возмож-
ностях лечения, решение инфраструктурных про-
блем, к которым относится и обветшавшее состо-
яние санаторно- курортных организаций, а так же 
повышение инвестиционной привлекательности 
санаторно- курортных организаций Российской 
Федерации и инфраструктурное продвижение ку-
рортов [3]. Стратегия ставит своей целью наращи-
вание большей численности отдыхающих на ку-
рортах России, увеличение количества санатори-
ев, повышение профессиональных компетенций 
медицинских сотрудников санаторно- курортных 
организаций и достижение стабильности инвести-
ционных притоков [3].

Действует так же Приказ Министерства здра-
воохранения РФ № 387н «Об утверждении показа-
телей эффективности деятельности федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ве-
дении Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, и их руководителей» [4]. Его основная 
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суть заключается в установлении нормативных 
показателей эффективности для медицинских ор-
ганизаций, в том числе санаторно- курортных уч-
реждений. Отельными приложениями выделяются 
кавминводские организации: ФГБУ Центр меди-
цинской реабилитации «Луч» Минздрава РФ, ФГ-
БУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр реабилитации и курортологии» Минз-
драва РФ.

Коснувшись основных механизмов государ-
ственного регулирования санаторно- курортного 
лечения в нашей стране, мы вплотную подошли 
к возможности рассмотрения и выделения 
из них принципов менеджеризма [8, с. 331–336]. 
Санаторно- курортное лечение, как и любая круп-
ная отрасль страны, незамедлительно рефлекси-
рует все происходящие изменения на политиче-
ской и экономической арене.

Курс государственной политики на внедре-
ние и адаптацию западной управленческой моде-
ли менеджеризма, основанной на использовании 
принципов управления крупными бизнес корпора-
циями в социально значимых отраслях, не заста-
вил ждать долго результаты [10, с. 46–58]. Однако, 
нам только предстоит оценить в данном научном 
исследовании насколько положительный эффект 
получился в санаторно- курортных организациях.

Для начала вернемся к сущности менеджериз-
ма, а именно обозначим на какие принципы опи-
рается менеджеризм, что преследует основной 
целью [9, с. 24–32]. Опираясь своим основанием 
на общую теорию менеджмента, менеджеризм 
в социальной отрасли здравоохранения стремится 
в первую очередь к повышению прибыли, дости-
жению показателей эффективности, уменьшению 
издержек и в нашем случае к снижению финан-
сирования из государственного бюджета. Пресле-
дование цели достижения показателей эффек-
тивности и итоговая оценка деятельности по этим 
данным выводит менеджеризм в одну плоскость 
с технократией. Социально значимые отрасли, 
в нашем научном исследовании рассматривает-
ся здравоохранение, перестают отвечать своему 
общественному предназначению, например повы-
шению продолжительности жизни и здоровьесбе-
режения населения.

Вышеупомянутая Стратегия развития во мно-
гом опирается на целевые показатели эффектив-
ности, которые отражены в количественном выра-
жении. Безусловно, с целью получения актуальной 
информации о текущем социально- экономическом 
состоянии санаторно- курортных организаций, ко-
личестве отдыхающих и получивших медицинское 
лечение в санаториях, уровне профессиональной 
подготовки персонала и регулярности повышения 
квалификаций, систематическое получение ин-
формации будет служить ресурсом для отражения 
общего состояния отрасли.

При этом вышеуказанный Приказ Минздрава 
№ 387н [4] дает четкую регламентацию параме-
тров, по которым обязаны предоставлять отчёт-
ность санаторно- курортные организации, приво-

дится четкая регламентация сроков предостав-
ления информации ежеквартально, полугодично 
и раз в год. Так же определяются формы отчет-
ности в виде предоставления бюджетных или бух-
галтерских документов, либо доклада руководите-
ля. Показатели, требующие отчетности санаторно- 
курортных организаций отражены в подразделах 
документа и касаются таких показателей как: ос-
новная деятельность санатория, хозяйственная 
деятельность, исполнительская дисциплина, рабо-
та с персоналом, эффективность работы руковод-
ства. Нормативный акт включает в себя регламен-
тацию показателей, в зависимости от выполнения 
которых каждый получает определенное количе-
ство баллов.

Что касается непосредственно санаторно- 
курортных организаций, то для них параметрами 
эффективности выявлены: реализация госзака-
за по предоставлению санаторно- курортного ле-
чения; количество людей из других регионов, по-
лучивших санаторно- курортное лечение за счет 
средств бюджета; обеспечение среднего нормати-
ва занятости койкомест; использование медицин-
ских инноваций; своевременное предоставление 
отчетности по финансово- экономической деятель-
ности, использованию бюджетных ассигнований 
и внесение изменений в данную отчетность при 
их наличии; предоставление ежемесячной отчет-
ности по деятельности, приносящей ежемесячный 
доход; работа по кредиторской и дебиторской за-
долженности; регулярная работа с кадровым по-
тенциалом и обязательное повышение квалифи-
кации всего медицинского персонала. Следует 
отметить, что последние из перечисленных пара-
метров имеют наименьший вес в системе начис-
ления баллов. В обесценивании кадровой полити-
ки проявляется одна из сущностей менеджеризма, 
ставящая во главу угла исключительно достиже-
ние экономической эффективности, обесценива-
ющая профессиональное и творческое развитие 
сотрудников, ведь выполнение условий по эконо-
мическим параметрам оценивается гораздо выше. 
По результатам предоставленной информации са-
натории получают определённое количество бал-
лов, или не получают в случае невыполнения тех 
или иных показателей. Данные параметры непо-
средственно влияют на уровень зарплаты всех со-
трудников.

Немаловажную роль в исследовании управлен-
ческой модели менеджеризма в здравоохранении 
играет эффективный управленец, или менеджер, 
зачастую выполняющий свои функциональные 
обязанности в соответствии с действующим эф-
фективным контрактом [7, с. 23–35]. В санаторно- 
курортных организациях эффективные менедже-
ры в большинстве случаев сместили с управлен-
ческих позиций медицинских профессионалов, 
занимающих руководящие должности. От новых 
сотрудников ожидается и выполнение параметров 
эффективности, за которые так же предполагает-
ся начисление баллов. Менеджер отвечает за вы-
полнение государственного задания по выполне-
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нию услуг, входящих в перечень Министерства 
здравоохранения, обеспечение приема на работу 
инвалидов и ежегодный рост зарплаты сотрудни-
ков. Количество баллов, начисляемых по данному 
разделу так же превышает количество за разви-
тие персонала, что подчеркивает важность дости-
жения именно показателей эффективности. Вне-
дрение инклюзивности в соответствии с мировы-
ми трендами бизнеса и обеспечение роста зарплат 
прежде всего за счет стимулирования выполнить 
заданные показатели эффективности тоже явля-
ются отражением менеджеристских принципов.

Конечно же менеджмент должен в полной мере 
иметь хорошие навыки прогнозирования спроса 
на данные услуги, учитывать факторы востребо-
ванности предоставляемых услуг [6, с. 91].

Заметную роль на сегодняшний день играет 
и цифровизация управленческой деятельности 
в системе отечественного здравоохранения [11, 
с. 1582–1583].

Таким образом, проанализировав основные 
нормативно- правовые и акты России мы при-
шли к выводу о несостоятельности и несогласо-
ванности, отсутствии системного подхода к про-
цессу урегулирования деятельности санаторно- 
курортных организаций. На сегодняшний день нет 
единого подхода и единственного правового за-
конодательного акта по отношению к санаторно- 
курортному лечению. Очевидно отсутствует про-
работанная программа по регулированию дея-
тельности санаториев Кавказских Минеральных 
Вод, не создана систематизированная программа 
по развитию и продвижению санаторно- курортного 
лечения в Ставропольском крае как крупнейшем 
регионе, обладающим самым высоким природным 
ресурсом по лечению и восстановлению здоровья 
населения. Однако, данное направление по укре-
плению здоровья, повышению здоровьесбереже-
ния и восстановлению населения являются прио-
ритетными в государственной политике, на пра-
вительственном уровне прослеживается стрем-
ление к разработке и принятию единой концепции 
по санаторно- курортному лечению и медицинской 
реабилитации. Менеджеризм, как истинная идео-
логия показателей, нашла свое выражение через 
ряд нормативно- правовых актов и поддерживает-
ся на законодательном уровне.
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MECHANISM FOR REGULATING THE ACTIVITIES OF 
SANATORIUM AND RESORT ORGANIZATIONS

Mikhailyuk A. A.
Pyatigorsk State University

The article examines the mechanism for regulating the activities of 
health resort organizations. The author points out that the health re-
sort treatment under consideration as an integral part of the entire 
health care system is currently one of the most promising elements 
that contribute to achieving the goals of national policy to increase 
life expectancy, health preservation, and demographic projects. It 
is noted that the revival and development of health resort treatment 
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and medical rehabilitation, the development of a unified concept are 
the most pressing issues of modern domestic medicine. The main 
regulatory legal acts on the basis of which health resort organiza-
tions operate are considered. The main principles of the manage-
ment model of managerialism in health resort treatment are outlined. 
The study resulted in conclusions about the inconsistency of regula-
tory legal acts and the absence of a unified concept for the develop-
ment of health resort treatment.

Keywords: sanatorium treatment, management mechanism, feder-
al law, strategy, managerism, principles of managerism, efficiency, 
indicators.
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Конфигурация управленческих отношений в подразделениях современных 
организаций
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Статья рассматривает проблему интеграции теорий, связанных 
с установлением конструктивных управленческих отношений 
в подразделениях бизнес организаций. В предложенной ста-
тье рассматривается проблема разнообразия ситуаций, с ко-
торыми сталкивается руководство в процессе осуществления 
производственной деятельности и неадекватным выстраива-
нием управленческих отношений с персоналом. Определение 
адекватной конфигурации управленческих отношений предпо-
лагает изучение специфики функционирования деловой орга-
низации, которая заключается в своеобразном сочетании типа 
задач, способа достижения целей, типа внешней организаци-
онной среды, типа персонала, с которым предстоит строить 
деловую кооперацию.
В рамках статьи предпринята попытка построения диагно-
стической схемы определения отклонения реального типа 
отношений от оптимального (более подходящего для дело-
вой организации) и ее проверки. Было установлено влияние 
управленческих отношений на обеспечение рациональности 
(внутренней эффективности) социальной системы деловой ор-
ганизации.

Ключевые слова: ситуационный подход, управление, диагно-
стические социальные технологии, управленческие отноше-
ния, оптимизация управления, тип персонала.

Современное состояние экономики характери-
зуется высокими темпами изменений, и связано 
это с изменением социальных отношений, полити-
ческой сферой, развитием технологий. Происхо-
дит активное изменение спроса на продукты и ус-
луги, требований к товарам, отношения к работе 
со стороны работников. Появляются новые рынки, 
продукты и услуги, изменяются отрасли и техно-
логии, состояние внешних сред и условия веде-
ния бизнеса для компаний. Каждая организация 
попадает в свою специфичную ситуацию. Некото-
рые фирмы начинают работать в динамичной сла-
бо предсказуемой среде, другие ощущают на се-
бе огромную силу конкуренции, третьи начинают 
работать в нише, где требуется решать сложные, 
часто творческие типы задач, и приходится иметь 
дело с высококвалифицированным персоналом 
[6]. Производственная деятельность стала разно-
образной. Она сохранила варианты ремесленно-
го производства, но также появилось серийное, 
поточное и интеллектуальное производство. Из-
менение в социальной сфере коснулось не толь-
ко проблемы спроса, но и проблемы отношения 
к труду. Доступное высшее образование и разноо-
бразие работ повысило претензии человека на тип 
работы и тип трудовых отношений [4]. Многие ув-
лечены идеей овладения высококвалифицирован-
ной специальностью и хотят заняться сложным ви-
дом труда, однако мотивация у этих людей и го-
товность совершенствоваться разные. Одни пыта-
ются самореализоваться в труде, другие, напро-
тив, рассматривают высокоспециализированный 
труд как источник заработка и социального стату-
са и не готовы прилагать сверхусилия.

В итоге руководители организаций сталкива-
ются с разными рыночными ситуациями и разным 
типом персонала, что заставляет их подстраивать 
систему управления определенным образом. Они 
пытаются найти тот тип управления, который со-
относился бы с параметрами ситуации, в которой 
она оказалась и позволил бы выжить и эффек-
тивно развиваться. В связи с желанием повысить 
рациональность своей деятельности, перед руко-
водством организации возникает вопрос о суще-
ствовании средств управленческого и организаци-
онного дизайна [13], т.к. классические принципы 
управления перестали приносить ожидаемый эф-
фект.

С социологической точки зрения представля-
ет непосредственный интерес отношения между 
людьми, которые формируются в процессе управ-
ленческой деятельности. Речь идет о руководите-
лях и подчиненных. Часто их относят к понятию 



№
 6

  2
02

4 
 [С

ОЦ
ИО

Л
ОГ

ИЯ
]

136

«руководство» [13]. На данный момент существу-
ет достаточно проработанная область, связанная 
со стилем руководства. Большинство исследова-
телей связывала его с типом коллектива или пер-
сонала. Теорий, которые связывали бы стиль ру-
ководства с бизнес- ситуацией и необходимым 
типом управления, немного. Поэтому в реальной 
практике управления непосредственно руководи-
телям довольно сложно определить конструктив-
ные отношения с персоналом, которые должны 
быть сформированы для достижения целей, они 
интуитивно нащупывают характер этих отноше-
ний, но часто попадают в конфликтные ситуации.

Данные обстоятельства сформировали необ-
ходимость построения диагностического средства 
для подбора типа управленских отношений, адек-
ватных сложившейся ситуации и позволяющего 
повысить качество кооперативного взаимодей-
ствия участников организации.

Разные исследователи клали в основу конфигу-
рации данных отношений разные основания. Кто-то 
исходил из свой ств самого руководителя, которые 
позволяют ему эффективно заниматься управле-
нием, и отношения с починенными строились исхо-
дя из набора этих свой ств. Часто эффективность 
его деятельности связывалось с лидерством (спо-
собностью осуществлять неформальное руковод-
ство подчиненными) [Киркпатрик и Локк] [11]. Была 
и противоположная группа ученых, которые исходи-
ли из идеи, что руководителю необходимо строить 
ролевое поведение исходя из развитости исполни-
телей и необходимости их обучать [Херси и Блан-
шар] [12]. Еще одно направление исследований 
связывало тип отношений руководителя и подчи-
ненных с организационной культурой (с институци-
онализацией) [Э. Шейн, Кемерон и Куин] [10].

Подход, который наиболее близок к постав-
ленной задаче, был представлен Д. МакГрегором, 
Р. Лайкертом, К. Левином, Г. Липпитом и Р. Уай-
том, В.Врума и Ф.Йеттона [13]. Они рассматрива-
ли модели и принципы управления и способы регу-
ляции человеческого поведения: характер приня-
тия решений, тип координации, формы контроля, 
тип регламентируемого работника, степень дис-
танцированности руководителей и исполнителей. 
Данную идею обогатили еще несколько работ [Р. 
Блейк и Дж. Моутон, Г. Митчела и Р. Хауса, Фид-
лер] [3] рассмотрев фокус внимания руководителя 
на производство и внешнюю среду или на отноше-
ния и личные потребности подчиненных.

Многие теории пытались дать универсальные 
рекомендации по управленческим отношениям, 
но некоторые ученые и практики приходят к выво-
ду о том, что конфигурация отношений будет зави-
сеть от переменных ситуации, которая часто видо-
изменяется в связи с организационным развитием.

Методические основы дизайна управленческих 
отношений

Все представленные теории имеют различные па-
раметры конфигурации управленческих отноше-

ний и концентрируются на ограниченном их списке. 
Возникла задача их систематизации и интеграции, 
наподобие того, как интегрировал Г.Минцберг ис-
следования по организационным структурам [6].

В связи с этим возникла задача интеграции 
теорий с целью создания диагностической схе-
мы определения типа управленческих отношений 
в подразделениях деловых организаций, которая 
отражала бы условия их функционирования и ра-
ционализирующей управленческую деятельность, 
т.е. позволяла бы повышать эффективность вы-
полнения управленческой функции.

Построение данной методики строилась на ти-
пологической версии ситуационного показателя за-
дания должного, когда используются уже существу-
ющие представления о должном в привязке к типу 
ситуаций в системно- фокусных теориях [14].

Разработка данной схемы базировалась на сле-
дующих важных представлениях.

Прежде всего необходимо было соотнести по-
нятия «управление» и «руководство». Под управ-
лением в широком смысле понимается деятель-
ность по переводу системы в должное состояние 
[А. И. Пригожин] [13]. Если эта система социаль-
ная, то это равноценно понятию руководства. Ру-
ководство –  это вид управленческой деятельно-
сти, которое разделяется на управление деятель-
ностью и управление людьми, но это и отношения, 
возникающие в процессе управления [13]. Поэто-
му мы будем использовать понятие «управленче-
ские отношения», которые складываются между 
руководителем и подчиненным.

Определения типа отношений исходило 
из представления Ч.Барнарда о природе дело-
вой организации и функции руководства [2]. Биз-
нес организация представляет собой «…систему 
сознательно координируемой деятельности двух 
или более лиц, которые находятся в состоянии 
кооперации». Это основание предполагает, что 
в процессе управления необходимо достичь од-
новременно выживаемости организации, за счет 
интеграции производственных процессов и целей 
компании, но также необходимо снизить рассо-
гласование производственной и социальной под-
систем, т.е. удовлетворить ожидания участников 
и замотивировать их на работу на благо компа-
нии (целедостижение). Последнее заставляет ру-
ководство адаптировать цели, процессы (способ 
организации работ, взаимодействия), отношения, 
задачи, условия работы к потребностям персона-
ла, чтобы он разделял цели компании и был го-
тов на сотрудничество с администрацией, т.е. речь 
идет о взаимной лояльности. Нахождение меха-
низмов обеспечения этой лояльности и соответ-
ствующих механизмов координации их деятельно-
сти представляют собой задачи руководства. Это 
проявляется в понятиях авторитетность и власть, 
того насколько подчиненные готовы их признать 
(легитимное господство М. Вебера). Потребности 
персонала изменяются в связи с внешними обсто-
ятельствами, полученным образованием, стажем 
работы, поэтому эти механизмы следует пересма-
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тривать через определенное количество времени 
(изменять кооперативный договор), т.е. управлен-
ческие отношения должны видоизменяться в со-
ответствии с изменением ситуации. Управлением 
может заниматься и руководитель, и коллектив, 
и специализированные отделы, поэтому возника-
ет вопрос о зонах их ответственности и влияния.

В связи с этим необходимо определить функции 
управленческой деятельности. Классически выде-
ляют функции: принятие решения (анализ ситуации 
и целеполагание), стратегирование или планирова-
ние (определение направлений деятельности, пла-
нов, программ, планирование ресурсов, распреде-
ление заданий среди участников кооперации); ор-
ганизация деятельности и взаимодействия участ-
ников кооперации (разделение полномочий, про-
граммирование деятельности, способы регуляции 
поведения участников); распорядительство и мо-
тивация персонала (донесение заданий до сотруд-
ников, получение их согласия на деятельность); ко-
ординация (достижение согласованности в работе); 
контроль (обнаружения проблем и их ликвидация); 
представление подразделения во внешней среде.

Выполнение этих функций должно быть органи-
зовано таким образом, чтобы управленческая де-
ятельность была эффективной. Под эффективно-
стью подразумевается одновременное сочетание 
параметров: прибыльность, показатели управля-
емости организации (доля реализованных задач 
из списка запланированных), параметры лояльно-
сти персонала (степень конфликтности, уровень 
текучести персонала). Эти показатели отражают 
отклонение управленческих отношений от опти-
мальной конфигурации.

Управленческие отношения будут строить-
ся в зависимости от того, какой агент выполняет 
те или иные управленческие функции, и это согла-
суется с понятиями авторитарности и демократич-
ности управления Р. Лайкерта [13], который пред-
ставил разные типы отношений, фиксирующих на-
растание демократизма (размывания власти). Мы 
будем базироваться на этой типологии, но обо-
гатим ее типологией организационных структур 
Г. Минцберга [6].

Для определения типа управленческих отноше-
ний использовался ряд параметров.

Способ принятия решения, планирования и от-
ветственности определяет то, кому принадлежит 
власть; характер распорядительства и использу-
емые координационные механизмы определяют 
формализацию и бюрократизацию отношений; ха-
рактер контроля и коммуникации определяют дис-
танцию власти и взаимодействие сотрудников; ха-
рактер социализации и стимулирования сотрудни-
ков, и презентации результатов во внешней среде 
определяют ориентацию руководителя на процесс 
или коллектив.

Все эти параметры имеют разные шкалы гра-
даций, но крайние полюсы соответствуют авто-
ритарности и демократизации управленческих 
отношений или о субъектно- объектном, субъект- 
субъектном и полисубъектном управлении [9]. Они 
могут присутствовать в разных конфигурациях 
в подразделениях, поэтому сложно говорить о чи-
стом авторитаризме или демократизме, вернее го-
ворить о большей склонности к одному из полю-
сов.

Ключевым моментом диагностического сред-
ства построения эффективного типа управленче-
ских отношений является анализ ситуации функ-
ционирования подразделения. Он строится на та-
ких параметрах как: тип задач, сложность труда, 
профессионализм и мотивация сотрудников, их 
ответственность (лояльность), тип внешней сре-
ды и зависимость от нее. Результат управленче-
ской деятельности складывается из соответствия 
управленческих отношений типу решаемых задач, 
типу ситуации, типу персонала.

Для проверки правильности построения диа-
гностики используются показатели успешности: 
степень управляемости, степень удовлетворенно-
сти сотрудников (лояльности), текучесть кадров. 
Мы предполагаем, что там, где будет сильное раз-
личие в сочетаниях типа задач, типа персонала 
и стиля руководства будут наблюдаться высокие 
значения данных показателей.

Схема и алгоритм диагностики

Первоначально параметры отношений были мето-
дологически сгруппированы в типы на базе разра-
боток указанных авторов (табл. 1).

Таблица 1. Типы управленческих отношений. Описание характера выполнения функций руководства

Тип 1
Бюрократические

Субъект- объектные

Тип 2
Семейные

Субъект- объектные

Тип 3
Заказные, профессио-

нальные
Субъект- субъектные

Тип 4
Профессиональные, 

творческие
Полисубъектные

Анализ ситуации и ха-
рактер постановки це-
ли (принятие решения)

специальным аналитиче-
ским центром и руково-
дителем (ревизор)

Единолично руководи-
телем и исходя из соб-
ственных представлений 
о цели (лидер)

Единолично руководите-
лем основываясь на ин-
формации и мнениях по-
лученных от сотрудников 
(профессионал)

Коллективно, исходя 
из представлений о цели 
коллектива

Характер планирования Единоличный, исходя 
из собственных представ-
лений о деятельности

Единоличный, исходя 
из собственных представ-
лений о деятельности

Собирает информацию 
от сотрудников и сам 
принимает решения

Обсуждается планы и со-
вместно принимаются 
решения
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Тип 1
Бюрократические

Субъект- объектные

Тип 2
Семейные

Субъект- объектные

Тип 3
Заказные, профессио-

нальные
Субъект- субъектные

Тип 4
Профессиональные, 

творческие
Полисубъектные

Характер организации 
деятельности

Самостоятельно опреде-
ляет технологию взаимо-
действия сотрудников

Отдает идею организа-
ции процесса подчинен-
ным

Отдает идею организа-
ции процесса подчинен-
ным

Отдает идею организа-
ции процесса подчинен-
ным

Характер ответствен-
ности

На инструкциях и руко-
водителе

На руководителе Руководителя и персо-
нальная

Коллективная

Характер распоряди- 
тельства

Письменные приказы Устные распоряжения Обсуждение и согласо-
вание

Фиксация решения кол-
лектива

Характер стимулиро-
вания

Штрафы и увольнение, 
благосклонность, адек-
ватная оплата труда

Денежное (премирова-
ние), оценка значимости 
работы для организации

Усл. и характ. работы, 
признанием заслуг, воз-
можностью самореали-
заци, оценка значимости 
работы для организации

Усл. и характ. работы, 
признанием заслуг, воз-
можностью самореали-
зации, участием в управ-
лении

Характер контроля По процессу, тотальный По процессу, избира-
тельный или по резуль-
тату

По результату Контролирует группа

Характер координации Полная координация 
последовательностей 
действий и ресурсов, 
стандартизация труда 
и формализация

Координация смыслов, 
сроков и ресурсов, пря-
мой контроль

Координация смыслов, 
сроков, согласование 
с проф. стандартами

Координация смыслов, 
взаимное согласование

Характер отношений 
с сотрудниками

Формальный по деятель-
ности

Неформальный Формальный по задаче / 
Не формальный по дея-
тельности

Неформальный

Характер коммуника-
ции с сотрудниками

Сверху вниз, формаль-
ная

Сверху вниз и снизу 
вверх как обратная связь 
(неформальная)

Сверху вниз и снизу 
вверх как пожелания 
и видение

Обмен мнениями, диалог

Характер презентации 
результатов во внеш-
ней среде

Как личные достижения Как личные достижения Как достижение коллег Как достижение коллег

Тип 1 прямо соотносится с бюрократической ор-
ганизацией и авторитарным управлением по всем 
параметрам. Здесь присутствует единоначалие, 
ограниченное формализованными правилами. Ори-
ентация руководителя сугубо на задачи. У руководи-
теля есть свои представления о целях, нормах, и он 
строит формальные отношения с участниками коо-
перации. Дистанция власти огромная, ответствен-
ность лежит и на руководителе, и на проектиров-
щике инструкций. В основе руководства контроль 
по процессу, и стимулирование работы происходит 
на основе угроз. Отношения субъект- объектные.

Тип 2 продолжает линию авторитаризма, но ру-
ководитель лоялен к сотрудникам. Координация 
деятельности осуществятся прямым контролем 
за процессом. Цель деятельности ставится едино-
лично, а вот в выборе средств сотрудники свобод-
ны. Дистанция власти меньше, но отношение друг 
к другу настороженное (дистанция скорее нефор-
мальная), есть возможность прямого личного кон-
такта. Ответственность сохраняется за руководи-
телем. Управление персоналом осуществляется 
за счет материального и морального стимулиро-
вания. Этот тип базируется на лояльности сотруд-
ников, но отношения субъект- объектные.

Тип 3 представляет собой управленческие от-
ношения, базирующиеся на согласованиях, ре-

шения принимается руководителем, но учитыва-
ются видение и пожелание сотрудников, отсюда 
готовность сотрудников к их исполнению. Ответ-
ственность лежит на руководителе. Дистанция 
власти сохраняется, и она более официальная 
(профессиональные отношения). Руководитель 
контролирует по результату, сотрудники свобод-
ны в выборе способов деятельности, руководи-
тель им доверяет и слабо контролирует. Профес-
сионалы контролируют себя сами, согласно про-
фессиональной этики. Заслуги персонала при-
знаются во внешней среде, поэтому сотрудники 
инициативны, а руководитель это поощряет и да-
ет свободу действий. Отношения приближаются 
к субъект- субъектным.

Тип 4 представляет собой либеральные отно-
шения, полисубъектные. Цели, средства, органи-
зация деятельности обсуждаются и коллектив-
но принимаются. Сотрудники чувствуют себя на-
равне с руководителями, поэтому дистанции вла-
сти практически нет, и ответственность групповая. 
Коллектив самоуправляется. Основная идея этого 
типа власти –  это идея партнерства, при котором 
функции руководителя заключаются в фасилита-
ции и медиации.

Эти группы руководителей по-разному относят-
ся к персоналу и ожидают от него разного ( табл. 2).

Окончание
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Таблица 2. Описание отношения разных типов руководителей к персоналу

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4

Доверие и уважение Недоверие и неува-
жение

Уважение, но недо-
верие

Уважение, но недоверие Уважение и доверие

Ориентация руководителя На процесс На процесс / на пер-
сонал

На процесс / на пер-
сонал

На персонал

Лояльность к персоналу Не лояльны Средняя лояльность Лояльны Лояльны

Ценность персонала для руково-
дителя

Не зависят от персо-
нала и не ценят

Не зависят от пер-
сонала, но ценят

Зависят от персонала 
и ценят

Зависят от персонала 
и ценят

Делегирование ответственности Нет Нет Частично Полностью

Поощрение инициативы Нет Частично да Да Да

Что ожидает от подчиненных Подчинение Подчинение, отве-
ственность, само-
стоятельность

Инициативу, ответ-
ственность, стремление 
к развитию, изобретата-
тельство

Инициативу и ответ-
ственность, самосто-
ятельность в управ-
лении, изобретатель-
ство

Дистанция власти (личные контакты) Высокая Средняя Малая Нет

Обучение Формальное, настав-
ничество

Неформальное на-
ставничество

Нет, обучают проф. ор-
ганизации

обучают проф. орга-
низации и друг друга

Приобщение к культуре Нет Примером Стажировкой Проектами

Далее необходимо было определить тип персо-
нала, с которым работает руководитель. Для его 
описания удобно было воспользоваться типологи-
ей В. И. Герчикова [7] (табл. 3).

Каждый тип персонала по-разному реагируют 
на организацию труда, условия работы и ее содер-
жание (табл. 4).

При проведении диагностики исследуются па-
раметры ситуации, типа задач и определяется тот 
тип персонала, который походит чаще всего, и тот 
тип управленческих отношений, которые соответ-
ствуют ситуации в большей степени.

Таблица 3. Специфика типов персонала

Тип Люмпен Патриот Инстументалист Профессионал Хозяйственник

Класс мотивации Избегание Достижение Достижение Достижение Достижение

Тип мотивации Страх увольне-
ния

Идея, признание 
заслуг группой, ощу-
щение нужности

Денежная (достой-
ная)

Повышение проф. 
мастерства, важно 
проф. признание

Самореализация 
и свобода действий

Отношение к от-
ветственности

Избегает Ответственен в вы-
полнении поручения

Многое на себя 
не берет, но работа-
ет самостоятельно 
строго в соответ-
ствии с договором

Ответственен в реше-
нии задачи

Добровольно прини-
мает на себя ответ-
ственность

Инициатива Отсутствие Сильная инициатива 
связанная с участием 
в групповом успехе

Сильная, инициатива 
связанная с возна-
граждением

Сильная, инициатива 
связанная с интерес-
ной новой задачей

Сильная, инициати-
ва (это самореали-
зация)

Лояльность к орга-
низации

Нет Лояльны, носители 
культуры

Нет Частично Лояльны, носители 
культуры

Квалиф. и произ-
водительность

Низкая Средняя Средняя или высокая Высокая Высокая

Качество выполне-
ния функций

Низкое Среднее Высокое Высокое Высокое

Усердие Нет Да Да Да Да

Отношение к опла-
те труда

Зарплата в соот-
вествии с нормой 
выработки. Зар-
плата не меньше, 
чем у других

Согласен на менее 
оплачиваемую работу 
(зарплата и коллек-
тивное премировани-
еза переработки)

Оплата должна быть 
достойной (сдель-
ная)

Это важно, 
но не главное (зар-
плата).

Это важно, 
но не главное (про-
цент от доходов или 
премии)

Управл. способн. Нет Средние Средние Средние Высокие
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Таблица 4. Специфика отношения персонала к организации труда и характеру управления

Люмпен Патриот Инстументалист Профессионал Хозяйственник

Ролевое поведение Испонитель, со-
зерцатель

Исполнитель, по-
мощник

Исполнитель, ма-
стер, инспектор

Изобретатель, анали-
тик, критик, архитек-
тор, предвидец

Организатор (ад-
министратор), 
предприниматель, 
деятель, Изобрета-
тель, предвидец

Отношение к типу за-
дач:
рутина / творчество

Склонен к рутине, 
все равно какую 
задачу выполнять

Склонен к рутине, 
но важно понимать 
смысл задачи, ее 
важность для об-
щего дела

Склонен к рути-
не, ориентирован 
на решение слож-
ных стандартных 
профессиональных 
задач

Избегает рутину, 
выбирает творчество 
и сложные новые 
задачи (это самореа-
лизация)

Избегает рутину, 
выбирает творче-
ство и новые за-
дачи, способству-
ющие развитию 
организации

Отношение к свободе 
выбора цели и средств

Избегает свободы Хочет немного сво-
боды в средствах 
достижения цели

Хочет свободу 
в средствах дости-
жения цели

Хочет полную сво-
боду в оперативных 
действиях

Хочет полную 
свободу в опера-
тивных действиях 
и целеполагания

Отношение к контролю Терпит все виды 
контроля

Терпит кон-
троль результата, 
но не процесса

Терпит кон-
троль результата, 
но не процесса

Не терпит Не терпит

Самостоятельность Нет Частично да Да Да Да

Ориентация в работе На выполнение 
нормативов

На успех коллекти-
ва, на дружескую 
атмосферу работы

На увеличении объ-
емов производства

На достижении новых 
результатов, проекты

На независимость 
и предпринима-
тельский успех

Отношение к прави-
лам, порядку, договору

Соблюдает дого-
вор, ориентиро-
ван на иерархию 
и подчинение, 
процедуры и пра-
вила

Соблюдает дого-
вор, ориентирован 
на отсутствие про-
цедур

Ревностно соблю-
дает договор, ори-
ентирован на про-
цедуры и правила

Часто нарушает дого-
вор, в связи с реше-
нием задачи, ори-
ентирован на отсут-
ствие процедур

Часто нарушает 
договор, в связи 
с решением задачи, 
ориентирована от-
сутствие процедур

Ориентация во взаимо-
действиях

На задачу На группу На задачу На задачу На группу и задачу

Какое отношение ожи-
дают от руководства

Недоверие, то-
тальный контроль

Заботу и поддерж-
ку

Честность сделки 
(присутствует недо-
верие)

Понимание важности 
задачи, доверие

Невмеш-во и до-
верие

Эффект. работы в си-
туации соперничества

Нет Нет Да Да Да

Наиболее эффект. 
форма совместной 
работы

Индив. (учитыва-
ет индив. вклад 
в общее дело)

Бригадная (ко-
мандная) или 
коллективно- 
последовательная 
(учитывает коллек-
тивный вклад)

Индив. или команд-
ная (учитывает 
только инд. вклад)

Индив. (учитывает 
инд. вклад)

Индив. или ко-
мандная (учитыва-
ет коллективный 
вклад)

Соответствие типу от-
ношений

Х1 Х2 Х2, Х3 Х3, Х4 Х4

Таблица 5. Эффективность использования типа персонала и управленческих отношений в различных ситуациях функционирования 
организации

Сильно Умерено Умерено Сильно

Простая задача Люм, Пат, Тип 1 Пат, Инст
Тип 2

Проф, Инст, Тип 3–4 Проф, Хоз
Тип 3–4

Сложная задача

Традиционная (рутинная) 
не рискованная (стан-
дартная)

Люм, Пат, Инст
Тип 1–2

Пат, Инст
Тип 2–3

Пат, Проф, Хоз
Тип 3–4

Проф, Хоз
Тип 3–4

Новаторская и риско-
ванная (творческая)

Понятность задачи (алго-
ритмизированность)

Люм, Пат, Инст
Тип 1–2

Пат, Инст
Тип 2

Проф, Хоз Инст
Тип 3–4

Проф, Хоз
Тип 3–4

Задача ставится в об-
щем, не ясно что кон-
кретно надо сделать
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Сильно Умерено Умерено Сильно

Работа в стабильной 
ситуации (знакомая ситу-
ация) (функциональная 
среда) (ритмичность)

Люм, Пат, Инст
Тип 1–3

Пат, Инст
Тип 1–3

Проф, Хоз, Пат
Тип 2–4

Проф, Хоз, Пат
Тип 2, 4

Работа в нестабильной 
ситуации,(быстрота 
реагирования в новой 
ситуации (конкурентная 
среда)

Ритмичность работы Лю, Пат, Ин, 
Проф
Тип 1–3

Лю, Пат, Ин, 
Проф
Тип 1–3

Пат, Проф, Хоз
Тип 2–4

Пат, Проф, Хоз
Тип 3–4

Неритмичность

Широта работ Лю, Пат
Тип 1–2

Лю, Пат
Тип 1–2

Хоз, Проф, Лю
Тип 1, 3, 4

Инс, Проф
Тип 3

Специализация труда

Краткосрочная ориента-
ция на сотрудничество

Люм
Тип 1

Инст
Тип 3

Пат, Проф, Хоз
Тип 2, 4

Пат, Проф, Хоз
Тип 2, 4

Долгосрочная ориента-
ция на сотрудничество

Задача не требует специа-
лизации (квалификации)

Люм, Пат
Тип 1

Люм, Пат
Тип 2

Пат, Инст
Тип 3–4

Инст, Проф., Хоз
Тип 3–4

Задача требует специа-
лизации

Задача не требует ответ-
ственности

Люм, Пат
Тип 1–2

Люм, Пат
Тип 2

Инст, Проф, Хоз
Тип 3–4

Проф, Хоз
Тип 3–4

Задача требует ответ-
ственности

Для определения ситуации в качестве диагно-
стической схемы предлагаем использовать следу-
ющую матрицу (табл. 5).

 каждого типа персонала рассчитывается цен-
ность по каждому параметру. Все ценности сум-
мируются и выбирается тот тип персонала, кото-
рый имеет большее значение –  это оптимальный 
тип. Далее логика такова, что этот тип предпола-
гает определенный характер выполнения функций 
и определенный тип управленческих отношений. 
Используя таблицу 1 и 2 сравнивается реальный 
тип управления с оптимальным по каждой характе-
ристике. Среднее линейное отклонение показывает 
остроту проблемы в управленческих отношениях.

T = ,

где,  –  это номер типа который подходит для 
n –  ого параметра (от 1 до 4х);

 –  это код типа реального по данному параме-
тру руководства (от 1 до 4х), n –  количество характери-
стик;

TЄ[0;3],
где «0» соответствует отсутствие отклонения, а «3» наи-
более сильное отклонение.

Любое отклонение приводит к неэффективно-
сти целедостижения и потере лояльности со сто-
роны сотрудников (неудовлетворенность, теку-
честь кадров). Проблема может лежать как в обла-
сти конфигурации управленческих отношений, так 
и в неверном подборе кадров под задачи. Управле-
ние в данной ситуации может быть двояким –  на-
нять нужный персонала или изменить ситуацию 
и задачи. Здесь важно определить, от чего руково-
дитель зависит в большей степени, какие параме-
тры не управляемы. От них и нужно отталкиваться.

Апробация диагностики

Базой для апробации стала организация ООО «Твор-
ческий информационно- издательский центр» (ТИ-

ИЦ). Организация выпускает специфический ин-
формационный продукт в виде газет, телевизион-
ных передач и различной полиграфической про-
дукции и получает прибыль от реализации данного 
продукта. Заказчиками продукции ТИИЦ являлись 
окружная и городская власть и частные лица, ко-
торые желают, чтобы продукция ТИИЦ содержа-
ла рекламную и ПР информацию о деятельности 
их организации или же о них лично. ТИИЦ имеет 
дивизиональную структуру, где каждое основное 
подразделение (ТВ, редакция и реклама) является 
своеобразным центром прибыли. Взаимодействие 
между отделами носит ресурсно- заказной характер. 
Управление отделами осуществляет непосредствен-
ный начальник без участия высших руководителей. 
Это дало нам возможность рассматривать эти под-
разделения отдельно друг от друга (как разные ор-
ганизации). Изначально мы предполагали, что тип 
управленческих отношений в каждом подразделе-
нии будет разным, т.к. отделы находятся в разных 
ситуациях функционирования. В ходе проведения 
диагностики ситуации отделов компании были по-
лучены следующие результаты (табл. 6).

В отделах редакции и ТВ типы соответствуют 
тем, которые должны быть, и их показатели эф-
фективности достаточно высоки, в отделе рекла-
мы наблюдается более сильное расхождение ре-
ального и оптимального типа, что снижает пока-
затели эффективности данного подразделения. 
В ходе интервью с сотрудниками было обнаруже-
но, что существует недоверие руководителя к со-
трудникам, он контролирует каждую мелочь, четко 
разделяет функции среди подчиненных, что вле-
чет за собой однообразие в работе. При этом пер-
сонал является квалифицированным и относится 
к профессиональному и патриотическому типу.

В заключение отметим, что было получено пер-
вое подтверждение правильности построения диа-
гностической схемы, хотелось бы проверить схему 
на предприятиях разного типа и на коллективах 
разного размера. Возможно, потребуется введе-
ние дополнительных параметров, учитывающих 
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их специфику, поэтому данная технология не яв-
ляется жесткой, но уже стало очевидным, что она 
позволяет находить направления стабилизации 

ситуации и принимать решения по корректировке 
ситуации.

Таблица 6. Результаты апробации методики в подразделениях ООО «ТИИЦ»

Отдел редакции Отдел ТВ Отдел рекламы

Наиболее подходящие сотрудники

Люмпенизированные 1 1 7

Патриоты 5 5

Инструментальщики 9 9 9

Профессионалы 8 8 8

Хозяйственники 8 8

Стили руководства

Реальный стиль руководства Х3 Х3 Х1–Х2

Наиболее подходящий стиль (согласно диагно-
стической схеме)

Х2–Х3 Х2–Х3 Х2–Х3

Отклонение стилей 0,2 0,4 1,2

Показатели эффективности подразделений

Потенциальная текучесть (рациональность) Низкая Низкая Высокая

Степень удовлетворенности (рациональность) Средняя Средняя Низкая

Управляемость (эффективность) 0,7 (высокая) 0,68 (высокая) 0,5 (низкая)
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THE CONFIGURATION OF MANAGEMENT RELATIONS 
IN THE DEPARTMENTS OF MODERN ORGANIZATIONS

Pochestnev A. A.
Moscow Aviation Institute

The article considers the problem of combining theories related to the 
establishment of constructive managerial relations in business units 
of organizations.. The article deals with the problem of a variety of sit-
uations in the functioning of the company and the inadequate build-
ing of managerial relations with the staff. Determining an adequate 
configuration of managerial relations involves studying the specifics 
of the functioning of a business organization, which consists in a pe-
culiar combination of the type of tasks, the way to achieve goals, the 
type of external organizational environment, the type of personnel. 
A diagnostic scheme was built to determine the deviation of the real 
type of relationship from the optimal one (more suitable for a busi-
ness organization) and its verification. The study showed the influ-
ence of managerial relations on ensuring the rationality (internal effi-
ciency) of the social system of a business organization.
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Корпоративная культура как механизм социального управления в китайских 
предприятиях
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В статье особое внимание уделяется изучению корпоративной 
культуры с позиций социологии управления как механизма 
управленческого взаимодействия в социальном пространстве 
китайских компаний. Используя методы качественного и ко-
личественного исследования, в статье определяется понятие 
корпоративной культуры, выявляются ее особенности как ме-
ханизма социального управления применительно к специфике 
социальной среды китайской компании, а также раскрываются 
результаты эмпирического исследования по теме исследова-
ния. В результате исследования сделан вывод, что корпора-
тивная культура играет важную роль в развитии социальной 
модели управления предприятиями в Китае. В ней воплоща-
ются ценности и традиции страны, такие как гуманность, спра-
ведливость, стремление к согласию и единству, что позволяет 
многим предприятиям формировать особую социальную сре-
ду, благоприятную для трудовых и производственных процес-
сов и обеспечивающую стабильность и рост эффективности 
деятельности. Учитывая результаты проведенного исследо-
вания, в статье предлагаются дальнейшие направления изу-
чения социального управления, включающие анализ других 
механизмов социального управления и создание теоретико- 
методологической базы для исследования социального управ-
ления на предприятии.

Ключевые слова: социальное управление; корпоративная 
культура; механизм социального управления; социальное 
предприятие; «китайская превосходная культура».

В современной социологии управление как 
процесс и система вызывает все больший интерес 
у исследователей. Это связано как с переходом 
к антропоцентричной парадигме в управлении, 
так и с необходимостью поиска новых высокоэф-
фективных механизмов управления предприяти-
ем. В настоящее время помимо предприятий, ко-
торые преследуют цель получения прибыли («при-
быльные предприятия»), распространение получа-
ет концепт «социальное предприятие». Его целью 
не является получение прибыли, а, как следует 
из названия, «социальная ценность», «социальная 
миссия» [5]. Это в свою очередь привело к актуа-
лизации концепции социального управления пред-
приятием.

Корпоративная культура –  достаточно распро-
страненное явление, существующие как в круп-
ных корпорациях, так и в малых предприятиях. 
Несмотря на то, что многие компании имеют свою 
корпоративную культуру, как механизм социаль-
ного управления она изучена недостаточно. Это 
определило актуальность темы статьи.

Цель статьи –  изучить корпоративную культуру 
китайских предприятий как механизм социально-
го управления в них. Для достижения цели иссле-
дования, решаются задачи (1) определить понятие 
корпоративной культуры с точки зрения социоло-
гии управления, (2) выявить особенности корпо-
ративной культуры как механизма социального 
управления в китайских предприятиях, (3) проана-
лизировать результаты эмпирического исследова-
ния и обосновать специфику корпоративной куль-
туры в китайских предприятиях как механизма со-
циального управления.

Объектом исследования выступает механизм 
социального управления. Предмет исследова-
ния –  корпоративная культура как механизм соци-
ального управления в китайских предприятиях.

Механизм управления –  это модель, состоящая 
из операционных элементов предприятия, кото-
рые взаимодействуют между собой. Социальный 
механизм управления есть отношения, функции, 
процессы и взаимодействия социальными пред-
приятиями в рамках ограничений организацион-
ных частей или элементов [1, с. 56].

В работе крупного механизма социального 
управления могут быть использованы разные бо-
лее малые механизмы, например, координирован-
ный механизм симбиоза и взаимной пользы, ме-
ханизм непрерывности поведения, механизм стра-
тегии дифференциальной компенсации, механизм 
социальной эмоциональной передачи. Координи-
рованный механизм симбиоза и взаимной пользы 
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основан на создании последовательной среды для 
переговоров и является одной из основных стра-
тегий организации организации, чтобы изменить 
окружающую среду для достижения собственно-
го влияния. Операционный механизм непрерыв-
ности применяется руководителями предприятий 
для достижения целей согласованности, а также 
баланса между финансовыми и социальными ин-
тересами. Механизм стратегии дифференциаль-
ной компенсации сводится к реализации принци-
па справедливости и взаимности социального об-
мена за счет таких экономических инструментов 
как государственные закупки социальных услуг, 
субсидии, корпоративные и социальные пожертво-
вания, а также корпоративная прибыль для обще-
ственного обеспечения. И, наконец, механизм со-
циальной эмоциональной передачи служит для ре-
шения проблем, возникающих в социальной сре-
де предприятия и в целом поддержания ее благо-
приятного состояния. Социальные эмоциональные 
механизмы трансформируют ценности, которых 
предприятия придерживаются в корпоративной 
культуре. Это все определяет роль корпоративной 
культуры как механизма социального управления 
предприятием.

Лю Хайхун отмечает, что корпоративная куль-
тура –  это «душа предприятия», которая не только 
представляет основные ценности и коды бизнеса, 
но и является важной частью основной конкурен-
тоспособности [4]. Корпоративная культура фор-
мируется предприятием постепенно, как результат 
ценностей и установок, лежащих в корпоративном 
социальном обществе [3, с. 13]. По мнению Тянь 
Мэнцзюнь, корпоративная культура включает в се-
бя четыре уровня: духовный, системный, поведен-
ческий и материальный [7, с. 126]. В рамках насто-
ящего исследования мы подробно рассматриваем 
духовный уровень корпоративной культуры, пред-
ставленный ценностями и убеждениями.

На предприятии корпоративная культура в ос-
новном выполняет регулирующую, ограничитель-
ную, стимулирующую, координационную функ-
ции, а также способствует сплочению коллектива 
в единую систему, где каждый сотрудник подобен 
«винтику» в одном большом организме социаль-
ной организации–предприятия [7, с. 126]. Исходя 
из ценностей корпоративной культуры, сотрудни-
ки предприятий укрепляют чувство доверия и при-
надлежности, объединяют личную судьбу с орга-
низационной и обеспечивают сильную мотивацию 
для развития организации. В свою очередь, спло-
ченность коллектива и развитие свой ственных ки-
тайскому обществу близких «родственных» свя-
зей между сотрудниками позволяет повысить эф-
фективность корпоративного принятия [9]. Кор-
поративная культура не только формирует психо-
логические рамки сотрудников, предоставив им 
поведенческие руководящие принципы, но и спо-
собствует внутренней сплоченности предприятия 
и адаптивности к внешней среде [6]. Важность 
корпоративной культуры для предприятия также 
связана с тем, что она стала основным фактором, 

влияющим на длительный успех и устойчивость 
организации [6, с. 90].

Любая корпоративная культура тесно связана 
с традиционной. В 2017 г. Генеральная канцелярия 
Центрального комитета Коммунистической партии 
Китая и Генеральная канцелярия Государственно-
го совета выпустили «Мнения о реализации про-
екта развития превосходной традиционной культу-
ры наследия» (документ № 5 от 2017 г.), в кото-
рых впервые были официально закреплены идеи 
китайской культуры, которые необходимо про-
двигать во всех аспектах жизни общества, в том 
числе в социальном управлении предприятиями 
[2]. В основе этой концепции лежат три основные 
идеи, среди которых:
– «цзян жэньай, чжун минь бэнь», что дословно 

переводится как повествовать любовь к лю-
дям, уважать благосостояние народа;

– «шоу чэнсинь, чун чжэнъи», что имеет смысл 
охранять добросовестность и возвышать спра-
ведливость;

– «шан хэхэ, цю датун», в значении высоко це-
нить согласие, стремиться к полной гармонии 
(прим. перевод автора –  Ч.Ю.).
Основные идеи китайской традиционной куль-

туры находят отражение в разных аспектах управ-
ления. Так, рассматривая их влияние на управле-
ние бюджетом, Цзин Хунцзюнь и китайские кол-
леги отмечают, что первая идея о любви к лю-
дям отражается в ориентированности управле-
ния на людей, на решение социальных проблем 
[8, с. 19]. Это находит проявление в том, что ре-
шения, принимаемые руководством, обязательно 
должны способствовать обеспечению потребно-
стей и ожиданий общества. При интеграции этой 
идеи в управление повышается имидж руковод-
ства компании, а также растет эффективность ра-
боты за счет создания фундамента для благополу-
чия трудового коллектива.

Гуманизированное управление означает, что 
предприятия с уважением относится к развитию 
каждого сотрудника, стремятся раскрыть их по-
тенциал и оказывают психологические воздей-
ствия на них, чтобы те в свою очередь имели сте-
пень признания и доверия предприятию и придер-
живались определенных психологических и по-
веденческих моделей в процессе трудовой дея-
тельности. В качестве примера внедрения этой 
ценности в корпоративную культуру выступает 
механизм социального управления «Haidilao». Для 
своих сотрудников предприятие формирует такую 
среду, в которой они чувствуют себя как дома, что 
в целом формирует доверительную атмосферу 
поддержки, благоприятно воздействующую на со-
циальные взаимодействия во внутренней среде 
предприятия [10, с. 140].

Что касается идеи о добросовестности и спра-
ведливости, ее внедрение в управление предприя-
тием ведет к повышению эффективности исполь-
зования ресурсов. В свою очередь идея согласия 
и гармонии отражается в том, что в управлении 
учитывается сущность предприятия как едино-
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го организма, в котором каждый из сотрудников 
отдела и каждый отдел являются частью одной 
большой системы и в определенной степени их 
действия оказывают влияние на результат работы 
всего предприятия.

Обращаясь к наиболее успешным примерам 
развития корпоративной культуры в социальном 
управлении предприятий Китая, в первую оче-
редь отметим кейс компании «Huawei». Как отме-
тил ее основатель Жэнь Чжэнфэй, «высокотехно-
логичное предприятие не может не иметь культу-
ры, только культура может поддержать его устой-
чивый рост» [6]. Эта цитата- лозунг содержится 
в письме- обращении главы компании к новым со-
трудникам, что с первых дней определяет важную 
роль корпоративной культуры в предприятии как 
механизма управления. Корпоративная культура 
проходит красной нитью через все социальные 
процессы корпорации, в особенности через обуче-
ние сотрудников [6]. Корпоративная культура ком-
пании «Huawei» основана на традиционных ценно-
стях китайской культуры, что позволило ей стать 
эффективным механизмом социального управле-
ния и способствовать повышению устойчивости 
деятельности компании.

Действие механизма корпоративной культуры 
в социальном управлении предприятием на прак-
тике может быть осуществлено за счет профсою-
зов. На примере компании «Hebei Hongyuan Hotel 
Co., Ltd. Liu Haihong», Лю Хайхун показывает, что 
профсоюз как представитель интересов сотруд-
ников и мост между предприятиями и сотрудника-
ми играет жизненно важную роль в строительстве 
корпоративной культуры. Профсоюз также может 
выступать гарантом создания материального слоя 
корпоративной культуры, связанного с позитивной 
рабочей атмосферой, необходимыми средствами 
и ресурсами для работников [4]. Профсоюзы, как 
можно видеть, выступают проводником для эф-
фективной реализации корпоративной культуры 
как механизма социального управления. В осо-
бенности они распространены на государственных 
предприятиях в Китае, таких как «FAW», «Petrochi-
na» и других.

В рамках проводимого нами эмпирического 
исследования, посвященного механизмам соци-
ального управления китайскими предприятиями, 
было задано несколько вопросов, направленных 
на выявление значимости корпоративной культу-
ры как механизма управления. Опрос проводил-
ся в период с января по апрель 2024 г. Выборка 
респондентов составила n = 600, в нее вошли ре-
спонденты –  сотрудники крупных китайских ком-
паний, таких как «Dongfeng», «Suning», «China 
Huaneng», «Midea». Им было предложено отве-
тить на вопрос о важности традиционных ценно-
стей и обычаев в корпоративной среде компании, 
а также о главной цели социального управления, 
которая воплощается в корпоративной культуре. 
В результате было обнаружено, что в компани-
ях более чем 82% респондентов важны традици-
онные ценности и обычаи, которые, как правило, 

адаптированы в корпоративной культуре. Также 
выявлено, что в 68% участников опроса главной 
целью управления на предприятии выступает до-
стижение социальной гармонии. С одной стороны, 
это свидетельствует о том, что феномен социаль-
ного предприятия, для которого целью является 
не только достижение прибыли, все более распро-
странен в реальном секторе китайской экономики. 
В то же время, это выступает свидетельством рас-
пространения ценностей традиционной культуры 
Китая в корпоративной среде предприятий.

Подводя итог, можно сделать вывод, что корпо-
ративная культура играет важную роль механизма 
социального управления в китайских предприяти-
ях. В ней интегрируются ценности традиционной 
культуры Китая, что позволяет создать уникаль-
ную модель управления, наиболее подходящую 
для социальной среды китайской компании. В свя-
зи с ростом тенденции к внедрению элементов пре-
восходной китайской культуры в корпоративное 
пространство следует ожидать еще больший спрос 
на социальное управление в китайских компаниях. 
Это определяет необходимость дальнейших ис-
следований механизмов социального управления 
и формирования теоретико- методологической ба-
зы изучения данного феномена.
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CORPORATE CULTURE AS A MECHANISM OF SOCIAL 
MANAGEMENT IN CHINESE ENTERPRISES

Zhao Yunhui, Gavrilenko O. V.
Lomonosov Moscow State University

The article pays special attention to the study of corporate culture 
from the perspective of the sociology of management as a mecha-
nism of managerial interaction in the social space of Chinese com-
panies. Using qualitative and quantitative research methods, the ar-
ticle defines the concept of corporate culture, identifies its features 
as a mechanism of social management in relation to the specific 
social environment of a Chinese company, and also reveals the re-
sults of empirical research on the research topic. The study conclud-
ed that corporate culture plays an important role in the development 
of a social model of enterprise management in China. It embodies 
the values and traditions of the country, such as humanity, justice, 
the desire for harmony and unity, which allows many enterprises to 
create a special social environment that is favorable for labor and 
production processes and ensures stability and increased efficien-
cy. Taking into account the results of the study, the article proposes 

further directions for the study of social management, including the 
analysis of other mechanisms of social management and the crea-
tion of a theoretical and methodological basis for the study of social 
management in an enterprise.

Keywords: social management, corporate culture, social manage-
ment mechanism, social enterprise, Chinese superior culture.
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Научные подходы в исследовании социальных технологий управления 
ресоциализацией офицеров ВС РФ, уволенных в запас

Щипаков Владимир Эрикович,
старший преподаватель кафедры психологии ФГКВОУ ВО 
«Военный университет имени князя Александра Невского» 
Министерства обороны Российской Федерации
E-mail: v.schipakov@mail.ru

В статье рассматриваются основные научные подходы, ис-
пользуемые для изучения социальных технологий управле-
ния ресоциализацией. В ходе исследования были выявлены 
и систематизированы основные научные подходы, а также 
разработана комплексная модель управления ресоциализа-
цией, включающая в себя диагностический этап, этап проек-
тирования, реализации и мониторинга и оценки эффективно-
сти реализации программ ресоциализации. Были выявлены 
недостаточно изученные аспекты проблемы ресоциализации, 
включая вопросы профессиональной адаптации, трудоустрой-
ства, социально- психологической и социальной адаптации 
офицеров, уволенных в запас. Предложены механизмы реали-
зации социальных технологий управления ресоциализацией, 
включая создание межведомственной координационной груп-
пы, разработку индивидуальных планов ресоциализации, про-
ведение обучающих программ и семинаров, предоставление 
социально- правовой поддержки, а также мониторинг и оценку 
эффективности реализации программ ресоциализации. В ста-
тье также обсуждается значимость применения научных подхо-
дов в исследовании социальных технологий управления ресо-
циализацией и перспективы дальнейших исследований в этой 
области.

Ключевые слова: ресоциализация; офицеры ВС РФ; уволен-
ные в запас; социальные технологии управления; профессио-
нальная адаптация; психологическая поддержка; социальная 
адаптация.

Актуальность проблемы

Вопрос ресоциализации высвобождаемых из во-
оруженных сил офицеров становится все более 
насущным в современных реалиях. Этому способ-
ствует ряд ключевых факторов, которые следует 
детально рассмотреть.

Проблема тесно связана с социальной адапта-
цией бывших военных к гражданской жизни. Им 
неизбежно приходится приспосабливаться к но-
вым условиям, что часто сопряжено с определен-
ными трудностями. Им необходимо освоить новые 
социальные роли, найти подходящее место рабо-
ты и восстановить или укрепить существующие 
социальные связи.

Немалое внимание также следует уделить пси-
хологическому аспекту ресоциализации. Уход 
из армейской среды может вызвать значительный 
стресс у офицеров, поэтому здесь необходима 
соответствующая поддержка. Научные подходы 
в этой области могут стать ключом к успешному 
преодолению офицерами переходного периода.

Кроме того, ресоциализация бывших военнос-
лужащих имеет большое общественное значение. 
Этот процесс способствует социальной стабиль-
ности и справедливости, помогая им успешно ин-
тегрироваться в гражданское общество.

Представленная работа призвана всесторон-
не изучить научные подходы к исследованию со-
циальных технологий, направленных на ресоциа-
лизацию офицеров Вооруженных Сил Российской 
Федерации, уволенных в запас. Для достижения 
этой цели планируется решить ряд задач.

Прежде всего, предполагается глубоко изучить 
теоретические основы процесса ресоциализации 
данной категории военнослужащих. Это подра-
зумевает анализ существующих научных концеп-
ций и методологий, которые могут быть примене-
ны для более эффективного управления этим про-
цессом.

Следующим шагом станет исследование прак-
тических аспектов ресоциализации офицеров ВС 
РФ, уволенных в запас. Целью данного анализа 
является выявление результативных социальных 
технологий управления, которые могут быть ис-
пользованы для улучшения процесса ресоциали-
зации.

Основываясь на проведенном анализе, плани-
руется разработать рекомендации по совершен-
ствованию социальных технологий управления ре-
социализацией рассматриваемой категории воен-
нослужащих. Эти рекомендации должны стать ос-
новой для создания эффективных стратегий и ме-
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тодов, нацеленных на успешную ресоциализацию 
данных категорий граждан.

Краткий обзор литературы

Несмотря на важность вопроса ресоциализации 
офицеров Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, уволенных в запас, анализ публикаций выя-
вил недостаток работ по данной теме, особенно 
написанных в последние годы. Тем не менее, ряд 
работ, связанных с этим вопросом, сохраняет ак-
туальность, особенно в контексте исследования 
научных подходов.

Статья З. Деникиной и К. Дроконовой по-
священа изучению особенностей социально- 
психологического состояния военнослужащих 
в процессе увольнения в запас [1]. На основе эм-
пирических данных сформулированы рекоменда-
ции по поддержке социально- психологического 
состояния военнослужащих, уволенных в запас, 
адресованные органам власти и самим военнос-
лужащим. Авторы делают вывод, что процесс 
увольнения в запас оказывает значительное вли-
яние на социально- психологическое состояние во-
еннослужащих, вызывая как негативные эмоции, 
так и желание заняться новой деятельностью.

В. Щипаков изучает проблему профессиональ-
ной адаптации военнослужащих, уволенных в за-
пас, как важного компонента их ресоциализации 
[6]. Автор описывает ключевые особенности про-
цесса ресоциализации данной категории граждан, 
отмечая кардинальность этих изменений, влия-
ние факторов, связанных со спецификой военной 
службы и возрастом увольняемых. На основе эм-
пирического исследования авторами выявлены 
актуальные проблемы в сфере профессиональной 
адаптации увольняемых военнослужащих. Сделан 
вывод о недостаточной эффективности существу-
ющей системы поддержки и необходимости ее со-
вершенствования для оказания реальной помо-
щи данной категории граждан в вопросах трудоу-
стройства и профессиональной реализации.

В статье О. Чалых рассматривается актуаль-
ная проблема социального самочувствия военных 
пенсионеров в современной России [5]. В рабо-
те проведен анализ психологического состояния, 
уровня уверенности в завтрашнем дне, институци-
онального доверия и факторов жизненного успе-
ха данной категории населения. Автор выявил, что 
наиболее существенными проблемами являются 
социальная невостребованность, снижение уров-
ня жизни, нехватка гарантий и льгот, социальная 
незащищенность и трудности в медицинском об-
служивании.

Статья П. Разова посвящена изучению страте-
гий самоуправления рисками социальной адапта-
ции военнослужащих запаса в контексте модифи-
кации их адаптивной культуры [2]. В статье обо-
сновывается необходимость активизации индиви-
дуальных усилий уволенных в запас военнослужа-
щих в процессе их социальной адаптации.

Статья А. Смирнова анализирует динамику 
и особенности социального самочувствия воен-
ных пенсионеров в России на основе данных Рос-
сийского мониторинга экономического положения 
и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE) [3]. 
Несмотря на материальную и статусную диффе-
ренциацию, сохраняется общность ценностных 
ориентаций среди военных пенсионеров, боль-
шинство из которых отдает предпочтение ста-
бильному материальному достатку и равенству, 
обеспечиваемым государством, над ценностями 
индивидуализма и рыночной экономики.

В статье С. Соловьева проводится комплекс-
ный сравнительный анализ динамики основных 
показателей социально- экономического положе-
ния граждан, уволенных с военной службы, и на-
селения России в целом за период 2010–2017 гг. 
[4]. Автор отмечает нарастающее социальное рас-
слоение среди военнослужащих запаса, которое 
проявляется не только в различиях их трудовой 
занятости после увольнения, но и в региональном 
разрезе. Данная тенденция обусловлена усиле-
нием дифференциации уровня оплаты труда в от-
дельных секторах экономики и регионах страны.

Результаты и их обсуждение

В ходе проведенного исследования были выявлены 
и систематизированы различные научные подходы 
к изучению социальных технологий управления ре-
социализацией офицеров Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, уволенных в запас (табл. 1).

Социологический подход к изучению процесса 
возвращения офицеров, уволенных в запас, в об-
щество основан на нескольких ключевых аспек-
тах. Данный подход предполагает исследование 
социального статуса и роли данной категории 
граждан в социуме. Он включает анализ социаль-
ных институтов и структур, оказывающих влияние 
на ход ресоциализации. Социологический подход 
предусматривает изучение общественного мне-
ния и социальных норм, связанных с ветеранами. 
Комплексное рассмотрение этих составляющих 
позволяет глубоко понять, как социальные факто-
ры сказываются на процессе возвращения офице-
ров, уволенных в запас, к гражданской жизни.

Психологическая перспектива при изучении 
процесса реинтеграции в гражданское общество 
офицеров Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, уволенных в запас, сосредоточена на анали-
зе психологических аспектов адаптации к мирной 
жизни. Проводится исследование изменений в са-
мооценке, мотивации и эмоциональном состоянии 
этих военнослужащих. Данный подход предусма-
тривает оказание психологической помощи и кон-
сультирования офицерам, чтобы облегчить для 
них переход из военной среды в гражданскую. Он 
включает в себя разработку методик преодоления 
стрессовых ситуаций и психологических травм, та-
ких как посттравматическое стрессовое расстрой-
ство и депрессия, которые могут возникать в про-
цессе этой трансформации. Комплексное приме-
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нение этих принципов позволяет глубоко понять, 
как психологические факторы влияют на процесс 

ресоциализации уволенных офицеров, и разрабо-
тать эффективные стратегии для его улучшения.

Таблица 1. Систематизация научных подходов в исследовании социальных технологий управления ресоциализацией офицеров ВС РФ, 
уволенных в запас

№ Подходы Основные направления

1 Социологический исследование социального статуса и роли офицеров в запасе; анализ социальных институтов 
и структур, влияющих на процесс ресоциализации; изучение общественного мнения и социальных 
норм, связанных с ветеранами

2 Психологический изучение психологических аспектов адаптации к гражданской жизни; психологическая поддержка 
и консультирование; разработка методов для преодоления стрессов и травм, связанных с перехо-
дом из военной службы в гражданскую жизнь

3 Экономический анализ рынка труда и профессиональных возможностей для уволенных офицеров; исследование 
экономических стимулов и программ поддержки, направленных на трудоустройство; оценка эф-
фективности экономических мер по интеграции в гражданскую экономику

4 Юридический изучение законодательной базы, регулирующей права и обязанности уволенных офицеров; анализ 
правовых аспектов трудоустройства и социальной защиты; разработка рекомендаций по улучшению 
законодательных мер, поддерживающих ресоциализацию

5 Культурологический изучение культурных и исторических аспектов восприятия ветеранов в обществе; анализ культур-
ных практик и традиций, связанных с поддержкой уволенных офицеров; поддержка культурных 
инициатив и программ, направленных на интеграцию в гражданское общество

6 Медико- социальный оценка состояния здоровья и медицинских потребностей уволенных офицеров; разработка про-
грамм медицинской реабилитации и социальной поддержки; взаимодействие с медицинскими уч-
реждениями и социальными службами для комплексной помощи

Изучение социальных технологий управления 
процессом ресоциализации офицеров Вооружен-
ных Сил Российской Федерации с экономической 
точки зрения подразумевает всестороннее рас-
смотрение ситуации на рынке труда и професси-
ональных возможностей для военнослужащих, 
уволенных в запас. Экономический анализ пред-
усматривает изучение существующих стимулов 
и программ поддержки, направленных на трудо-
устройство офицеров, чтобы оценить, насколько 
эффективны эти меры в содействии интеграции 
военных в мирную экономику. Это дает возмож-
ность усовершенствовать существующие страте-
гии и разработать более действенные механизмы 
для улучшения процесса ресоциализации.

В изучении социальных технологий управления 
ресоциализацией уволенных офицеров Вооружен-
ных Сил Российской Федерации юридический под-
ход предполагает всесторонний анализ законода-
тельной базы, регламентирующей права и обязан-
ности данной категории граждан. Это позволяет 
выявить, какие нормативно- правовые акты оказы-
вают влияние на процесс их реинтеграции в граж-
данское общество. Кроме того, юридический под-
ход предусматривает изучение правовых аспектов 
трудоустройства и социальной защиты уволенных 
офицеров, что дает возможность понять, каким 
образом законодательство может способство-
вать их успешному трудоустройству, интеграции 
в гражданскую экономику, а также обеспечению 
необходимых социальных гарантий.

Изучение социальных технологий, направлен-
ных на ресоциализацию уволенных офицеров Во-
оруженных Сил Российской Федерации, может 
быть значительно обогащено культурологическим 
подходом. Данная перспектива предполагает глу-

бокий анализ культурных и исторических аспектов 
восприятия ветеранов в обществе, что позволяет 
понять, как культурные нормы и ценности форми-
руют отношение к ним и их роль в социуме.

Культурологический подход также предусма-
тривает тщательное изучение культурных практик 
и традиций, связанных с поддержкой офицеров 
после увольнения. Это помогает выявить, каким 
образом культурные факторы способны облегчить 
процесс интеграции военнослужащих в граждан-
скую жизнь и преодоление трудностей, возникаю-
щих при переходе от службы к мирному существо-
ванию. Кроме того, такой подход подразумевает 
поддержку соответствующих культурных инициа-
тив и программ, нацеленных на облегчение соци-
альной адаптации офицеров, повышая эффектив-
ность данных мероприятий и открывая для быв-
ших военнослужащих новые возможности для са-
мореализации и участия в общественной жизни, 
тем самым способствуя их успешной ресоциали-
зации.

На основании выделенных подходов была раз-
работана модель социальных технологий управле-
ния ресоциализацией офицеров ВС РФ, уволен-
ных в запас. Модель в различной степени задей-
ствует все вышеприведенные подходы. Она раз-
делена на конкретные этапы, из которых этапы 
с третьего по пятый можно выполнять в наиболее 
подходящей для конкретного офицера очередно-
сти, в том числе одновременно, по возможности 
совмещая их (табл. 2).

Первым этапом модели является определение 
индивидуальных потребностей и доступных ресур-
сов для уволенных в запас офицеров. Этот про-
цесс должен начинаться с всесторонней оценки 
текущего состояния и нужд офицеров, уволенных 
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в запас. Для этого будут использованы различные 
методы, включая анкетирование, интервью, психо-
логическую диагностику и социологические опро-
сы. Данный этап позволит получить полное по-
нимание ключевых проблем и потребностей этой 

группы, что в свою очередь поможет разработать 
наиболее эффективные мероприятия и програм-
мы для их ресоциализации. При проведении опро-
сов и диагностики будет обеспечена конфиденци-
альность и добровольность участия.

Таблица 2. Модель социальных технологий управления ресоциализацией офицеров ВС РФ, уволенных в запас

Цель Методы Ожидаемые результаты

Этап 1. Диагностика и анализ потребностей

оценка индивидуальных потреб-
ностей и ресурсов офицеров, уво-
ленных в запас

анкетирование и интервью; психологическая диа-
гностика; социологические опросы

получение полной картины текущего со-
стояния и потребностей уволенных офи-
церов; идентификация ключевых проблем 
и потребностей для последующей работы

Этап 2. Разработка индивидуальных планов ресоциализации

составление персонализирован-
ных планов адаптации и интегра-
ции

консультирование с психологами и социальными 
работниками; составление плана профессиональ-
ного развития; разработка медицинских и психоло-
гических программ поддержки

индивидуальные планы ресоциализации, 
учитывающие личные потребности и воз-
можности

Этап 3. Профессиональная ориентация и обучение

обучение новым профессиональ-
ным навыкам и повышение квали-
фикации

профессиональные тренинги и курсы; семинары 
и мастер- классы; взаимодействие с центрами заня-
тости и образовательными учреждениями

повышение конкурентоспособности 
на рынке труда; получение новых профес-
сиональных навыков и квалификаций

Этап 4. Психологическая и социальная поддержка

предоставление психологической 
помощи и создание системы соци-
альной поддержки

индивидуальные и групповые консультации с пси-
хологами; организация групп поддержки и обмена 
опытом; социальные мероприятия и активности

снижение уровня стресса и тревожности; 
укрепление социальной сети и взаимопом-
ощи среди уволенных офицеров

Этап 5. Медицинская реабилитация

обеспечение медицинской помощи 
и реабилитации

комплексное медицинское обследование; реаби-
литационные программы и терапия; долгосрочное 
медицинское наблюдение и поддержка

улучшение общего состояния здоровья; 
восстановление и поддержание физиче-
ской формы

Этап 6. Мониторинг и оценка эффективности

оценка результатов и корректиров-
ка программ ресоциализации

регулярное анкетирование и интервью; анализ 
данных и отчетность; обратная связь от участников 
программ

оценка успешности ресоциализации; вне-
сение корректив в программы на основе 
полученных данных

На втором этапе модели основная цель заклю-
чается в составлении индивидуальных программ 
адаптации и интеграции для уволенных в запас 
офицеров. За основу берутся результаты прове-
денной ранее диагностики и анализа их потреб-
ностей. Данный подход предполагает проведение 
личных консультаций профильных специалистов 
с уволенными офицерами, в ходе которых выявля-
ются их индивидуальные потребности и возмож-
ности, а также оказывается необходимая психоло-
гическая поддержка в процессе ресоциализации.

Ожидаемые результаты данного этапа –  разра-
ботка индивидуальных планов ресоциализации, 
учитывающих личные потребности и возможности 
уволенных офицеров, а также обеспечивающих их 
успешную адаптацию и интеграцию в гражданское 
общество. На этом этапе крайне важно обеспе-
чить активное участие самих офицеров в процес-
се разработки их персональных программ, чтобы 
они чувствовали уверенность и мотивацию в ходе 
ресоциализации.

На третьем этапе основная цель –  обеспечить 
офицеров, уволенных в запас, возможностями 
для получения новых профессиональных навыков 

и повышения квалификации. Предусматривается 
организация учебных программ, тематических се-
минаров и мастер- классов, направленных на ос-
воение военными новых профессиональных ком-
петенций и развитие имеющихся навыков. Этот 
метод призван обеспечить площадку для обмена 
опытом, знаниями и навыками среди различных 
профессиональных групп. Взаимодействие с цен-
трами занятости и образовательными учреждени-
ями позволит военным получать актуальную ин-
формацию о наличии вакансий, а также возмож-
ностях профессионального обучения и переквали-
фикации.

Четвертый этап направлен на оказание психо-
логической помощи и создание эффективной сис-
темы социальной поддержки для офицеров, уво-
ленных в запас. Он предусматривает проведение 
личных и групповых консультаций с квалифициро-
ванными психологами. Их задача –  помочь офице-
рам в преодолении стресса, тревожности и других 
психологических проблем, с которыми они сталки-
ваются. Организация групп взаимопомощи и об-
мена опытом дает возможность офицерам, уво-
ленным в запас, оказывать друг другу поддержку 
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и делиться способами адаптации к гражданской 
жизни. Социальные мероприятия и активности до-
сугового и развлекательного плана должны укреп-
лять социальные связи и налаживать взаимовы-
ручку среди участников.

На пятом этапе в рамках реализации програм-
мы медицинской реабилитации для офицеров, 
уволенных в запас, предусматривается комплекс 
мероприятий, направленных на восстановление 
их здоровья и физического состояния. Одним 
из ключевых направлений является проведение 
всестороннего медицинского обследования, кото-
рое позволит выявить и диагностировать различ-
ные заболевания и травмы, требующие дальней-
шего лечения и реабилитации. Это важный шаг 
для формирования индивидуальных реабилитаци-
онных программ.

Следующим важным элементом является раз-
работка и реализация персонализированных реа-
билитационных программ с использованием мето-
дов физиотерапии. Данные мероприятия направ-
лены на восстановление и поддержание физиче-
ской формы бывших офицеров, что позволит им 
в дальнейшем вести активную и здоровую жизнь. 
Кроме того, программа предусматривает обеспе-
чение долгосрочного медицинского наблюдения 
и поддержки. Это позволит своевременно выяв-

лять и предотвращать возможные осложнения или 
рецидивы заболеваний, тем самым способствуя 
сохранению и укреплению здоровья участников 
программы.

Основная цель шестого этапа заключается 
в оценке результатов проводимых мероприятий 
по ресоциализации офицеров, уволенных в за-
пас, а также в корректировке данных программ 
с учетом полученных данных. Для этого планиру-
ется регулярное проведение анкетирований и ин-
тервью с бывшими военными офицерами с целью 
оценки их прогресса и эффективности процес-
са их ресоциализации. Нужно вести сбор и ана-
литическую обработку данных о результатах ре-
социализационных мероприятий, а также подго-
товку отчетов, отражающих как достижения, так 
и возникающие трудности в ходе реализации про-
грамм. Важным элементом данного этапа являет-
ся получение обратной связи от офицеров, про-
шедших ресоциализацию, относительно качества 
и эффективности реализуемых программ, а так-
же их рекомендаций по совершенствованию дан-
ных инициатив.

Для внедрения модели разработаны механиз-
мы реализации социальных технологий управле-
ния ресоциализацией офицеров ВС РФ, уволен-
ных в запас (табл. 3).

Таблица 3. Механизмы реализации социальных технологий управления ресоциализацией офицеров ВС РФ, уволенных в запас

Описание Ответственные структуры

1. Механизм диагностики и анализа потребностей

проведение комплексной оценки состояния, потребностей и ре-
сурсов офицеров, уволенных в запас, с целью разработки персо-
нализированных планов ресоциализации

Министерство обороны РФ; ветеранские организации; научно- 
исследовательские институты и социологические центры; меди-
цинские учреждения (для оценки состояния здоровья)

2. Механизм разработки индивидуальных планов ресоциализации

Создание и корректировка персонализированных планов адапта-
ции и интеграции на основе результатов диагностики

Министерство труда и социальной защиты РФ; психологические 
и социальные службы; ветеранские организации; образователь-
ные учреждения и центры профессиональной подготовки

3. Механизм профессиональной ориентации и обучения

Организация обучения и профессиональной подготовки офице-
ров для повышения их конкурентоспособности на рынке труда

Министерство труда и социальной защиты РФ; центры занятости 
и профессиональной ориентации; образовательные учрежде-
ния (колледжи, университеты); профессиональные тренинговые 
компании

4. Механизм психологической и социальной поддержки

Обеспечение психологической помощи и создание системы соци-
альной поддержки для уволенных офицеров и их семей

Министерство здравоохранения РФ; психологические службы 
и центры консультирования; ветеранские организации; НКО, ра-
ботающие в области поддержки ветеранов

5. Механизм медицинской реабилитации

Предоставление медицинской помощи и реабилитационных услуг 
для поддержания и улучшения здоровья уволенных офицеров

Министерство здравоохранения РФ; медицинские учреждения 
и реабилитационные центры; санаторно- курортные комплексы; 
ветеранские организации

6. Механизм мониторинга и оценки эффективности

Оценка результатов реализации программ ресоциализации, полу-
чение обратной связи и внесение необходимых корректив

Министерство обороны РФ; Министерство труда и социальной 
защиты РФ; ветеранские организации; научно- исследовательские 
институты и аналитические центры

Комплексная оценка состояния, потребностей 
и возможностей бывших военнослужащих явля-
ется ключевым элементом механизма их ресоци-

ализации. Ответственность за реализацию этого 
процесса возложена на широкий круг государ-
ственных и общественных организаций, включая 
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Минобороны, ветеранские объединения, научные 
институты и медицинские учреждения.

На первом этапе проводится тщательное анке-
тирование и интервьюирование уволенных офице-
ров для выявления их индивидуальных проблем 
и потребностей, возникающих при адаптации 
к гражданской жизни. Параллельно анализируют-
ся социально- экономические факторы, влияющие 
на ход этого процесса.

Процесс разработки персонализированных 
планов ресоциализации для бывших военных 
строится на тщательном анализе результатов ди-
агностики их индивидуальных потребностей и воз-
можностей. Реализацией этого механизма зани-
маются Минтруд, психологические и социальные 
службы, ветеранские объединения, а также обра-
зовательные учреждения и центры профподготов-
ки.

Проводятся консультации с профильными 
специалистами, в ходе которых формируются ин-
дивидуальные траектории профессионального 
развития и программы медико- психологической 
поддержки. Особое внимание уделяется нала-
живанию взаимодействия с центрами занятости 
и образовательными организациями, что позво-
ляет обеспечить доступ бывших офицеров к воз-
можностям повышения квалификации и переобу-
чения.

Система профессиональной ориентации и об-
учения бывших военнослужащих ставит целью 
повысить их востребованность и конкурентоспо-
собность на рынке труда. Ее реализацией занима-
ются Минтруд, службы занятости и ориентирова-
ния, учебные заведения –  от колледжей до вузов, 
а также специализированные тренинговые орга-
низации.

Отдельное направление составляет психоло-
гическая и социальная помощь бывшим военнос-
лужащим и их семьям. Ее реализацию курируют 
Минздрав, психологические службы и центры кон-
сультирования, ветеранские объединения и про-
фильные НКО.

В рамках этого комплекса мер предусмотрены 
индивидуальные и групповые встречи с психоло-
гами, а также создание площадок взаимной под-
держки и обмена опытом. Кроме того, организу-
ются различные социальные мероприятия и ак-
тивности. Весь этот спектр мероприятий призван 
обеспечить необходимую эмоциональную и прак-
тическую поддержку военнослужащим, завершив-
шим службу, и помочь им успешно адаптировать-
ся к гражданской жизни.

Забота о физическом здоровье и реабилитация 
бывших военнослужащих –  другое значимое на-
правление поддержки. Оно курируется профиль-
ным министерством, медицинскими учреждения-
ми, реабилитационными центрами, санаториями 
и ветеранскими объединениями.

Постоянная оценка эффективности программ 
по ресоциализации уволенных военных являет-
ся ключевым элементом предлагаемой модели. 
За его реализацию отвечают профильные ми-

нистерства, ветеранские объединения, научно- 
исследовательские институты и аналитические 
центры.

Реализация программ социальной адаптации 
ветеранов, уволенных с военной службы, должна 
повысить их качество жизни, уровень защищенно-
сти и благополучно интегрировать их в граждан-
ское общество. Ожидается, что данные меры по-
зволят снизить психологическую нагрузку, связан-
ную с переходом к мирной жизни, и сформировать 
устойчивую систему поддержки и взаимопомощи 
среди бывших военнослужащих.

Ключевую роль в координации и управлении 
процессом ресоциализации играет Министерство 
обороны РФ, налаживая взаимодействие с други-
ми заинтересованными ведомствами и организа-
циями. Так, Министерство труда и социальной за-
щиты разрабатывает и реализует программы про-
фессиональной ориентации и трудоустройства, 
а Министерство здравоохранения отвечает за ор-
ганизацию медицинской помощи и реабилитаци-
онных мероприятий. Кроме того, ветеранские объ-
единения и некоммерческие организации предо-
ставляют консультационную поддержку и содей-
ствуют социальной интеграции бывших офицеров.

Слаженное взаимодействие всех этих институ-
тов, осуществляющих комплексное сопровожде-
ние ветеранов, станет залогом успешной реализа-
ции программ ресоциализации и достижения по-
ставленных целей.

Выводы

В результате теоретического изучения были выявле-
ны и систематизированы основные научные подхо-
ды к проблеме управления процессами социальной 
реинтеграции уволенных из Вооруженных Сил РФ 
офицеров. Это позволило разработать комплексную 
модель управления ресоциализацией, включающую 
этапы диагностики, проектирования, реализации, 
мониторинга и оценки эффективности соответству-
ющих программ. Переход к гражданской жизни для 
бывших военнослужащих может быть непростым 
испытанием, поэтому важно учитывать различные 
аспекты этого процесса. Научные методики иссле-
дования социальных технологий управления ресо-
циализацией офицеров, уволенных в запас, играют 
ключевую роль в решении данной проблемы.

Вместе с тем, были обозначены недоста-
точно изученные аспекты проблемы, в частно-
сти, вопросы профессиональной, социально- 
психологической и бытовой адаптации бывших 
военнослужащих, а также их трудоустройства, что 
подчеркивает необходимость продолжения иссле-
дований в данном направлении.

Одним из перспективных направлений явля-
ется детальный анализ индивидуальных особен-
ностей процесса ресоциализации офицеров. Оно 
предполагает исследование влияния личностных 
характеристик, профессионального опыта и иных 
факторов на успешность реинтеграции в граждан-
ское общество.



№
 6

  2
02

4 
 [С

ОЦ
ИО

Л
ОГ

ИЯ
]

154

Другое важное направление –  разработка 
и практическое внедрение новых социальных тех-
нологий управления ресоциализацией. На его 
основе возможно создание инновационных про-
грамм и сервисов, а также организация экспери-
ментальной проверки их эффективности.

Кроме того, необходимо уделить внимание изу-
чению влияния социально- экономического контек-
ста на процесс ресоциализации офицеров. Здесь 
важно рассмотреть, как экономическая ситуация, 
социальная политика и другие факторы формиру-
ют условия для успешной интеграции военнослу-
жащих в гражданскую жизнь.

Наконец, перспективным направлением могут 
стать исследования долгосрочных последствий 
ресоциализации для бывших офицеров и их се-
мей. Это позволит оценить устойчивость результа-
тов реинтеграции и определить пути дальнейшего 
совершенствования практики.

Таким образом, дальнейшие исследования 
в данной области обещают быть весьма плодот-
ворными. Они позволят углубить научное понима-
ние процессов ресоциализации, а также способ-
ствовать повышению эффективности мероприя-
тий, направленных на оказание помощи офице-
рам ВС РФ, уволенным в запас.
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The article discusses the main scientific approaches used to study 
social technologies for managing resocialization. During the study, 
the main scientific approaches were identified and systematized, 
and a comprehensive model for managing resocialization was de-
veloped, which includes a diagnostic stage, a stage of design, im-
plementation and monitoring and evaluation of the effectiveness of 
resocialization programs. Insufficiently studied aspects of the prob-
lem of resocialization were identified, including issues of profession-
al adaptation, employment, socio- psychological and social adapta-
tion of officers transferred to the reserve. Mechanisms for imple-
menting social technologies for managing resocialization are pro-
posed, including the creation of an interdepartmental coordination 
group, the development of individual resocialization plans, conduct-
ing training programs and seminars, providing socio- legal support, 
as well as monitoring and evaluating the effectiveness of the imple-
mentation of resocialization programs. The article also discusses 
the significance of using scientific approaches in the study of social 
technologies for managing resocialization and the prospects for fur-
ther research in this area.
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С 2014 года страны Запада ведут последовательную санк-
ционную политику против России, направленную на сдержи-
вание ее экономического развития и политического влияния 
в мире. За эти годы в отношении нашей страны было введе-
но более десяти тысяч запретов и ограничений, и эта полити-
ка продолжается. Помимо различных ограничений, западные 
страны ведут по отношению к России политику транспортной 
блокады. В наиболее уязвимом положении, в связи с этим 
находится Калининградская область. Оказавшаяся в окруже-
нии недружественных стран и не имеющая сухопутных границ 
с основной территорией страны. В статье раскрывается суть 
понятия «транспортная блокада» применительно к ситуации, 
возникшей в связи с западными санкциями. Являясь экскла-
вом, Калининградская область фактически заблокирована ли-
товскими властями для транзита грузов и пассажиров через 
территорию Литвы. Это обстоятельство вынудило российские 
власти открыть паромную линию Усть- Луга –  Балтийск для 
бесперебойного снабжения эксклава всем необходимым для 
жизни и деятельности проживающих там людей. Проведенный 
среди жителей региона опрос показал их отношение к сложив-
шейся ситуации и собственное видение решения проблемы.

Ключевые слова: санкции, транспортная блокада, эксклав, 
Калининградская область, паромная линия, калининградцы.

Введение

Калининградская область –  особый субъект Рос-
сийской Федерации, занимающий эксклавное поло-
жение и находящийся постоянно под пристальным 
вниманием как наших друзей, так и недружествен-
ных стран, в окружении которых область находится 
уже более 33 лет.

Интерес к региону не ослабевает и по сегод-
няшний день. Недружественные нам соседние 
страны не скрывают своих целей максимально на-
вредить региону, ослабить его, нанеся тем самым 
ущерб Российской Федерации в целом. За послед-
ние годы в отношении России и Калининградского 
региона приняты десятки различных санкций, при-
званных осуществить настоящую блокаду для его 
жителей. Однако усилиями Правительства РФ, ре-
гиональных властей и самих калининградцев, до-
стичь поставленных целей нашим западным «пар-
тнерам» не удалось.

Из истории проблемы

Что же происходит с самым западным регионом 
России? К чему привела его транспортная блокада 
и как решается возникшая проблема?

С распадом Советского Союза Калининград-
ская область оказалась в изоляции от основной 
части России и потому сразу же столкнулась с про-
блемами, в том числе и в сфере транспорта [11, 
с. 123]. Транзит грузов и пассажиров по суше осу-
ществлялся через территорию Литовской Респу-
блики, с которой были подписаны соответствую-
щие соглашения. Однако после вступления Литвы 
в Евросоюз, проблема грузоперевозок, как и пас-
сажиропотока, начала осложняться. Большие про-
блемы создает литовская сторона при пересече-
нии границы автомобильным транспортом. Много-
километровые очереди из грузовиков стали тради-
ционными на российско- литовской границе с обе-
их сторон. Литовские пограничные и таможенные 
службы намеренно затягивают оформление доку-
ментов для пересечения границы, создавая невы-
носимые условия для водителей большегрузных 
машин.

По пассажиропотоку по итогам 2001 года объ-
ем сообщения между Калининградской областью 
и основной территорией страны ориентировочно 
оценивался в 1,47 млн человек, из которых же-
лезнодорожным транспортом было перевезено 
980 тыс. человек, авиационным –  240 тыс., автомо-
бильным (экспертная оценка) –  250 тыс. [4, с. 43].

По итогам 2023 г. железнодорожным транспор-
том перевезено на дальнее следование 163,1 тыс. 
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чел., что свидетельствует о падении пассажиропо-
тока на 83,4%. Это в значительной степени связа-
но с различными ограничениями, введенными ли-
товской стороной после 2014 г.

В связи с изменениями отношений между Рос-
сией и Евросоюзом с 2014 года и ужесточении 
санкционной политики, сложившаяся ситуация рас-
сматривается Россией как транспортная блокада 
региона. В связи с этим была начата разработка 
решений по изменению структуры грузового сооб-
щения Калининградской области. Приоритет полу-
чило развитие морских маршрутов. Сегодня только 
на линии Балтийск –  Усть- Луга регулярно работа-
ют 17 морских паромов, обеспечивающих поставки 
всех необходимых грузов в эксклавный регион.

Что такое транспортная блокада?

Попробуем выяснить происхождение и значение по-
нятия «транспортная блокада» и почему мы исполь-
зуем его по отношению к Калининградской области?

Само понятие «блокада» используется раз-
ными науками и имеет множество значений. Для 
нас важно понимать, как используется блокада 
в социологии и политологии. Поэтому обратимся 
к словарям.

Большой толковый социологический словарь 
дает следующее определение блокады –  это «си-
стема мероприятий политического, экономическо-
го или военного характера, направленная на на-
рушение внешних связей блокируемого объекта 
с целью принуждения к выполнению определен-
ных требований» [2].

В политологическом словаре Пашкова Р. В. 
и Юденкова Ю. Н. блокада определяется как «пре-
рывание с помощью военной силы всех связей 
с внешним миром» [7, с. 24].

Энциклопедия юриста определяет блокаду как 
«систему мероприятий политического или эконо-
мического характера, направленных на изоляцию, 
нарушение внешних связей блокируемого госу-
дарства с целью принуждения его к выполнению 
каких-либо требований» [12].

Понятие блокады в общественных науках в той 
или иной мере соответствует приведенным выше 
определениям.

Зачастую понятие блокады связывают с поня-
тием санкций. Санкции –  это «система невоен-
ных, чаще всего экономических мер, направлен-
ных на достижение экономических и/или полити-
ческих целей инициатора санкций и применяемых 
международными организациями или отдельны-
ми государствами в отношении другого государ-
ства, части его территории, отдельных отраслей 
экономики или групп товаров, определенного 
списка конкретных физических лиц или организа-
ций» [9].

Среди разновидностей блокад, относящихся 
к общественным наукам, можно выделить следу-
ющие: информационная; экономическая; полити-
ческая; военная; торговая; транспортная. Рассмо-
трим подробнее понятие «транспортная блокада».

Среди основных видов транспортной блокады 
можно выделить воздушную блокаду, сухопутную 
блокаду и морскую блокаду.

Транспортная блокада России –  это попытка 
изоляции странами Запада экономики нашей стра-
ны. Началась она с воздушной блокады, с запрета 
всем российским самолётам пересечения воздуш-
ного пространства западных стран. За этим после-
довала морская блокада –  российским судам за-
претили заходить в порты ряда стран Запада и их 
союзников. Ну и закончилось создание системы 
транспортной блокады запретом сухопутных пере-
возок автомобилями с российской и белорусской 
регистрацией. Цель этой блокады видится Западу 
в быстром истощении России, что, по их мнению, 
заставит нашу страну прервать специальную во-
енную операцию на Украине на их условиях. Од-
нако история и реальное положение дел на линии 
соприкосновения говорит об обратном.

Воздушная блокада

Одной из важнейших составляющих транспортной 
блокады является воздушная блокада.

Уже 24 февраля 2022 г. Великобритания запре-
тила полёты российским самолётам, а 28 февра-
ля общий запрет ввёл Европейский союз. А затем 
и другие страны Запада и их союзники. Западные 
производители авиационной техники прекратили 
поддержку самолётов европейского производства 
марки Airbus, которые составляют основу воздуш-
ного парка в России для коммерческих авиалиний.

Воздушная блокада со стороны стран Запа-
да привела к нарушению сообщения России как 
со странами Европы, так и со странами Латинской 
Америки. Из-за вынужденного удлинения маршру-
тов в связи с необходимостью облёта европейских 
стран многие маршруты стали неэффективными, 
все зарубежные рейсы в эти страны были отмене-
ны. Большая часть российских самолётов оказа-
лась под угрозой ареста из-за расторжения лизин-
говых договоров.

Особенно ощутимой воздушная блокада ока-
залась для калининградцев. Время полета до Мо-
сквы увеличилось в два раза. Многие рейсы в рос-
сийские города из Калининграда были отменены.

Морская блокада

С 28 февраля 2022 г. Великобритания первой 
из стран Запада ввела запрет для входа судов 
в свои порты. Затем это же сделали Канада, Евро-
пейский союз, США и другие страны Запада. В до-
статочно сложной ситуации в связи с морской бло-
кадой оказался Калининград, для которого морские 
перевозки выполняют роль «дороги жизни» (рис. 1).

24 января 2023 г. стало известно, что Эсто-
ния решила заблокировать Калининград с моря. 
По сообщению на сайте МИД республики, Эсто-
ния может создать «прилежащую зону» в Фин-
ском заливе. Такая мера позволит контролировать 
24 морских мили (44 км) от исходной линии тер-
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риториальных вод, иначе говоря, у эстонцев будет 
возможность проверять суда, проходящие по этой 
зоне [1].

Рис. 1. Морская блокада «дороги жизни» для 
калининградцев [10]

Страны Прибалтики неоднократно заявляли 
о неминуемости столкновения с Россией, о воз-
можности участия их военного контингента на тер-
ритории Украины, прикрываясь действием 5-й ста-
тьи устава НАТО о защите стран блока в случае 
военных действий. Если Эстония перекроет Фин-
ский залив, то будут парализованы три россий-
ских порта, включая крупнейший порт Усть- Луга. 
Через эти порты Россия экспортирует около по-
ловины своей нефти в Китай и Индию. К тому же 
это значительно утруднит транзит грузов и пас-
сажиров в Калининградскую область. Поэтому 
такой поворот событий для России неприемлем. 
И в этом случае меры реагирования со стороны 
России будут жесткими, о чем недружественные 
государства были предупреждены.

Сухопутная блокада

Целью сухопутной транспортной блокады России 
была полная экономическая изоляция нашей страны 
и, прежде всего, Калининградской области. Введе-
ние странами Европейского Союза пятого пакета 
санкций привело к запрету грузоперевозок авто-
мобилями с российской и белорусской регистра-
цией пересекать их границы с 09 апреля 2022 г. 
С 16 апреля все указанные автомобили должны 
были покинуть территорию Европейского Союза. 
В то же время ограничения не распространились 
на перевозки в Калининградскую область, что долж-
но было бы облегчить доставку необходимых гру-
зов на эксклавную территорию. Однако со стороны 
литовских пограничных и таможенных служб вся-
ческим образом осложняются условия пересечения 
границы, затягивается оформление грузов и созда-
ются неприемлемые для водителей условия.

Ответ России на блокаду со стороны Запада

В условиях жесткой санкционной политики стран 
Запада Россия вынуждена была принять ответные 

меры. Нашей страной была введена воздушная 
блокада, в результате которой западным авиаком-
паниям были запрещены как полёты в российские 
аэропорты, так и транзит через нашу территорию. 
Запрет транзита больно ударил по авиакомпаниям 
ряда стран Запада и Японии. Большинство из них 
специализировались преимущественно на тран-
сконтинентальных полётах из Европы в Азию.

Грузовикам из стран Европейского Союза бы-
ло запрещено передвигаться по дорогам России, 
а затем такой же запрет ввела Белоруссия. Фак-
тически запрещён транзит, но разрешено следо-
вание до установленных логистических центров 
вблизи границы для перецепки.

Для решения вопроса по обеспечению беспре-
пятственных грузоперевозок в Калининградскую 
область в условиях западных санкций и фактиче-
ской сухопутной транспортной блокады, Прави-
тельством Российской Федерации было принято 
решение об организации паромной линии Усть- 
Луга –  Балтийск, открытой в 2006 г. Порт Усть- Луга 
находится в 130 км от Санкт- Петербурга и обору-
дован самой современной портовой инфраструк-
турой. Сегодня именно этот порт можно считать 
главным морским путем, соединяющим Калинин-
градский эксклав с территорией Большой России.

Перевозки осуществляются также и из других 
портов. На начало апреля 2024 г. морские пере-
возки грузов между Калининградской областью 
и основной территорией России обеспечивали 
в общей сложности 25 судов и паромов. Они ра-
ботают на нескольких регулярных линиях: Усть- 
Луга –  Балтийск, Бронка –  Калининград, Санкт- 
Петербург –  Балтийск, Санкт- Петербург –  Кали-
нинград [3].

04 марта 2022 года на линию «Усть- Луга –  Бал-
тийск» вышел новый паром «Маршал Рокоссов-
ский». Это судно ледового класса Arc 4, что позво-
ляет ему ходить в море при толщине льда до 0,8 
метра, что в условиях Балтики означает работу 
без сопровождения ледокола. Новый паром может 
поместить от 34 до 80 железнодорожных вагонов, 
до 58 грузовых автомобилей с полуприцепом.

Еще один грузопассажирский автомобильный 
паром «Антей» приступил к работе на морской 
линии Балтийск –  Усть- Луга 17 мая 2024 г. Дли-
на парома «Антей» –  191 метр, ширина –  26 ме-
тров. На нижней палубе размещаются 44 грузовых 
автомобиля, на верхней –  около 50. Общая длина 
автополос парома –  1700 метров. Таким образом, 
паром может перевозить более 90 большегрузов 
и около 150 пассажиров [6].

Так, что проблемы с литовским сухопутным 
транзитом во многом уходят в прошлое.

В 2023 году около половины всех грузов в Кали-
нинградскую область доставлялись по железной 
дороге, 10 процентов –  на автомобильном и воз-
душном транспорте, и около 40 процентов –  по мо-
рю. Однако введение Литвой с 18 июня 2023 г. за-
прета транзита через свою территорию санкцион-
ных грузов, резко возросла роль морских перевоз-
ок. Это свидетельствует о важности независимых 
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путей поставок товаров и грузов в Калининград-
ский эксклав. И таким путем для Калининграда яв-
ляется морской путь.

Жители Калининградской области 
о транспортной блокаде региона

Транспортная блокада России в наибольшей степе-
ни затронула интересы жителей Калининградской 
области. Многие жители эксклава нуждаются в по-
стоянном общении с основной территорией страны, 
решая различные служебные и деловые задачи, 
поддерживая родственные связи, обучаясь в учеб-
ных заведениях нашей страны.

С целью выяснения отношения жителей экс-
клава к организованной странами Запада транс-
портной блокаде Калининградской области груп-
па студентов Калининградского филиала СПбГАУ, 
провела опрос населения региона и получила сле-
дующие результаты.

Опрос проводился в разных городах на терри-
тории Калининградской области, в нем приняло 
участие 200 человек. Из них мужчины составили 
56% и женщины –  44%. Среди респондентов в воз-
расте до 30 лет –  92 чел. (46%), от 31 до 50 лет –  84 
чел. (42%), 51 и старше –  24 чел (12%).

По социальному статусу респонденты разде-
лились следующим образом: 52,5% –  студенты, 
40,5% –  работающие, 5,5% –  безработные, 2% –  
пенсионеры.

Из опроса жителей нам стало известно следу-
ющее:
• 68% опрошенных знают о проблеме транспорт-

ной блокады Калининградской области;
• 27% –  что-то об этом слышали, но не имеют 

конкретной информации;
• 6% –  ничего об этом не знают, впервые услы-

шали о проблеме в ходе опроса.
Следует обратить внимание, что больше поло-

вины опрошенных, которым известно о транспорт-
ной блокаде –  мужчины. Также мужчины преоб-
ладают в ответах о частичной информированно-
сти о проблеме, а также в ответах о том, что такая 
проблема им неизвестна.

Среди виновников транспортной блокады Кали-
нинградской области большинство респондентов 
(61,5%) уверенно назвали страны Запада во гла-
ве с США. 15% опрошенных считают, что в блока-
де нет виновников, так сложилась ситуация. 9,5% 
считают виновниками транспортной блокады ре-
гиона Правительство РФ и Литовскую Республи-
ку. Далее ответы распределились следующим об-
разом: Украина –  4% и СВО –  1%.

Далее мы попытались выяснить у жителей об-
ласти, каким образом транспортная блокада реги-
она повлияла на их жизнь.

Как следует из результатов опроса, ситуа-
ция повлияла на жизнь большинства респонден-
тов, из которых 41% отметили рост цен в регио-
не на товары и услуги. В то же время 37,5% опро-
шенных не заметили каких-либо перемен в своей 
жизни. При этом перемен не заметили в основном 

мужчины (50 чел. из 75 опрошенных). Транспорт-
ная блокада региона вызывает чувство тревоги 
у 20,5% респондентов, среди которых также пре-
обладают мужчины. Для 13,5% опрошенных сло-
жившаяся ситуация ограничила их возможности 
выезда за пределы региона.

На вопрос о том, решает ли проблему транс-
портной блокады Калининградской области рабо-
тающая паромная линия «Усть- Луга –  Балтийск» 
утвердительно ответили 23% респондентов. 45% 
считают, что паромная линия решает проблему 
лишь частично. 28% считают принятые меры не-
достаточными для бесперебойного снабжения ре-
гиона всем необходимым. 4% респондентов счи-
тают, что работа паромной линии никак не влияет 
на ситуацию.

Транспортная блокада в значительной степени 
повлияла на пассажиропотоки региона. В целом 
с 2014 по 2022 год международный пассажиро-
поток в Калининградскую область и из неё упал 
больше чем в четыре раза. В международном ав-
тобусном сообщении пассажиропоток упал с 87,1 
до 18,7 тыс. чел. [5].

Как эта ситуация повлияла на возможности 
выезда калининградцев в другие регионы страны 
и за рубеж? В результате опроса нами было вы-
явлено, что транспортная блокада региона приве-
ла к подорожанию авиа- и железнодорожных би-
летов. Это отметили 34,5% опрошенных. 33,5% 
респондентов заявили, что стало трудно выехать 
за пределы области на собственном автомобиле. 
Для 32% калининградцев, как это следует из опро-
са, ничего не изменилось, и транспортная блокада 
региона никак не повлияла на их жизнь.

Повлияла ли транспортная блокада на заня-
тость населения и возможность ведения бизнеса? 
На этот вопрос респонденты ответили следующим 
образом:
– ситуация никак не повлияла на мою занятость –  

14%;
– сократились объемы выпускаемой продукции 

и услуг в связи с нехваткой сырья и материа-
лов –  20,5%;

– повлияла частично, количество рабочих мест 
сократилось, многие потеряли работу –  28,5%;

– повысились цены на стройматериалы, промыш-
ленную продукцию и продовольствие –  42%.
Как следует из ответов, транспортная блокада 

оказала негативное влияние на занятость насе-
ления и возможности ведения бизнеса. Валовый 
региональный продукт Калининградской области 
упал в 2023 году на 1,1%. Калининградская об-
ласть за год потеряла шесть позиций в националь-
ном рейтинге социально- экономического положе-
ния. С 39-го места регион опустился на 45-е [8].

Сложившаяся сложная транспортная ситуация 
в Калининградской области требует своего разре-
шения. По мнению калининградцев, проблема мо-
жет быть решена следующим образом:
– путем переговоров со странами –  инициатора-

ми блокады –  48%;
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– путем максимального развития региональной 
экономики для минимализации зависимости 
от поставок извне –  22,5%;

– путем введения ощутимых ответных санкций –  
15%;

– путем ультиматумов странам Запада –  21,5%;
– силовым путем –  принуждением к снятию бло-

кады –  8,5%;
– полномасштабным вторжением в Польшу –  4%;
– военным путем –  0,5%.

Полученные ответы свидетельствуют о том, что 
существующая проблема беспокоит жителей экс-
клава и они предлагают различные пути ее реше-
ния. Большинство респондентов (70,5%) предлага-
ют конструктивные подходы к решению проблемы 
(переговоры, ускоренное экономическое развитие 
региона). Тем не менее, значительная часть опро-
шенных (49,05%) выступает за жесткие меры ре-
агирования на ситуацию, вплоть до решения про-
блемы военным путем (0,5%).

Заключение

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало, что большинство калининградцев хорошо ос-
ведомлены о существующей транспортной блокаде 
региона, которая в значительной степени влияет 
на их жизнь. В частности, значительно выросли це-
ны на продовольствие и предметы первой необхо-
димости, поступающие в регион из основной части 
страны в ограниченном количестве и с увеличен-
ными сроками доставки. Утруднено пассажирское 
сообщение эксклава с другими регионами России 
из-за ограничений в передвижении железнодорож-
ного, авиационного и автомобильного транспорта, 
значительным повышением тарифов на перевозки 
грузов и пассажиров. Таможенные и пограничные 
службы Литовской Республики всяческим образом 
препятствуют транзитному грузовому и пассажир-
скому движению через территорию этой страны: 
вводятся санкционные списки товаров, запрещен-
ных к перевозу в Калининградскую область, на-
меренно затягивается оформление грузов и пас-
сажиров, создаются невыносимые условия для 
водителей большегрузов, которые неделями ожи-
дают пересечения границы. Затруднено и авиасо-
общение –  ограничен воздушный коридор над ней-
тральными водами Балтийского моря. Значительно 
удлинился маршрут до столицы и других городов 
страны в связи с закрытием для наших самолетов 
воздушного пространства стран Европейского Со-
юза. Оправданным решением была организация 
паромной линии Усть- Луга –  Балтийск, по которой 
сегодня доставляется значительная часть необхо-
димых грузов, минуя таможенные и иные барьеры 
недружественных стран.

Калининградцы по-разному видят решение су-
ществующей проблемы, отдавая предпочтение 
конструктивным методам. И хотя Правительство 
РФ совместно с региональными властями дела-
ет все возможное для обеспечения региона, про-
блема все еще остается актуальной. Ее решение 

во многом зависит от складывающегося нового 
миропорядка, в котором не будет гегемонии одной 
страны, а все проблемы будут решаться путем пе-
реговоров и на равноправной основе.
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THE TRANSPORT BLOCKADE OF THE KALININGRAD 
REGION THROUGH THE EYES OF KALININGRAD 
RESIDENTS

Kibysh A. I., Zuikova J. V.
Kaliningrad Branch of St. Petersburg State Agrarian University

Since 2014, Western countries have been pursuing a consistent 
sanctions policy against Russia aimed at curbing its economic de-
velopment and political influence in the world. Over the years, more 
than ten thousand prohibitions and restrictions have been imposed 
on our country and this policy continues. In addition to various re-
strictions, Western countries are pursuing a policy of transport block-
ade against Russia. The Kaliningrad region is in the most vulnera-
ble position in this regard. Surrounded by unfriendly countries and 
having no land borders with the main territory of the country. The 
article reveals the essence of the concept of “transport blockade” in 
relation to the situation that arose in connection with Western sanc-
tions. Being an exclave, the Kaliningrad Region is actually blocked 
by the Lithuanian authorities for the transit of goods and passen-
gers through the territory of Lithuania. This circumstance forced the 
Russian authorities to open the Ust- Luga –  Baltiysk ferry line for the 
uninterrupted supply of the exclave with everything necessary for 
the life and activities of the people living there. A survey conducted 
among residents of the region showed their attitude to the current 
situation and their own vision of solving the problem.

Keywords: sanctions, transport blockade, exclave, Kaliningrad re-
gion, ferry line, Kaliningrad residents.
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В  статье  рассмотрено  отношение  студентов  естественно‑ 
научных  специальностей  к  самостоятельной  работе  после 
нескольких лет вынужденного дистанционного обучения, обу‑
словленного  пандемией.  Проведены  исследования  в  области 
организации самостоятельной работы студентов, ее значения 
в их будущей профессиональной жизни и влияния на интерес 
к  научной  работе.  Важное  место  отводится  роли  преподава‑
теля  в  организации  самостоятельной  работы.  Особое  внима‑
ние  уделено  формированию  профессиональных  компетенций 
в ходе проведения лекций,  семинаров и лабораторных работ 
в  дистанционном  формате.  Проведено  сравнение  готовно‑
сти  студентов  к  самостоятельной  работе  в  настоящее  время 
и в допандемийные времена.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, самостоя‑
тельная работа, дистанционное образование, научная работа, 
лабораторный практикум.

В последние несколько лет дистанционное обу‑
чение в той или иной степени вошло в жизнь пре‑
подавателей и студентов, вчерашних школьников. 
В учебных планах значительно больше часов (за‑
четных  единиц)  выделяется  на  самостоятельную 
работу, в то время как часы аудиторных занятий 
постепенно  сокращаются.  В  рамках  компетент‑
ностного подхода, включающего в себя как полу‑
чение  профессиональных  знаний  и  умений,  так 
и приобретение способности к саморазвитию и са‑
мообразованию,  самостоятельная  работа  наряду 
с  аудиторной  играет  огромную  роль  в  образова‑
тельном процессе. В широком смысле под само‑
стоятельной  работой  подразумевается  совокуп‑
ность всей самостоятельной деятельности студен‑
тов как в учебной аудитории, так и вне ее, в кон‑
такте с преподавателем и в его отсутствие [1]. Са‑
мостоятельная работа включает в себя не только 
подготовку  к  семинарам,  зачетам  и  экзаменам, 
но и работу на практических и лабораторных заня‑
тиях.  Материалы  многих  социологических  иссле‑
дований [2] показывали, что первокурсники не мо‑
гут  сами  планировать  свое  время,  ставить  себе 
цели,  выбирать  способы  их  решения.  Еще  в  до‑
пандемийные времена, в вузах стала появляться 
тенденция  уменьшения  количества  аудиторных 
часов  и,  соответственно,  увеличения  часов,  вы‑
деляемых на самостоятельную работу студентов. 
В 2017 году мы также попытались разобраться, го‑
товы ли наши студенты к таким изменениям. Был 
проведен  опрос  среди  студентов  бакалавриата 
естественно‑ научного  направления  РУДН.  Ока‑
залось,  что  у  большинства  первокурсников  еще 
не  сформировалась  психологическая  готовность 
к самостоятельной работе. Они не знают,  как ее 
организовывать и не умеют самостоятельно рабо‑
тать [3].

С началом пандемии все вузы вынужденно пе‑
решли в дистанционный формат работы. Это каса‑
лось не только лекций, но и семинаров и лабора‑
торного практикума. Есть много публикаций в пан‑
демийные и постпандемийные годы о преимуще‑
ствах и недостатках дистанционного образования. 
Самый главный недостаток состоит в преоблада‑
нии  «знаниевой»  компетенции  в  ущерб  умениям 
[4]. Речь идет о явно выраженной неспособности 
дистанционного  обучения  обеспечить  получение 
практических знаний. В последние два года мно‑
гие вернулись к очному образованию –  полностью 
или  частично.  Представляло  интерес  узнать,  как 
времена  тотального  дистанционного  образова‑
ния, будь то в школе или в вузе, повлияли на отно‑
шение  студентов  к  самостоятельной работе. Для 
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этого  мы  решили  еще  раз  проанализировать  от‑
веты  студентов,  участвовавших  в  анкетировании 
в 2016–2017  годах, и  сравнить их с данными ан‑
кетирования, проведенного в последние три года.

Опрос проводился среди студентов естествен‑
но‑ научных  специальностей  РУДН  им.  П.  Лумум‑
бы.  В  опросе  участвовали  студенты  с  первого 
по третий курс таких специальностей как физика 
и химия. Часть вопросов, касающихся отношения 
к  самостоятельной  работе,  были  взяты  из  анкет 
2017  г. В этих вопросах шла речь о способности 
студентов  правильно  организовывать  самостоя‑
тельную работу и распределять свое время, о вос‑
приятии ими учебного материала на слух, при чте‑
нии  и  конспектировании,  об  участии  студентов 
в  научной  работе,  о  значении  самостоятельной 
работы и самообразования в получении необходи‑
мых компетенций и о роли преподавателя в орга‑
низации самостоятельной работы. Также важным 
для нас было мнение студентов (как в 2017 г., так 
и сейчас) о том, должен ли вуз увеличивать число 
часов для самостоятельной работы за счет умень‑
шения аудиторных занятий. В анкету были вклю‑
чены и новые вопросы, касающиеся дистанцион‑
ного обучения. Прежде всего, речь шла о том, спо‑
собствует  ли  формированию  необходимых  навы‑
ков проведение семинаров и лабораторных работ 
в дистанционном формате, а  также о преимуще‑
ствах дистанционного образования.

Материалы наших исследований показали, что 
к  2023  г.  почти  70%  первокурсников  могут  пра‑
вильно  организовать  самостоятельную  работу, 
в то время как в 2017 г. таких студентов было все‑
го 30% (рис. 1).

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2017 2021 2022 2023

Рис. 1. Готовность студентов‑ первокурсников 
к самостоятельной работе (на диаграмме указан год 

поступления)

За последние три года в среднем на 25% умень‑
шилось  число  студентов,  которые  не  могут  пра‑
вильно распределять свое время. В 2023 году толь‑
ко  у  20%  опрошенных  студентов‑ первокурсников 
фиксирование и переработка информации вызы‑
вали затруднения. Это в четыре раза меньше, чем 
показало анкетирование в 2017 г. Хотя к третьему 

курсу доля студентов, испытывающих определен‑
ные трудности при осмыслении полученной в про‑
цессе дистанционного образования информации, 
возрастает до 50%. Это связано с тем, что появ‑
ляется больше профильных предметов, усвоение 
которых  требует  большего  количества  времени. 
Большинство  нынешних  студентов  (более  85%) 
высказывается за преимущества обучения в дис‑
танционном формате, хотя ранее до поступления 
в  университет  они  не  рассматривали  такой  воз‑
можности. Главная причина –  возможность учиться 
дома, а также выполнять задания в любое время. 
Примерно 50% студентов, опрошенных за послед‑
ние  три  года,  считают,  что  больше  должно  быть 
аудиторных занятий, тогда как в 2017 г. доля таких 
студентов составляла 80%. Но здесь нужно заме‑
тить, что ответы первокурсников и студентов стар‑
ших курсов несколько отличаются. Так как анкети‑
рование  проводилось  на  протяжении  нескольких 
лет, то одни и те же студенты могли участвовать 
в опросах с первого по третий курс. На рисунке 2 
приведено сравнение доли студентов‑ физиков, ко‑
торые считают, что аудиторных часов должно быть 
меньше. Если таких студентов на 1‑ом курсе бы‑
ло 60–70%, то уже ко 2‑ому и 3‑му курсам только 
40% тех же студентов готовы заниматься самосто‑
ятельно.
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Рис. 2. Мнение студентов об уменьшении количества 
аудиторных часов

Т.е. проучившись три года, студенты естествен‑
но‑ научных специальностей стали отдавать пред‑
почтение аудиторным занятиям. Такая закономер‑
ность проявилась и в ответе на вопрос о проведе‑
нии дистанционных лабораторных работ: 35% пер‑
вокурсников и только 15% второкурсников счита‑
ют, что выполнение лабораторных работ в дистан‑
ционном  формате  способствуют  формированию 
необходимых  навыков.  Что  касается  семинаров, 
то примерно половина опрошенных студентов раз‑
ных курсов считает дистанционное проведение се‑
минаров оправданным.

Сейчас  вузы  многое  делают  для  того,  чтобы 
улучшить условия для организации самостоятель‑
ной работы студентов. Большинство опрошенных 
студентов  довольны  такой  организацией.  Но  тут 
опять  есть  разница  между  ответами  студентов 
разных  курсов  –   на  1‑ом  курсе  доля  таких  сту‑
дентов  составляет  85–90%,  что  на  20%  больше, 
чем на 2‑ом. Скорее всего, это связано с тем, что 
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на 2‑ом курсе появляются более сложные предме‑
ты, и требования к организации самостоятельной 
работы становятся выше.

Из опросов стало ясно, что несколько лет дис‑
танционного  образования  не  повлияло  на  готов‑
ность  студентов  заниматься  научной  деятельно‑
стью.  При  этом  доля  студентов‑ первокурсников, 
занимающихся научной деятельностью, стала вы‑
ше. В основном это абитуриенты предуниверсари‑
ев, количество которых за последние годы увели‑
чилось.  Профильные  классы  и  предуниверсарий 
способствуют привитию абитуриентам понимания 
о  будущей  специальности  и  желания  занимать‑
ся  и  развиваться  в  определенном  направлении. 
К третьему курсу половина опрошенных студентов 
занимаются научной деятельностью  (рис.  3).  Это 
связано с  тем, что происходит переход от общих 
предметов  к  специализированным,  и  студенты 
проходят первую научную практику.
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Рис. 3. Участие студентов в научной деятельности

Все приведенные выше данные свидетельству‑
ют  о  том,  что  студенты  справились  с  вызовами, 
которые  диктует  современная  жизнь.  Самосто‑
ятельная  работа  стала  играть  все  большую  роль 
в учебном процессе. Более 80% опрошенных сту‑
дентов уделяют большое внимание самообразова‑
нию и считают, что оно способствует карьерному 
росту,  а  также играет ведущую роль на  старших 
курсах. Однако привлекает студентов к самостоя‑
тельной работе преподаватель. Именно он ее ор‑
ганизует  и  контролирует  выполнение.  Согласно 
анкетированию, так считают 85% опрошенных сту‑
дентов.  Для  студентов  естественно‑ научного  на‑
правления  нашего  университета,  которые  изуча‑
ют такие предметы как физика и химия, большую 
роль в образовательном процессе имеет лабора‑
торный практикум. Только в лабораториях студен‑
ты  могут  самостоятельно  провести  эксперимент, 
используя полученные на лекциях  теоретические 
знания  и  тем  самым  они  получают  необходимые 
профессиональные компетенции.
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The article examines the attitude of students of natural sciences to 
independent  work  after  several  years  of  forced  distance  learning 
caused by the pandemic. Research has been conducted in the field 
of organizing students’ independent work, its significance in their fu‑
ture professional life and its impact on interest in scientific work. An 
important place is given to the role of the teacher in organizing inde‑
pendent work. Particular attention is paid to the formation of profes‑
sional competencies during lectures, seminars and laboratory work 
in a remote format. A comparison was made of students’ readiness 
for independent work now and in pre‑pandemic times.

Keywords: professional competencies, independent work, distance 
education, scientific work, laboratory workshop.

References

1.  Sillaste G.G., Pismennaya E. E., Belgarokova N. M. Independent 
work of students. Guidelines. M., 2013.

2.  Odintsova L.A., Bronnikova L. M. Independent work of students 
in  the context of  the  implementation of new generation stand‑
ards  at  a  pedagogical  university.  Electronic  scientific  journal 
“Modern problems of science and education”. 2015. No. 5.

3.  Butko N.B., Stepina S. P. Formation of professional and general 
cultural competencies of physics students in the process of in‑
dependent work. Bulletin of the Peoples’ Friendship University 
of Russia. Series: Issues of education: languages and speciali‑
zation. T.15, 2018. No. 2. pp. 248–252.

4.  Endovitsky  D.A.,  Risin  I. E.,  Treshchevsky  Yu.I.,  Rud‑
nev E. A. Distance learning –  an imbalance of opportunities and 
threats. Higher education in Russia. T. 31. 2022. No. 1. pp. 89–
97.



№
 6

  2
02

4 
 [С

ОЦ
ИО

Л
ОГ

ИЯ
]

164

Механизмы охраны культурного наследия Китая в аспекте устойчивого 
социального развития

Ян Цяньвэнь,
аспирант, Пекинский университет иностранных языков
E-mail: yqw1108@163.com

Культурное наследие, как продукт развития общества, явля-
ется носителем цивилизации страны и свидетелем передачи 
национальной культуры из поколения в поколение, собирая 
в себе мудрость древних и отпечатки меняющихся времен. 
В последние годы экономика Китая вступила в рельсы стре-
мительного развития, а также растут духовные и культурные 
потребности людей. В этом контексте культурное наследие, яв-
ляющееся носителем китайской культуры и опорой культурной 
мягкой силы, стало фокусом внимания всей страны. В данной 
работе рассматриваются новые тенденции развития охраны 
культурного наследия в Китае, а также некоторые актуальные 
проблемы, такие как нарушение культурного наследия, необхо-
димость расширения участия общественности и фрагментация 
системы управления.
Цель исследования –  определить и описать современные тен-
денции развития области охраны культурного наследия Китая, 
а также зафиксировать круг наиболее острых проблем в дан-
ной области; предложить варианты их решения.
Научная новизна исследования состоит в том, что в нём впер-
вые описаны особенности функционирования механизмов 
защиты охраны культурного наследия Китая в современных 
условиях, дан подробный анализ проблем современной китай-
ской государственной системы охраны культурного наследия. 
В результате исследования выявлена структура и особенно-
сти функционирования сферы охраны культурного наследия 
в современном Китае, очерчен круг проблем в области охраны 
культурного наследия Китая и предложены возможные пути их 
решения.

Ключевые слова: Китай, охрана культурного наследия, объект 
культурного наследия.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена 
растущим интересом мирового сообщества к про-
блеме сохранения мирового культурного наследия, 
вхождением Китая в число держав, заинтересован-
ных в бережном отношении к объектам культурного 
наследия и развитием отрасли охраны культурного 
наследия Китая. Такого рода исследования позво-
ляют зафиксировать современное состояние сис-
темы мер по охране культурного наследия и опре-
делить её работоспособность, её сильные и слабые 
стороны.

Для достижения вышеуказанной цели исследо-
вания необходимо решить следующие задачи:
• определить значение феномена «культурное 

наследие»;
• отобрать и систематизировать материалы нор-

мативных документов, регулирующих систему 
мер по защите культурного наследия КНР;

• собрать и систематизировать данные совре-
менных СМИ о практике защиты различных 
объектов культурного наследия в современном 
Китае;

• очертить круг проблем в области защиты объ-
ектов культурного наследия Китая и варианты 
их решения.
Культурное наследие, являясь кристаллизаци-

ей человеческой мудрости, имеет огромное зна-
чение для распространения знаний об истории 
и культуре, развития национального духа, укре-
пления национальной идентичности и сохранения 
мирового культурного разнообразия. В процес-
се модернизации Китаю необходимо сохранять 
уникальность собственной культуры, опираясь 
при этом на выдающиеся достижения зарубеж-
ных цивилизаций. Поэтому охрана культурного 
наследия –  это не только неотъемлемое условие 
для реализации великого возрождения китайской 
нации, но и незаменимый путь сохранения много-
образия мировых цивилизаций. На современном 
этапе в Китае происходят глубокие изменения 
в деле охраны культурного наследия: непрерыв-
ное расширение сферы его охраны, постепенное 
обогащение вид охранных памятников, обраще-
ние больше внимания на обеспечение продолжи-
тельного развитие общества и т.д. В связи с этим 
плодотворные результаты достигнуты. Однако, 
в этом процессе всё ещё существуют такие про-
блемы, как разрушение культурных реликвий, 
нарушение объектов культурного наследия при 
освоении и строении новых зданий, связанных 
с развитием экомомики, недостаточное участие 



165

№
 6  2024  [СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ]

граждан в этом деле, которые неизбежно будут 
препятствовать дальнейшему развитию дела за-
щиты культурного наследия в случае отсутствия 
своевременных решений.

Состав культурного наследия Китая

Культурное наследие –  это свидетель историческо-
го развития человечества, способный воссоздать 
исторический облик прошлого и даже древних вре-
мен, это подлинное отражение достижений челове-
ческой цивилизации и гуманистических ценностей 
во все эпохи. Культурное наследие имеет огромное 
значение, когда исчезает социальная структура 
определенного исторического периода, и только 
через сохранившееся культурное наследие можно 
узнать о социальной жизни и культурном контек-
сте того времени. Великолепное и неисчислимое 
культурное наследие находится под угрозой исчез-
новения в результате разрушений стихийными бед-
ствиями, вой нами, людьми, а само культурное на-
следие невозобновляемо и, будучи уничтоженным, 
означает конец исторического периода. В связи 
с этим правительства и общества несут историче-
скую ответственность за сохранение своего куль-
турного наследия и его передачу будущим поколе-
ниям, поскольку будущие поколения также имеют 
право и обязанность потреблять и передавать свое 
культурное наследие, узнавать о своей истории 
и черпать мудрость и силы своих предков. В то же 
время на фоне изменений на международной арене 
держава соревнуются за право быть создателями 
мирового порядка, они, укрепляя свою экономи-
ческую и военную мощь, активно развивают свою 
культурную мягкую силу.

Принципы защиты культурного наследия в ус-
ловиях вооруженного конфликта, установленные 
в «Гаагская конвенция о защите культурных цен-
ностей в случае вооруженного конфликта» в нача-
ле XX века, открыли путь к охране культурного на-
следия в международном сообществе [1]. На 17-й 
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 но-
ября 1972 г. была принята «Конвенция об охране 
всемирного культурного и природного наследия» 
с целью предотвращения истощения культурно-
го и природного наследия и создания постоян-
ной и эффективной системы коллективной охра-
ны культурного и природного наследия, имеющего 
универсальную ценность, на основе современных 
научных методов [2].

В 1985 году Китай официально пратифициро-
вал «Конвенция об охране всемирного культурно-
го и природного наследия», которая имеет в Ки-
тае правовой статус, и с тех пор Китай впитыва-
ет международной концепции и опыт в этой сфе-
ре и постепенно формирует свою собственную 
систему охраны культурного наследия. «Цирку-
ляр об усилении охраны культурного наследия», 
выпущенный в декабре 2005 года, утверждает: 
«Культурное наследие включает в себя как мате-
риальное, так и нематериальное культурное на-
следие. Материальное культурное наследие –  это 

культурные реликвии, имеющие историческую, ху-
дожественную и научную ценность, включая не-
движимые культурные реликвии, такие как древ-
ние памятники, древние гробницы, древние зда-
ния, пещерные храмы, резьба по камню, фрески, 
важные современные места и представительные 
здания, и движимые культурные реликвии, такие 
как важные предметы, предметы искусства, доку-
менты, рукописи и книги различных эпох истории; 
а также историко- культурные города (кварталы, 
деревни и села), имеющие выдающуюся универ-
сальную ценность с точки зрения архитектурного 
стиля, равномерного распределения, или соче-
тания с окружающей средой и ландшафтом. Не-
материальное культурное наследие –  это все ви-
ды традиционные формы выражения культуры 
в нематериальном виде, которые тесно связаны 
с жизнью народа и передаются из поколения в по-
коление, включая устные традиции, традиционное 
исполнительское искусство, фольклорные меро-
приятия, ритуалы и праздники, традиционные на-
родные знания и практики, связанные с природой 
и Вселенной, традиционные ремесла и навыки, 
а также культурное пространство, связанное с вы-
шеупомянутыми традиционными формами выра-
жения культуры» [3]. Кроме того, в данном Цирку-
ляре излагается актуальность, руководящая идео-
логия, основные принципы и общие цели защиты 
культурного наследия, а также предлагается ряд 
мер по решению проблем, стоящих перед сохра-
нением культурного наследия. Охрана культурно-
го наследия стала важной стратегией культурного 
строительства Китая, укрепления его культурной 
мягкой силы и реализации великого возрождения 
китайской нации.

Новые тенденции в области охраны культурного 
наследия Китая

В условиях глобализации вопрос сохранения уни-
кальности национальных культур и укрепления 
национальной самобытности становится всё бо-
лее актуальным, и всё больше стран активно ве-
дут раскопки культурных реликвий, представляю-
щих их национальную самобытность, и усиливают 
защиту своего культурного наследия в качестве 
средства укрепления своей национальной само-
бытности и усиления культурной сплоченности 
и влияния.

В Китае охрана культурного наследия вызыва-
ет большую озабоченность общества и стала важ-
ным стратегическим ресурсом для устойчивого со-
циального развития. Со времен реформ и откры-
тости, в условиях стремительного развития китай-
ской экономики, правительство Китая продолжает 
совершенствовать систему управления и охраны 
культурного наследия, а строительство культуры 
постепенно становится приоритетным направле-
нием развития, в связи с чем охрана культурного 
наследия в Китае достигла небывалого процвета-
ния и демонстрирует следующие тенденции раз-
вития.
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Расширение сферы охраны культурного 
наследия

Охрана культурного наследия Китая продолжает 
развиваться на практике, в итоге формируя отно-
сительно целостную систему. В процессе форми-
рования этой системы прослеживается тенденция 
к расширению сферы охраны культурного наследия. 
Наиболее очевидным проявлением этой тенден-
ции является расширение сферы охраны с матери-
ального на нематериальное культурное наследие. 
В Китае «весы политики» долгое время склонялись 
в сторону защиты материального культурного на-
следия, что привело к запоздалому началу охраны 
нематериального культурного наследия. Если охра-
на материального культурного наследия Китая на-
чалась в конце правления династии Цин, то право-
вая охрана нематериального культурного наследия 
началась в 1990-х годах и развивалась по принципу 
«от местного к центральному». Провинция Юньнань, 
будучи первой пилотной в стране, впервые начала 
законодательную работу по охране нематериаль-
ного культурного наследия. В июне 2000 года было 
принято «Положение об охране этнической тради-
ционной народной культуры в провинции Юньнань», 
заложившее основу национального законодатель-
ства по охране нематериального культурного на-
следия, и многие регионы, опираясь на результаты 
законодательной деятельности Юньнани и активно 
изучая зарубежный опыт охраны нематериально-
го культурного наследия, способствовали созда-
нию местных законодательных систем и проведе-
нию конкретной работы. Конвенция «об охране не-
материального культурного наследия», принятая 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 октября 
2003 года, положила начало усилиям международ-
ного сообщества по сохранению нематериального 
культурного наследия. В 2004 году Китай стал одним 
из государств- участников данной международной 
Конвенции. Циркуляр об усилении охраны культур-
ного наследия, принятый Государственным советом 
в 2005 году, включил нематериальное культурное 
наследие в систему охраны культурного наследия. 
Закон КНР «О нематериальном культурном насле-
дии», принятый в 2011 году, официально придал 
правовой статус охране нематериального культур-
ного наследия, и с тех пор система охраны немате-
риального культурного наследия непрерывно раз-
вивается. В последние годы список нематериаль-
ного культурного наследия постоянно расширяется, 
и по состоянию на декабрь 2023 года в списке не-
материального культурного наследия с китайской 
спецификой на национальном, провинциальном, 
муниципальном и уездном уровнях было выявлено 
более 100,000 репрезентативных объектов нема-
териального культурного наследия [4]. На данный 
момент насчитывается 43 позиции Китая в списке 
объектов нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО [5]. Переход в охране материального к не-
материальному культурному наследию символизи-
рует нацеленность Китая на развитие своей мате-
риальной базы, а также духовной культуры, и его 

усилия по укреплению своей культурной мягкой 
силы путем наследования и развития выдающейся 
традиционной культуры.

В охране культурного наследия Китая также 
прослеживается тенденция перехода от наземных 
к подводным объектам. Подводное культурное на-
следие –  это культурное наследие человечества, 
сохранившееся под водой и имеющее историче-
скую, художественную и научную ценность. С бур-
ным развитием науки и техники появился аква-
ланг, заложивший основу для подъёма подводной 
археологии, вследствии чего тайны подводного 
мира начали раскрывать учёные. Хотя проведе-
ния подводных раскопок способствуют расшире-
нию знаний о подводном культурном наследии 
и выявлению их значимость для культуры и исто-
рии, но одновременно с этим существует угроза 
его разрушения человеком. Таким образом, под-
водное культурное наследие стало пользовать-
ся особой защитой, не зависящей от наземного 
культурного наследия. В Китае охрана подводного 
культурного наследия продвигается главным об-
разом посредством законодательных мер и созда-
ния подводных археологических учреждений.

«Административные правила защиты подво-
дных культурных реликвий Китая», опубликован-
ные 20 октября 1989 года, стало первым право-
вым документом по охране подводного культурно-
го наследия, в котором были прописаны различ-
ные аспекты управления подводным культурным 
наследием, что создало практическую правовую 
основу для охраны подводного культурного насле-
дия и оказало эффективную практическую под-
держку зарождающемуся развитию подводной 
археологии в Китае [6]. Впоследствии данное По-
ложение постоянно совершенствовался, и в него 
дважды вносились поправки –  в 2011 и 2022 годах 
соответственно. В пересмотренном Администра-
тивных правилах и добавлены правовые нормы, 
касающиеся археологической разведки до нача-
ла строительных работ и деятельности по разру-
шению подводных культурных реликвий, а также 
уточнены соответствующие положения о зонах ох-
раны подводного культурного наследия.

В 1987 году в Китае появилось первое подво-
дное археологическое учреждение –  отделение 
подводной археологии при историческом музее 
Китая. Подводная археологическая группа растет 
с каждым годом на фоне стремления руководства 
Китая подготовить высококвалифицированных 
специалистов в этой сфере. Подводные археоло-
гические памятники охватывают широкий спектр: 
Бохайское, Желтое, Восточно- Китайское и Южно- 
Китайское моря, на которых плодотворные резуль-
таты достигнуты в защите подводного культурного 
наследия. Например, в 1990–1997 гг. были прове-
дены раскопки и спасены затонувшее судно ди-
настии Юань в Ляонин Суйчжун, а извлеченные 
из воды реликвии в основном состояли из фар-
фора, а также керамики, железных изделий и от-
дельных деревянных досок. Результаты раскопок 
предоставили новую и важную информацию для 
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изучения истории развития морского транспорта, 
торговли товарами династии Юань, а также про-
цесса обжига фарфора. В 2007 году затонувший 
корабль «Наньхай-1» был успешно спасен, и его 
груз представил миру большое количество пре-
красного фарфора, золотых и серебряных изде-
лий. В 2008 году археологические раскопки на ме-
сте затонувшего судна «ХуаГуанЦзяо-1» позволи-
ли поднять на поверхность не только сам затонув-
ший корабль, но и почти 10,000 различных кера-
мических артефактов, представляющих большую 
научную ценность.

В последние годы почти все прибрежные про-
винции Китая создали свои собственные подво-
дное археологическое учреждение и учреждения 
по охране археологических объектов подводного 
культурного наследия. Кроме того, значительные 
инновации и прорывы были совершены в концеп-
циях, технологиях и методах охраны подводного 
культурного наследия, и постепенно сформирова-
лась модель охраны подводного культурного на-
следия с китайской спецификой.

Расширение спектра видов объектов охраны 
культурного наследия

По мере развития экономики и общества меняет-
ся понимание людьми культурного наследия и их 
ценности, в связи с чем охрана культурного на-
следия в Китае также демонстрирует тенденцию 
к диверсификации видов объектов охраны куль-
турного наследия. Во-первых, охрана культурного 
наследия в Китае наблюдается тенденция перехода 
от «статичной» к «динамичной». Культурное на-
следие не является статичным, оно также должно 
включать в себя живое, развивающееся наследие. 
Наиболее показательным примером является ох-
рана Больших каналов. Большой канал –  типичный 
пример «живого наследия», которое имеет атри-
бут наследия и не утратило своей первоначальной 
функции и по-прежнему играет важную роль в судо-
ходстве и других аспектах. Смена эпох определяет 
обновление социальных функций живого наследия, 
такого как большой канал, и поэтому использова-
ние соответствующих методов сохранения живого 
наследия –  единственный способ лучше передать 
его из поколения в поколение. В феврале 2017 года, 
когда генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин 
посетил пекинский район Тунчжоу, он подчеркнул, 
что Великий канал –  это драгоценное наследие, 
оставленное нам нашими предками, это «текучая 
культура». Его необходимо хорошо охранять, пере-
давать по наследству и использовать скоординиро-
ванным образом [7].

Во-вторых, Китай начал уделять внимание ох-
ране современного культурного наследия одно-
временно с охраной древних культурных памят-
ников. Правительство Китая долгое время при-
давали большее значение древнему культурному 
наследию и культурным памятникам, имеющим 
революционное значение, а осознание необходи-
мости защиты культурного наследия, отражаю-

щего жизнь современного общества, было отно-
сительно низким. Экономическое развитие уско-
рило изменения в социальной жизни и риск уско-
ренного исчезновения прежних общественных 
способов производства и памятников, что вызва-
ло широкую озабоченность со стороны государ-
ства и общества в Китае, поэтому для того, чтобы 
история не была забыта, Китай своевременно про-
водит раскопки и сохраняет культурное наследие 
современной эпохи. Культурное и промышленное 
наследие XX века стало новыми объектами охра-
ны, например, Большой зал народных собраний 
и Дворец культуры национальностей в Пекине, Те-
лебашня «Восточная жемчужина» и выставочный 
центр в Шанхае, а также первые здания первого 
завода по производству автомобилей в Чанчуне 
вошли в первую часть китайского архитектурного 
наследия XX века.

Ориентация охраны культурного наследия 
на устойчивое социальное развитие

На фоне ускоренной модернизации экономики Ки-
тай уделяет все больше внимания согласованию 
охраны культурного наследия с экономическим раз-
витием. В последние годы Китай активно координи-
рует взаимосвязь между экономическим развитием 
и охраной культурного наследия, придерживается 
принципа «развитие основано на охране», нацелен-
ный на рациональное и умеренное освоение и ис-
пользование объектов культурного наследия, чтобы 
оно стало движущей силой для развития культурных 
и креативных индустрий и стимулировало рост мест-
ной экономики. Многие города Китая благодаря ра-
циональному планированию превратили некоторые 
древние объекты и промышленное наследие в креа-
тивные парки, музеи и городские ландшафты, пред-
ставляющие культурную и экономическую ценность. 
Например, культурно- индустриальный парк «Гроты 
Юньган», ландшафт которого основан на местных 
отходах песчаника или тележках с железной ру-
дой, старых ветряных мельницах, лебедках и так 
далее. Кроме того, верфь 1862 г. в Шанхае, кото-
рая в свое время была одним из мест зарождения 
современной индустриальной цивилизации Китая 
и отражала историю китайского судостроения, се-
годня превратилась в модный коммерческий центр 
площадью 26,000 квадратных метров и стала но-
вой достопримечательностью городской культуры 
и искусства Шанхая, объединив в себе магазины, 
досуг, развлечения и туризм. 

Проблемы охраны культурного наследия Китая

После реформы и открытости китайское руковод-
ство вложило огромное количество финансовых, 
материальных и человеческих ресурсов в раскопки 
и защиту культурного наследия и добилось больших 
успехов в создании систем и институциональных ин-
новаций для защиты культурного наследия. Однако 
в то же время Китай сталкивается с рядом вызовов 
и проблем в области охраны культурного наследия. 
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Для более эффективной защиты культурного насле-
дия необходимо подробно изучить каждую из этих 
проблем и предложить соответствующие контрмеры 
для их решения, а не успокаиваться на достигнутом.

Во-первых, культурное наследие находится под 
угрозой разрушения, и необходимо усилить ме-
ры по его защите. Результаты третьей националь-
ной переписи культурного наследия, проведенной 
в 2007–2011 годах, показывают, что защита куль-
турного наследия Китая сталкивается с серьезны-
ми проблемами: рост общего числа объектов куль-
турного наследия превышает рост числа учрежде-
ний, групп, финансирования и улучшения условий 
и оборудования для защиты культурного наследия 
Китая; состояние защиты недвижимых культур-
ных объектов еще не оптимизировано. Из почти 
770 000 имеющихся недвижимых объектов куль-
турного наследия большинство находятся в тре-
вожном состоянии: 17,77% в плохом состоянии, 
8,43% в плачевном состоянии [8].

Следует также отметить, что данные первой на-
циональной переписи движимых объектов куль-
турного наследия, состоявшейся в 2013–2016 го-
дах, показывают, количество движимых объек-
тов культурного наследия составляет около 64,07 
миллиона, при этом 23,93% объектов культурного 
наследия сохранились полностью, 59,89% –  в ос-
новном нетронутыми, 14,43% –  изуродованными, 
а 1,75% –  сильно изуродованными (включая отсут-
ствующие части) [9]. Таким образом, усиление за-
щиты культурного наследия чрезвычайно актуаль-
но и имеет важное значение для снижения риска 
повреждения и утраты самих культурных объектов.

Во-вторых, в связи с быстрым экономическим 
развитием Китая и ускоряющейся урбанизацией 
культурное наследие в той или иной степени унич-
тожается под лозунгом строительства и развития 
городов и регионов. В августе 2023 года Зал пред-
ков клана Хуан в уезде Цаннань города Вэньчжоу 
провинции Чжэцзян оказался под угрозой сноса 
для строительства новой гостиницы, что вызвало 
споры и привлекло широкое внимание всех слоев 
общества. Залы предков –  важные для китайцев 
места поклонения предкам или мудрецам, симво-
лизирующие семью и эмоциональную поддержку 
народа, и их сохранение чрезвычайно важно для 
развития традиционной китайской культуры. По-
этому строительство и развитие городов и регио-
нов не должно идти в ущерб культурному насле-
дию. Они должны дополнять друг друга, не спо-
собствуя противостоянию между развитием мо-
дернизации и передачей истории и культуры. Мо-
дернизация должна основываться на сохранении 
культурного наследия, которое не только отражает 
уровень модернизации и экономическую мощь Ки-
тая, но и демонстрирует облик исторических зда-
ний и воспроизводит глубокое наследие китайской 
истории и культуры.

В-третьих, необходимо привлекать широкую 
общественность к активному участию в охране 
культурного наследия. Культурное наследие Ки-
тая –  это важное воплощение уникальных духов-

ных ценностей и образа мышления китайской на-
ции, в нем сконцентрирована мудрость 56 этниче-
ских групп. Народ является одновременно и твор-
цом, и наследником культуры.

По мере прогресса и развития китайского об-
щества растущее отчуждение современного на-
селения от исторического и культурного наследия 
привело к тому, что осведомленность об охране 
культурного наследия остается относительно низ-
ким. Однако охрана культурного наследия –  это 
не только обязанность государственной власти, 
профессионалов, экспертов и ученых, но и долг, 
и обязанность каждого гражданина. Таким об-
разом, при защите культурного наследия прави-
тельство должно не только играть ведущую роль, 
но и мобилизовать общество на активное участие 
в этом процессе, чтобы превратить защиту куль-
турного наследия в дело, вызывающее озабочен-
ность всего общества.

Кроме того, отсутствие единой системы управ-
ления является одной из основных причин нане-
сения ущерба культурному наследию и его раз-
рушения в контексте строительства и развития 
городов. Национальное управление культурного 
наследия, Национальная комиссия по делам наци-
ональностей, Государственное управление по де-
лам религии, Министерство гражданской админи-
страции, Китайская академия наук, Министерство 
земельных и природных ресурсов и т.д. несут от-
ветственность за защиту культурного наследия 
региона. На практике все уровни власти или со-
ответствующие ведомства имеют право распоря-
жаться и использовать объекты культурного на-
следия, и именно отсутствие четкого определения 
прав и обязанностей часто приводит к поврежде-
нию и утрате культурных реликвий. Для того что-
бы в корне изменить ситуацию с неэффектив-
ной охраной культурного наследия Китая, самое 
главное –  постоянно совершенствовать механизм 
управления культурным наследием, улучшить си-
туацию с децентрализованным управлением и со-
здать единый механизм управления культурным 
наследием «сверху вниз» –  от центрального пра-
вительства до местных властей, в рамках которо-
го все ведомства имеют четкие полномочия и обя-
занности и эффективно работают, чтобы полити-
ка, указы и меры по управлению национальным 
культурным наследием могли эффективно осу-
ществляться и контролироваться на всех уровнях.

Очевидно, что охрана культурного наследия –  
долгий и кропотливый процесс, и этот процесс со-
провождается проблемами, поэтому необходимо 
совершенствовать систему управления и корректи-
ровать направление политики в соответствии с кон-
кретной практикой, чтобы решать специфические 
вопросы, возникающие на разных этапах и звеньях 
работы системы по защите культурного наследия.

Обсуждения и результаты

Охрана культурного наследия –  это не только не-
отъемлемое условие для реализации великого воз-



169

№
 6  2024  [СОЦ

ИОЛ
ОГИЯ]

рождения китайской нации, но и незаменимый путь 
сохранения многообразия мировых цивилизаций. 
Культурное наследие имеет огромное значение 
для распространения знаний об истории и куль-
туре, развития национального духа, укрепления 
национальной идентичности и сохранения мирово-
го культурного разнообразия. Охрана культурного 
наследия –  это не только неотъемлемое условие 
для реализации великого возрождения китайской 
нации, но и незаменимый путь сохранения много-
образия мировых цивилизаций. На современном 
этапе в Китае происходят глубинные изменения 
в сфере охраны культурного наследия: непрерыв-
ное расширение зоны охраняемых памятников и их 
видов. Однако в этом процессе всё ещё суще-
ствуют такие проблемы, как разрушение культур-
ных реликвий, нарушение целостности объектов 
культурного наследия при освоении территорий 
и строении новых зданий, связанных с развитием 
экономики, недостаточная вовлеченность граждан 
в решение вопросов защиты культурного насле-
дия. На современном этапе в Китае происходят 
глубинные изменения в сфере охраны культурно-
го наследия: непрерывное расширение зоны ох-
раняемых памятников и их видов. Однако в этом 
процессе всё ещё существуют такие проблемы, 
как разрушение культурных реликвий, нарушение 
целостности объектов культурного наследия при 
освоении территорий и строении новых зданий, 
связанных с развитием экономики, недостаточ-
ная вовлеченность граждан в решение вопросов 
защиты культурного наследия.

Китайская система мер по защите культурного 
наследия –  часть общемировой тенденции усиле-
ния заботы международного сообщества о куль-
турном наследии.

Заключение

Таким образом, мы приходим к следующим выво-
дам. Проведённое исследование на основе ана-
лиза китайского значения феномена «культурное 
наследие» продемонстрировало, что содержание 
китайского культурного наследия довольно мно-
гозначно. В результате проведенного исследования 
нормативных документов, регулирующих систему 
мер по защите культурного наследия КНР и сбо-
ра и систематизации данные современных СМИ 
о практике защиты различных объектов культур-
ного наследия в современном Китае были отме-
чены положительные тенденции в сфере защиты 
культурного наследия в Китае, но в то же время 
указаны ряд проблем и возможные пути их реше-
ния, существующих в данной сфере на сегодняш-
ний день.

В качестве перспектив дальнейшего иссле-
дования заявленной проблематики можно на-
звать выявление и систематическое описание 
особенностей сферы охраны культурного насле-
дия в сопоставительном аспекте на примере Ки-
тая и России.
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результаты. –  URL: http://www.ncha.gov.cn/
art/2017/6/2/art_2006_141398.html (дата обра-
щения: 30.01.2024).

MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF CHINESE 
CULTURAL HERITAGE IN THE ASPECT OF 
SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT

Yang Qianwen
Beijing Foreign Studies University

Cultural heritage, as a product of the development of society, is the 
bearer of the civilization of the country and a witness to the transmis-
sion of national culture from generation to generation, collecting the 
wisdom of the ancients and the imprints of changing times. In recent 
years, China’s economy has entered the rails of rapid development, 
as well as the spiritual and cultural needs of people are growing. In 
this context, the cultural heritage, which is the bearer of Chinese 
culture and the pillar of cultural soft power, has become the focus 
of attention of the whole country. This paper examines new trends 
in the development of cultural heritage protection in China, as well 
as some topical issues such as the violation of cultural heritage, 
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the need for increased public participation and fragmentation of the 
management system.
The purpose of the study is to identify and describe current trends 
in the development of the field of protection of China’s cultural her-
itage, as well as to fix the range of the most acute problems in this 
area; to propose solutions to them.
The scientific novelty of the study lies in the fact that it describes 
for the first time the features of the functioning of mechanisms for 
the protection of China’s cultural heritage in modern conditions, and 
provides a detailed analysis of the problems of the modern Chinese 
state system for the protection of cultural heritage. As a result of the 
study, the structure and features of the functioning of the sphere of 
cultural heritage protection in modern China are revealed, a range 
of problems in the field of protection of China’s cultural heritage is 
outlined and possible solutions are proposed.

Keywords: China; protection of cultural heritage; cultural heritage 
object.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

Сущность историософских взглядов Антанаса Мацейны: на примере трудов 
«Великий инквизитор» и «Тайна беззакония»

Самохвалов Артем Игоревич,
аспирант Российского университета дружбы народов имени 
Патриса Лумумбы
E-mail: artem.samokhvalov@yandex.ru

Целью данного исследования является выявление содержа-
ния и сущности историософских взглядов представителя ре-
лигиозного экзистенциализма литовского философа Антана-
са Мацейны (1908–1987). Для достижения данной цели автор 
стремился следовать выбранной методологии. Для выявления 
сути и особенностей философии истории А. Мацейны были ис-
следованы 2 философских труда, полноценно раскрывающих 
его историософские взгляды: «Великий инквизитор» и «Тайна 
беззакония»; основное содержание статьи было разделено 
на 2 части: «Общие закономерности хода исторического про-
цесса от Христа до конца истории по философии Антанаса 
Мацейны» и «Особенности европейского общества середины 
XX века и перспективы достижения человечеством времени 
раскрытия антихриста по философии Антанаса Мацейны». 
Основным методом научного исследования в данной статье 
является герменевтический анализ по Х. –  Г. Гадамеру; допол-
нительный метод исследования –  историзм. По ходу написания 
статьи было обосновано то, какой временной интервал всемир-
ной истории следует рассматривать для полноценного описа-
ния историософских взглядов А. Мацейны. Были выявлены ха-
рактерные черты общества европейских государств середины 
XX века, указывающие, по мнению философа, на очень близ-
кое приближение человечества к концу истории, также была 
показана сохраняющаяся в настоящее время актуальность его 
философии.

Ключевые слова: антихрист, Бог, дьявол, свобода, Христос, 
человек, экзистенция.

Введение. Литовский философ Антанас Мацей-
на –  один из наиболее значимых представителей 
религиозного экзистенциализма. Будучи католи-
ком по вероисповеданию, и в силу характера сво-
ей деятельности, убеждений и исторических об-
стоятельств вынужденный прожить за пределами 
своей родины большую часть свое жизни и даже 
до своей смерти в 1987 году, А. Мацейна, несмо-
тря на его неприятие советской власти, безуслов-
но, русофобом не был и в двух из своих наиболее 
значимых философских трудов обращался к ком-
ментариям с позиций экзистенциальной филосо-
фии работ русских философов и писателей: Фёдо-
ра Достоевского и Владимира Соловьёва. В дан-
ной работе исследуется понимание А. Мацейны 
философии истории и значение этого понимания 
в современной действительности. Данная работа 
написана на основе книг философа «Великий инк-
визитор», впервые опубликованной в 1946 году [3] 
и «Тайна беззакония», впервые опубликованной 
в 1955 году [4].

В книге «Великий инквизитор» философ от-
мечает, что лучшие литературные произведе-
ния рано или поздно становятся объектами глу-
бокого философского осмысления тем или иным 
профессиональным философом. Так, например, 
А. Мацейна указал на то, что известный немецкий 
философ- экзистенциалист Мартин Хайдеггер счи-
тал свою философию комментариями к поэзии не-
мецкого поэта Райнера Марии Рильке, в особен-
ности к «Duineser Elegien». По А. Мацейне, фило-
софия М. Хайдеггера и поэзия Р. Рильке отлича-
ет одно и то же мироощущение и мировоззрение. 
С учётом этих фактов и самого текста «Великого 
инквизитора» становится очевидным, что в дан-
ной книге изложены не просто комментарии А. Ма-
цейны к философским взглядам Ф. Достоевского 
и некоторых персонажей «Братьев Карамазовых», 
а его личные философские взгляды. Поскольку 
текст «Великого инквизитора» А. Мацейна, литов-
ский философ воспринимал прежде всего как по-
этическое изложение сути человеческой истории 
после Вознесения Христа, данная книга и состав-
ляет большую часть философии истории Антанаса 
Мацейны.

Однако, поскольку А. Мацейна был христиан-
ским экзистенциалистом, неудивительно, что его 
философия не ограничивается его современно-
стью. В своих философских трудах он смотрит не-
сколько дальше. Книга «Тайна беззакония», явля-
ющаяся продолжением книги «Великий инквизи-
тор», –  комментарии А. Мацейны к произведению 
философа Владимира Соловьёва «Три разговора». 
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Как отмечал А. Мацейна, c одной стороны на поэму 
о великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых» 
повлияло мировоззрение В. Соловьёва конца 70-х 
годов XIX века, когда тот был ещё молод, с другой 
стороны, сам А. Мацейна восторженно отзывался 
о «Трёх разговорах» В. Соловьёва, считая, что его 
присоединение к католичеству в 1896 году способ-
ствовало уходу от утопических взглядов на даль-
нейший исторический процесс, более правильному 
христианскому пониманию того, какие основные 
события будут происходить в мире в последние го-
ды земной истории. И хотя, сам А. Мацейна считал 
поэму «Великий инквизитор» отражением филосо-
фии истории, а повесть «Три разговора» –  теоло-
гии истории, надо понимать, что историософские 
взгляды христианина не могут окончиться просто 
сегодняшним днём. Религиозный философ вполне 
может осмысливать потенциально возможное рас-
положение сегодняшних дней на шкале времени 
относительно даты раскрытия антихриста, через 
3,5 года после которого, с точки зрения большин-
ства христиан, должно состояться Второе прише-
ствие Исуса Христа, которое положит конец су-
ществованию этого мира; оценивать то, насколь-
ко те или иные события приближают или отдаляют 
человечество от этого события, насколько земные 
цивилизации соответствуют этому событию. Фило-
софия истории ничего не может сказать о послед-
них 3,5 годах земной истории, (о периоде, с христи-
анской точки зрения, де-факто обратного отсчёта 
времени, когда для христиан должен быть акту-
альнее вопрос не какой год нашей эры, а сколько 
времени осталось до конца истории этого мира), 
это вопрос чисто теологический, вопрос апока-
липтических пророчеств, их интерпретации и ис-
полнения. Теологии истории большинства христи-
анских конфессий ничего абсолютно определён-
ного, на уровне догматическом, сказать не может 
для христианина о времени раскрытия антихри-
ста, кроме написанного апостолом Павлом (2 Фес., 
2:2–4) о неспешности и неопределённости време-
ни наступления данного события. Утверждения, 
связанные с потенциально возможным существен-
ным приближением человечества ко времени рас-
крытия антихриста, а, следовательно, и ко време-
ни Второго пришествия Исуса Христа, –  утвержде-
ния философские, это не догмы, а предположения, 
оставляющие большие возможности для сомне-
ний и вопрошания. Поэтому многие комментарии 
А. Мацейны к повести об антихристе из «Трёх раз-
говоров», касающиеся времени до раскрытия со-
ловьёвского антихриста, являются составной ча-
стью его философии истории.

Общие закономерности хода исторического 
процесса от Христа до конца истории по филосо-
фии Антанаса Мацейны.

По мнению А. Мацейны, история человечества 
до Христа малоинтересна для христианских на-
родов середины XX века, она не волнует их души 
и мало влияет на их бытие и сознание. Напротив, 
по А. Мацейне, история после Христа волнитель-
на, актуальна, «вся живёт в настоящем» [3].

История природного мира пессимистична, при-
рода –  потенциальный объект для атаки со сторо-
ны дьявола, и единственное, что может противопо-
ставить ему, –  умение терпеть боль [4].

История человечества развивается не по зако-
нам природы, а как следствие борьбы трансцен-
дентных сил через людей. Главный закон истории, 
по А. Мацейне: в природном порядке побеждает 
зло, в надприродном, навеки, –  побеждает добро 
[4]. Борьба между Богом и дьяволом –  причина 
уничтожения этого мира навеки, навсегда. Суще-
ственное влияние на ход исторических событий 
оказывают как свободные воли людей, ограничен-
ные при необходимости Богом, так и промысел Бо-
жий.

Историческое развитие обусловлено влиянием 
двух начал, двух основных осей, вокруг которых 
вращается история после Христа: Христа и инкви-
зитора, действующего под влиянием дьявола. Ход 
мировой истории обусловлен законом диалекти-
ки, противоположные начала в ней непрерывно 
и непримиримо борются, их власть на Земле без-
оговорочно не утверждается, формы реализации 
власти, действующей в интересах того или иного 
начала, изменяются и колеблются. Полями борьбы 
между Христом и дьяволом являются не только от-
дельные страны или мир в целом, но каждый чело-
век, когда-либо узнавший о христианстве и о Хри-
сте. Христос и дьявол борются за душу и поступки 
этого человека, он может свободно выбирать, сле-
довать ли ему за Христом или за его главным вра-
гом, человек может существенно меняться по ходу 
жизни и отрицать свои прежние поступки.

Инквизитор является собирательным обра-
зом высших руководителей Римско- католической 
церкви XVI века, а также любого авторитарного 
или тоталитарного государства или тоталитарной 
религиозной группы, человек с охотой подчиняю-
щийся которому несвободен, променял свою сво-
боду на субъективное психологическое счастье, 
при этом лучшим исходом после смерти для че-
ловека, проведшего жизнь в согласии с инквизи-
тором, может быть только небытие. Примечатель-
но то, что установка инквизитора такова, что он 
не верит в воздаяние Бога после смерти умершим 
во грехах, хотя и не верит в то, что их души мо-
гут попасть хотя бы в чистилище [8] после смер-
ти в соответствии с католическим догматом с тем, 
чтобы после Страшного суда они, воскрешённые 
Богом, достигли рая.

Исторический процесс, по А. Мацейне, 
не циклический, а однократный. По ходу исто-
рии, несмотря на могущество сторонников дьяво-
ла, они предчувствуют своё итоговое поражение 
и осуждение Христом на Страшном суде.

В непрекращающейся борьбе между Богом 
и дьяволом человек не может сохранить нейтра-
литет. Если он не на стороне Бога, то обязательно 
на стороне дьявола. Дух антихриста присутствует 
везде, где отрицается Христос как Бог, где иска-
жается суть или ложно оценивается значение Его 
жизни и проповеди; дух антихриста может при-
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сутствовать в философии, в искусстве, в других 
сферах человеческой деятельности, в обществен-
ной жизни. Дух антихриста, по А. Мацейне, –  по-
стоянное явление в истории тех или иных стран 
мира, по крайней мере с того времени, как апо-
стол Павел в своём послании написал о том, что 
«тайна беззакония уже в действии» (2 Фес., 2:7). 
Важной чертой антихристова духа, проявляющей-
ся в некоторых людях, является отрицание воскре-
сения Христа, отрицания влияния Его экзистенции 
на ход событий на Земле.

По А. Мацейне, человек во временной жиз-
ни не может быть подлинно счастлив. Счастье 
во временной жизни, к которому стремится по-
давляющее большинство людей, –  чувство пси-
хологическое, субъективное. В борьбе за личное 
счастье человек утрачивает свою свободу и ста-
новится рабом той или иной системы, в своих ду-
ховных установках подобной инквизиторской: го-
сударственной или корпоративной. Подлинное, 
онтологическое счастье, совместимое со свобо-
дой, по А. Мацейне, человек обретёт только в раю, 
если он там окажется, по завершении хода земной 
истории.

Большое внимание в свой философии А. Ма-
цейна уделяет бунту и бунтарству, однако не вос-
станиям и революциям, а внутреннему экзистен-
циальному бунту человека. Философ считает, что 
бунтарство –  это всегда отрицание, что приводит 
человека к негативным последствиям, если он от-
вергает добро, но в то же время в нём проявля-
ется стремление человека освободиться от того, 
что его мучает, сковывает, на него давит. В осно-
ве бунтарства лежит стремление человека к сво-
боде.

Бог, по А. Мацейне, является творцом чело-
веческой свободы, Ему угодна религия, основан-
ная на свободе человеческой совести, и добро-
вольной любви человека к Богу, а не основанная 
на принуждении к её исповеданию, либо на стрем-
лении человека к хлебу земному, к сытости в ши-
роком смысле этого слова, в разнообразных посю-
сторонних её проявлениях. Поэтому Исус Христос, 
по А. Мацейне, основывает свою деятельность 
на людях, бунтующих против лжи и насилия, а инк-
визитор и ему подобные на лжи, насилии, рабском 
стремлении человека к временному психологиче-
скому счастью, на стремлении превратить челове-
ка в бездушного зверя.

В одном лагере собираются те, для кого харак-
терна жажда истины, беспокойство, одиночество, 
кому понятен смысл, принесённого Христом меча. 
В другом лагере собираются те, для кого харак-
терна сытость, успокоенность, единение между 
собой. Между этими двумя лагерями «огромное… 
напряжение» [3], которое существенно сказывает-
ся на всём ходе мировой истории.

А. Мацейна писал о том, что Мартин Лютер 
«предал свою церковь, передав её в руки анти-
христа» [4], писал, что «такой же смысл кроется 
и в церковной реформе православных» [4], под-
разумевая реформы патриарха Никона в России; 

однако, будучи католиком, он критически отно-
сился к деятельности Римско- католической церк-
ви, да и вообще к современным цивилизациям 
христианских народов, приближаясь по духу сво-
их воззрений к мировоззрению старообрядцев- 
беспоповцев, многие из которых уже в XVIII ве-
ке были убеждены, что в мире господствует дух 
антихриста. Несмотря на это, по всей видимости, 
А. Мацейна не допускал для себя выход из католи-
цизма, –  почти для любого философа, а тем более 
для философа, осознающего сущностное един-
ство своей работы с творчеством поэтов, крайне 
важно чувствовать себя частью своего народа, 
а большинство литовцев –  католики.

Таким образом, философия истории А. Мацей-
ны –  составная часть его философии христианско-
го теистического экзистенциализма. Для А. Ма-
цейны чуждыми были не только деистические 
и атеистические философии, но и философии 
нехристианского, по сути, идеализма, такие как, 
например, Георга Гегеля с изобретённой им идеей 
абсолютного духа или Карла Ясперса с его идеей 
философской веры.

Особенности европейского общества середи-
ны XX века и перспективы достижения человече-
ством времени раскрытия антихриста по филосо-
фии Антанаса Мацейны. До прихода антихриста, 
по А. Мацейне, в мире должен активно присутство-
вать антихристов дух. По А. Мацейне, с течением 
времени всё больше и больше людей утрачивает 
веру в то, что Второе пришествие Исуса Христа 
вообще когда-либо состоится, а в середине 50-х 
годов XX века, когда была написана «Тайна без-
закония», и вовсе чувствовали себя весьма спо-
койно и защищённо. И, тем не менее, А. Мацейна 
утверждал, что на самом деле современные лю-
ди живут в «сочельник истории» [4], подразумевая 
большую вероятность того, что некоторые из них 
доживут до обрушения мира, которое начнётся 
сразу же после раскрытия антихриста.

Основная причина конца истории, по А. Ма-
цейне, –  не иссякание внутренних сил человече-
ства или внутренних сил трансцендентного добра, 
а отягощённость грехами и отсутствие подлинно-
го раскаяния перед Богом подавляющего боль-
шинства людей. Последний антихрист, «человек 
греха и сын погибели» (2 Фес., 2:3), станет глав-
ным злодеем всемирной истории, «наиболее зре-
лым плодом вечного антихристова духа» [4]. Ан-
тихрист отличается крайним себялюбием, а се-
бялюбие противоположно любви; соловьёвский 
антихрист не любил ни Бога, ни ближних. Себялю-
бие, по А. Мацейне, это онтологическое отрицание 
Бога, тотальный атеизм. Преклонение антихриста 
перед дьяволом –  следствие ярко выраженного 
богоборческого направления его существования.

А. Мацейна критикует деятельность националь-
ных и международных благотворительных органи-
заций, широко распространившуюся в XX веке, 
считая, что их деятельность направляется анти-
христовым духом, что сотрудники благотворитель-
ных организаций не видят в тех, кому помогают 
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людей, которым они помогают, исполняя христиан-
ский долг, ради Христа, но считают своих подопеч-
ных низшими существами, купленными за кусок 
хлеба, либо своими заключёнными. Цель христи-
анской помощи –  служение ближнему, цель анти-
христианских благодеяний –  власть над ближним. 
Последний антихрист должен отличаться пораз-
ительной щедростью к христианским религиям, 
но по сути быть исключительно гордым себялюби-
вым безбожником. Согласие подавляющего боль-
шинства участников собора любой из групп хри-
стианских религий (католической, православной, 
протестантской) в храме единения всех культов 
в Иерусалиме на принятие помощи от соловьёв-
ского антихриста (католикам –  восстановление 
прав и привилегий папы; православным –  музей 
христианской археологии; протестантам –  инсти-
тут Священного Писания с большим финансиро-
ванием) объясняется, по А. Мацейне, окаменело-
стью их душ и поверхностностью их рассуждений, 
но такие дела не имеют оправдания в глазах Бога.

Соловьёвский антихрист верил во Христа как 
в историческую личность, даже как в посланника 
Божьего, но не как в Бога, а как в своего предте-
чу. По А. Мацейне, антихристов дух современных 
государств, где среди населения преобладают от-
носящие себя к той или иной одной из трёх наи-
более распространённых направлений христиан-
ства, заключается в том, что Христа считают ос-
новоположником «современной нравственности, 
социального устройства, демократии и даже ми-
ра в мире» [4], воспринимают как одного из пред-
теч современных европейских государств и на-
родов, наряду с язычниками: древними греками, 
давшими Европе философию, и древними рим-
лянами, давшими Европе право, считают предте-
чей сегодняшнего, якобы близкого к совершен-
ству устройству своих государств и обществ в них. 
По А. Мацейне, широко распространённое в мире 
отчаяние и популярность атеистической экзистен-
циальной философии, –  следствие утраты людь-
ми веры в воскресение Христа. А. Мацейна под-
вергает критике представителей атеистического 
экзистенциализма. Он считает, что, осознавая не-
возможность подлинного счастья в современном 
мире, экзистенциалисты- атеисты искусственно 
провозглашают человека временным существом 
[3], а следовательно, его приобретения и достиже-
ния в этой жизни единственным, к чему он должен 
стремиться, что может сделать его счастливым. 
В атеистическом экзистенциализме нет воскре-
сения, но есть индивидуальная Голгофа, –  смерть, 
жизнь каждого человека заканчивается пораже-
нием, неудачей, провалом. Придерживаться та-
кой философии, как последователь, может толь-
ко человек, чувствующий себя неотъемлемой ча-
стью какого-то коллектива, отказавшейся от сво-
ей личности, от своего «я», от своего чувства гре-
ха, стремления к получению подлинного прощения 
и вечной преображённой жизни. Провозглашать 
такую философию может только человек, явля-
ющийся или стремящийся быть представителем 

определённой группы людей, например, универси-
тетской кафедры, политической партии, государ-
ства, но такую философию, то есть любой вариант 
философии атеистического экзистенциализма ни-
кто и никогда не разработает и не сделает своим 
Credo сам для себя, желая искренне разобраться 
в бытии и в самом себе, а не в поисках славы, де-
нег и статусов.

Деятельность антихристова духа, по А. Мацей-
не, проявляется и в секуляризации истории как 
науки; при данном подходе Христос –  лишь объ-
ект для изучения истории, но не начало, центр 
и завершение как было бы при подлинно христи-
анском подходе к её изучению и преподаванию. 
По А. Мацейне, антихристы в современном обще-
стве активно действуют в христианских церквях, 
эти клирики и общественные деятели являются 
«помазанниками дьявола» [4], сам последний ан-
тихрист должен быть взят на служение дьяволом 
из христианского общества.

Ещё одним признаком распространения анти-
христова духа в мире, по А. Мацейне, является ши-
рокое распространение блуда: развратники и раз-
вратницы не любят других, но себялюбивы, их 
взаимодействия лишь обозначают любовь, но её 
проявлениями не являются, а, значит, они и весь-
ма лживы, как и дьявол, который, согласно Еван-
гелию, «лжец и отец лжи» (Ин., 8:44). По А. Мацей-
не, ложь –  это экзистенциальное отвержение Бога, 
отвержение более глубокое и решительное, чем 
даже у атеиста- теоретика, лжец –  не обыкновен-
ный грешник, а настоящий антихрист, подобие по-
следнего антихриста.

По А. Мацейне смысл существования дьявола 
заключается в том, чтобы распространять нена-
висть, разрушения, убийства и ложь. Все, кто при-
ходит на службу к дьяволу, приходят к нему во имя 
жизни для себя и деятельности для самих себя, 
ради утверждения своего себялюбия. Антихристы 
одной рукой сеют добро, чтобы быть почитаемыми 
и весьма уважаемыми, другими уничтожают бы-
тие, способствуют чудовищной лжи и убийствам, 
чтобы заставить несогласных с ними поклониться 
себе.

Нельзя не отметить и некоторые противоречия 
в религиозно- философских воззрениях А. Мацей-
ны. По А. Мацейне дух лжи «вызвал в Церкви ересь, 
расколы, религиозные вой ны, преследования» [4], 
литовский философ признаёт храм соловьёвского 
антихриста сооружением угодным дьяволу. Одна-
ко А. Мацейна не видит что-либо плохое в самом 
факте того, что на собор в данный храм собира-
ются христиане разных конфессий, будто бы они 
члены одной Церкви и будто бы такой храм может 
иметь какое-то отношение к Церкви Христовой. 
А. Мацейна безоговорочно осуждает христиан, 
продавшихся соловьёвскому антихристу, но при-
ветствует соединение в вере католического па-
пы Петра, епископа мирового православия старца 
Иоанна, протестантского теолога Паули, по всей 
видимости, считая, что их совместная борьба с ан-
тихристом делает прежние разногласия, ереси как 
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минимум двух из трёх сторон малозначительными. 
Конечно, такие взгляды нельзя не назвать экуме-
ническими, однако ещё в большой степени такие 
взгляды были характерны и для В. Соловьёва [2, 
c. 236] [9].

Однако это не может быть подлинной причиной 
для того, чтобы говорить о том, что будто бы фило-
софия А. Мацейны может быть интересна только 
для профессиональных философов, учащихся фи-
лософских факультетов, католиков или для сто-
ронников экуменизма. Для подавляющего боль-
шинства христиан, в независимости от их конфес-
сии, она может открыть скрытые от них грани со-
временного общества; да и для представителей 
нехристианских религий она может представлять 
интерес.

Около 70 лет прошло с момента написания 
«Тайны беззакония». Необходимо отметить, что 
даже во времена написания этой книги папа рим-
ский был также главой государства Ватикан, и от-
нюдь не укрывался на территории нынешнего 
Санкт- Петербурга (тогда –  Ленинград), да и не мог 
этого делать в годы СССР. Ещё с 1929 года в со-
ответствии с Латеранскими соглашениями [12] па-
пы римские вновь являлись главами государства. 
Поэтому не думаю, что современным христианам 
следует считать, что будто бы антихрист, чело-
век греха и сын погибели, вернёт римским папам 
в том числе и политическую власть, как это счи-
тал В. Соловьёв в 1900 году, когда папского госу-
дарства не существовало, да и А. Мацейна, ско-
рее всего, так не считал, однако воспринимал кни-
гу В. Соловьёва как выдающееся произведение. 
Книгу В. Соловьёва вообще некорректно воспри-
нимать как пророчество или лжепророчество, это 
своеобразный религиозно- философский прогноз, 
и, естественно, в нём не может и не могло всё 
сбыться.

То, что книга «Тайна беззакония» актуальна 
по сей день, несомненно. Ведь каждый осознан-
но её читающий может задуматься над тем, в чём 
проявляется действие антихристова духа в совре-
менном мире и признаки потенциально возможно-
го скорого в сравнении со средней продолжитель-
ностью человеческой жизни раскрытия последне-
го антихриста. В том, что действующий папа рим-
ский удерживает политическую власть [11]? В том, 
что большинство стран Западной цивилизации ре-
гистрируют однополые браки? В том, что части 
храмов или храмы, например, РПСЦ преобразуют 
в музеи [6], [7]? В том, что протестантские теологи, 
например, Давид Фридрих Штраус, Рудольф Буль-
тман, стремились отстаивать недостоверность 
сведений Библии [1], [5], [10], и их труды продол-
жают оказывать весьма значительное влияние 
на современную философию и религиоведение? 
Или во всех этих реалиях современности? Или 
только в некоторых из них? Или в каких-то ещё?

Таким образом, философия истории А. Мацей-
ны может пробудить в современном читателе по-
тенциально полезную тревогу и никого не успока-
ивает.
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THE ESSENCE OF THE HISTORIOSOPHICAL VIEWS 
OF ANTANAS MACEINA: USING THE EXAMPLE OF 
THE WORKS “THE GRAND INQUISITOR” AND “THE 
MYSTERY OF LAWLESSNESS”

Samokhvalov A. I.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

The purpose of this study is to identify the content and essence of 
the historiosophical views of the representative of religious existen-
tialism, Lithuanian philosopher Antanas Maceina (1908–1987). To 
achieve this goal, the author sought to follow the chosen methodolo-
gy. To identify the essence and features of A. Maceina’s philosophy 
of history, his two philosophical works were examined, fully reveal-
ing his historiosophical views: “The Grand Inquisitor” and “The Mys-
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tery of Lawlessness”; the main content of the article was divided into 
2 parts: “General Patterns of the Course of the Historical Process 
from Christ to the End of History according to the Philosophy of An-
tanas Maceina” and “Features of European Society of the Mid-20th 
Century and the Prospects for Humanity to Reach the Time of the 
Revelation of the Antichrist according to the Philosophy of Antanas 
Maceina”. The main method of scientific research in this article is 
hermeneutic analysis according to H.-G. Gadamer; an additional 
research method is historicism. In the course of writing the article, 
it was justified what time interval of world history should be con-
sidered for a full description of the historiosophical views of A. Ma-
ceina. The characteristic features of the society of European states 
of the mid-20th century were identified, indicating, according to the 
philosopher, a very close approach of humanity to the end of histo-
ry, and the continuing relevance of his philosophy was also shown.

Keywords: antichrist, God, devil, freedom, Christ, human, exist-
ence.
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Сопоставление содержания феномена «личность» в персональном 
экзистенциализме и христианской теологии: на примере трудов 
Н. А. Бердяева
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аспирант кафедры философии и социальных наук, Елецкий 
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Одним из ключевых понятий современной цивилизации, 
которым пользуются в различных областях знаний являет-
ся личность. Генезис этого понятия происходил изначально 
в контексте христианского богословия. Дальнейшее разви-
тие дефиниция «личность» получила в европейской филосо-
фии, став важнейшим понятием философской антропологии. 
Персонализм –  отдельное направление философии, в рамках 
которого работал и Н. А. Бердяев. В статье всесторонне рас-
сматривается понятие «личность», история развития терми-
на, сопоставление теологического и философского подхода 
(в частности работах Н. А. Бердяева) к его определению. Дела-
ется вывод, что Бердяев, изначально исходит из того, что по-
нятие личность –  это религиозно- духовная категория, которая 
не может быть рассмотрена вне отношений с Богом. Поэтому, 
как в этом основополагающем посыле, так в некоторых других 
своих философских взглядах он следует христианскому веро-
учению. Философ придерживается в определении личности 
приоритета уникального- инакового. Эта позиция в целом за-
крепилась в экзистенциальном персонализме. Разделяя «глу-
бинное» и «поверхностное» «я» в человеке Н. А. Бердяев отме-
чает его двой ственность.

Ключевые слова: философская антропология, христианская 
антропология, религиозная философия, экзистенциальный 
персонализм, богословие личности, личность, ипостась, инди-
видуум, онтология личности, теозис.

Николай Александрович Бердяев (1874–1948) 
считается основоположником экзистенциального 
персонализма как философского течения. Он яв-
ляется представителем русской религиозной фи-
лософии, в рамках которой вопросы мировоззре-
ния трактуются с опорой на христианское вероу-
чение. Однако в русской религиозной философии 
в целом и у Н. А. Бердяева есть свои особенности 
подхода к понятию личности человека, отличаю-
щие ее от свой ственного теологии. Целью данного 
исследования является показать их, а также рас-
смотреть схожие моменты в определении что есть 
личность.

Попытки формулировки понятия личностного 
начала предпринимались уже в античной филосо-
фии. Дополнительный импульс генезису дефини-
ции «личность» дало христианство, которое в сво-
ем понятие о теозисе отразило уже существовав-
шую в греческой философии идею об изменчиво-
сти человеческого личностного начала в процессе 
бытия, дополнив своей трактовкой сути ее разви-
тия.

Идея изменчивости у досократиков сформу-
лирована в знаменитом выражении Гераклита: 
«Нельзя дважды вой ти в одну реку». Оно наи-
лучшим образом отражает непостоянство ве-
щей в этом мире. Одновременно с этим Гераклит 
утверждает, что гармония есть единство противо-
положностей, которые сохраняются в своих гра-
ницах управляющим принципом –  Логосом (в од-
ном из переводов с греческого –  разум). Гераклит 
определяет Логос как живой закон. В своих рас-
суждениях философ говорит о возможности вы-
бора для людей: существования в пределах своих 
границ или открытости вселенскому Логосу [1].

В дальнейшем принципа свободы выбора как 
основы развития личности придерживается и хри-
стианство. Из этого же принципа, как мы уви-
дим, исходит в своих философских построениях 
и Н. А. Бердяев.

Еще один представитель греческой филосо-
фии –  Парменид указывает на Единое как перво-
причину всего сущего, отмечая при этом в каче-
стве свой ства Единого –  неизменяемость: «Еди-
ное Бытие не появляется, не погибает, не движет-
ся, не изменяется» [2, с. 17–21]. В христианстве 
Бог как Абсолют не подвержен изменяемости, оно 
отрицает возможность какой-либо формы диалек-
тики внутри Троицы [3, с. 37]. В целом, в своих фи-
лософских взглядах Н. А. Бердяев исходит из это-
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го подхода христианского богословия, когда речь 
идет об уникальной Божественной личности.

Изначально христианство не оперировало тер-
мином «личность» –  он появился уже позднее 
в результате перевода греческих богословских 
терминов, возникших как рецепция античной фи-
лософии в христианском богословии, на латин-
ский язык.

В восточно- христианском богословии начи-
нают использоваться две дефиниции –  «лицо» 
(πρόσωπον) и «ипостась» (ὑπόστᾰσις), которые 
в дальнейшем будут объединены в латинском пе-
реводе, распространившемся в Европе и, засчет 
этого прочно вошедшим в терминологию фило-
софии, в единое понятие «личность» –  persona. 
В ранних теологических работах дефиниция «ипо-
стась» еще не имеет четкого разделения с еще 
одной дефиницией, связанной с понятием лич-
ность –  «сущность» (др.-греч. οὐσία), также заим-
ствованной терминологически христианскими бо-
гословами из греческой философии, обозначав-
шее там субстанцию.

Так Плотин под ὑπόστᾰσις понимает некую суб-
станцию [4], а не личность, как ее определяет хри-
стианское богословие (не используя при этом тер-
мин «личность» напрямую) и персонализм. Для 
Аристотеля, также включившего сущность (οὐσία) 
в свои десять категорий, она также воспринимает-
ся как substantia, но в отличие от ὑπόστᾰσις Пло-
тина, она не рассматривается им как часть диа-
лектической триады (у Плотина триада включает 
Единое как трансцендентное начало всего сущего, 
Ум –  как его рефлексия и Душа –  как эманация) [5].

В латинском языке дефинициям «лицо» и «ипо-
стась» соответствует persona –  личность. Именно 
это понятие получило свое распространение, в си-
лу историко- культурных особенностей, в Европе. 
Из теологии оно перешло в европейскую филосо-
фию.

Сам термин персонализм был введен Ф. Шлей-
ермахером в его работе «Речи о религии к образо-
ванным людям, ее презирающим» (1799). В этой 
работе личные особенности человека трактуются 
как его уникальная связь с истинным бесконеч-
ным бытием [6]. Продолжая эту линию, Н. А. Бердя-
ев, в рамках персонализма как одного из течений 
русской религиозной философии, родоначальни-
ком которого он является, выделяет личность как 
религиозно- духовную категорию, сохраняя связь 
этой дефиниции с принятым в христианском бо-
гословии понятием личности, и индивидуальность 
как душевно- телесное единство, которая традици-
онно коррелирует с понятием индивидуум, подра-
зумевающее онтологическую независимость.

Прослеживая эволюцию понятия личность 
Н. А. Бердяев отмечает, что: «сознание Бога как 
личности предшествовало сознанию человека как 
личности» [7]. Христианский богослов Иоанн Мей-
ендорф, рассуждая о понятии личность в теологии 
отмечает следующее: «Невозможно приблизиться 
к пониманию личностного феномена человека без 
обращения к его божественному прототипу» [8].

На этом строится и подход к этой дефиниции 
в теологии в целом, которая определяет Бога –  как 
Абсолютную Личность, наделенную максимально 
возможными личностными свой ствами. Личност-
ные свой ства человека, в моменте, ограничива-
ются пределами его личности, несовершенной 
по сравнению с Абсолютной Личностью триедино-
го Бога.

В теологии, начиная с IV века, благодаря бо-
гословским изысканиям Великих Каппадокийцев, 
введенное разделение между дефинициями сущ-
ность и ипостась, было произведено разграниче-
ние общего и частного в человеческой личности. 
Общее –  сущность –  относящееся к природе че-
ловека –  человечеству в целом, и частное –  ипо-
стась –  обладающая личностными свой ствами. 
С этим разграничением понятие ипостась приоб-
рело онтологический смысл.

С начала этого разграничения произошло, 
по сути, истинное становление христианской ан-
тропологии, которой, согласно Н. А. Бердяеву, те-
ология, уже начиная с того времени и, пожалуй, 
до появления экзистенциализма как философ-
ского течения в конце XIX века, уделяла гораздо 
больше внимания, чем философия. В этой связи, 
Н. А. Бердяев, в числе прочего, подвергает крити-
ческой оценке немецкую философию в лице Фих-
те и Гегеля. Однако, он одновременно заявляет 
о недостаточном раскрытии проблемы человека 
в патристической (восточно- христианской) и схо-
ластической (западноевропейской) теологической 
мысли [9].

Н. А. Бердяев отмечает, что феномен человека 
как личности не может быть объяснен из окружа-
ющего видимого мира [9]. Кроме того, его нельзя 
рассматривать исключительно как функциональ-
ный инструмент высших сил (как это было ранее 
в философии), за которого все предрешено, в чем 
Бердяев видел узкое место схоластики, и который, 
исходя из этих взглядов, не имеет возможности 
собственного выбора.

Сложность феномена человеческой личности 
Н. А. Бердяев видел в ее двой ственности, включа-
ющей одновременно падшую человеческую при-
роду и образ Божий, а также внутренне заложен-
ное стремление к подобию Божьему. Именно это 
заложенное стремление Н. А. Бердяев рассматри-
вал как признак высокого предназначения челове-
ка как личности, на этом основании он ставил лич-
ностное (персональное) выше общественного [7].

Личность человека как духовно- религиозная 
категория не может быть составным элементом 
чего-либо, таковым является индивидуум, под ко-
торым подразумевается онтологически самосто-
ятельное существование каждого человека, при 
этом наделенного общей для всего человечества 
природой. В этом смысле индивидуум рассматри-
вается, например, как составной элемент обще-
ства. Таким образом, Н. А. Бердяев заключает, что 
человек может входить в какие-либо общности 
лишь эмпирически, личность же человека остает-
ся вне этого включения.
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В отличие от подхода Н. А. Бердяева, теоло-
гия видит личность человека как часть Церкви 
Христовой, которая есть объединение верующих 
в единое Тело Христово. Согласно этому подхо-
ду, человек как личность не может реализовать 
себя самостоятельно, вне Церкви. Вне церковных 
таинств человек, исходя из христианского учения, 
не может находиться в общении с Богом.

В то же время и у большинства христианских 
теологов, и в философии Н. А. Бердяева призна-
ется приоритет личностного начала над природой 
человека. Природа человека лишь наделяет лич-
ность определенным набором качеств –  природ-
ных свой ств.

Теологи соглашаются с тем, что вне ипостаси 
сущность выступает как нечто абстрактное –  sub-
stantia –  основа. Тем не менее, когда речь захо-
дит о природе, на современном этапе тезис о при-
оритете ипостаси над природой, при выделении 
конкретной личности, выдвигаемый персонализ-
мом, начиная с Н. А. Бердяева, вызывает критику 
со стороны христианских богословов. Так бого-
слов и философ Жан- Клод Ларше в своей работе 
«Лицо и природа. Православная критика персона-
листских теорий Христоса Яннараса и Иоанна Зи-
зиуласа», пишет, что личность нельзя определять 
только из совокупности свой ств личностного на-
чала, она включает и качества, свой ственные ее 
природе –  природные свой ства, которыми облада-
ет каждый человек [10].

В экзистенциализме, в том числе и экзистен-
циальном персонализме Н. А. Бердяева, «суще-
ствование [existence] предшествует сущности». 
То есть личность для экзистенциалистов –  это пре-
жде всего субъект [11].

Личность по Н. А. Бердяеву есть «соединение 
универсально- бесконечного и индивидуально- 
особого». Он отрицает возможность подхода 
к личности человека как к объекту познания, на-
зывая его ограниченным. В его видении личность 
человека может рассматриваться в процессе по-
знания только в качестве субъекта [7].

Одним из ключевых понятий сначала византий-
ского, а затем и христианского богословского уче-
ния о личности в целом является θέωσις теозис. 
Раскрывая суть этого понятия, Максим Исповед-
ник отмечает, что θέωσις теозис был изначально 
задуман Богом при сотворении человека по Его 
Образу и человеку была дана свобода для его до-
стижения. Однако, в силу злоупотребления свобо-
дой, произошло падение человека. Миссия бого-
воплощения Иисуса Христа, соединившего в себе, 
в единой ипостаси, неслиянно две природы –  бо-
жественную и человеческую, привела к восста-
новлению этой возможности, в этом был ее глу-
бинный смысл. Боговоплощение, по Максиму Ис-
поведнику, дало парадигму обожению –  θέωσις те-
озису.

Для пояснения соединения неслиянно двух 
природ при боговоплощении Иисуса Христа Мак-
сим Исповедник впервые использует в христоло-
гии понятие перихоресис περιχώρησις примени-

тельно к природным свой ствам каждой из природ 
[12]. Это же понятие Иоанн Дамаскин применяет 
в богословском построении триадологии, обосно-
вывая единство Бога в Трех Лицах [3]. Здесь пер-
сональность каждого Лица в Троице выражается 
ипостасью, которая раскрывает инаковость каж-
дого Лица и позволяет говорить о Ней как мона-
де и триаде одновременно. Состояние внутритро-
ичного взаимодействия как раз описывается по-
нятием перихоресис περιχώρησις (греч. взаимное 
проникновение, общение свой ств) [13]. Термин 
этот, в силу своей специфики, традиционно не пе-
реводится. Таким образом, внутритроичные ипо-
стасные отношения определяются теологией как 
подразумевающие взаимную обращенность (лат. 
circumincessio –  движение по кругу, обход и взаи-
мопроникновение).

Человек как образ Божий в θέωσις теозисе 
в синергии с Богом обретал личностную полноту 
и целостность, что становится возможным в силу 
наличия у человеческой личности свободы и в том 
случае, если человек не замыкается в границах- 
пределах своей личности, при его обращенности 
к Богу. Христианское богословие выделяет θέωσις 
теозис, как цель личностного человеческого бы-
тия.

Рассматривая теозис как творчество, Николай 
Бердяев определяет человека как: «существо, 
способное возвыситься над собой, и это возвы-
шение над собой, трансцендирование себя, выход 
за замкнутые пределы самого себя есть творче-
ский акт человека» [7, с. 46]. При этом в результа-
те трансцендирования, по его мнению, достигает-
ся транссубъективность, он исключает объектива-
цию личности. Именно в этой динамике развития, 
раскрывается, по Бердяеву, сущность человече-
ской личности.

Как в философии Н. А. Бердяева, так и в тео-
логии задачей личности является обращенность 
к Богу и созидательная работа над собой, в ре-
зультате чего она приобретает свою целостность 
[14]. При этом целостность следует отличать от це-
лости, так как личность в любой момент выступает 
как целое, но лишь в своем идеальном состоянии 
обладает целостностью.

В процессе развития, в личности каждого чело-
века, согласно философским взглядам Н. А. Бер-
дяева, творчески перерабатывается то, что она по-
лучает как индивидуум, принадлежащей опреде-
ленной общности: человечеству, культурной циви-
лизации, семье и прочим. Поэтому, в его видении, 
личность человека реализует себя в творческом 
развитии.

Н. А. Бердяев отрицает подход к определению 
личности человека, свой ственный как греческой 
философии, так и Канту, где понятие личность 
воспринимается как разумно- нравственная осно-
ва человека. В то же время и греческая и немец-
кая философия говорят о разуме вообще, как 
свой стве природы человека, то есть присущему 
всему человечеству, не персонализированному. 
В то же время в персонализме Н. А. Бердяева, он 
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подразумевает разум конкретного человека –  пер-
сонализированный. Однако, с точки зрения фило-
софа, гораздо важнее, в связи с понятием лич-
ность, говорить о свободе и творчестве, как выра-
жении этой свободы.

В своих философских взглядах Н. А. Бердяев 
выделяет внутреннее «глубинное «я»», которое 
непосредственно связывает с личностью чело-
века, и внешнее «поверхностное «я»», не явля-
ющееся личностью, а характеризующее индиви-
дуум, именно оно является включенным в социум. 
Эти два «я» определяют двой ственность челове-
ка. При этом только «глубинное «я»», связанное 
с личностью способно, по Бердяеву, к экзистенци-
альному общению [7, с. 137].

В трудах Николая Бердяева прослеживается 
критика западноевропейского богословия за ра-
ционализм и «объективизацию» Бога. Исходя 
из его представлений о личности, Бог, являющий-
ся идеальной Абсолютной Личностью, может рас-
сматриваться только как субъект, поэтому апофа-
тический подход восточно- христианского богосло-
вия в целом был ближе Н. А. Бердяеву.

По мнению Бердяева, о личности человека 
можно говорить, только с позиции его связи с Бо-
гом, таким образом сама философская категория 
личности, по мнению философа, будет всегда со-
держать религиозный смысл. Кроме того, в рас-
суждениях о понятии личность определяющим 
для его раскрытия, согласно Н. А. Бердяеву, яв-
ляется свобода. Однако обладание свободой яв-
ляется драматичным для личности человека, так 
как предполагает ответственность, что неизбежно 
приводит к страданиям.

Философ в своих трудах развивает концепцию 
Богочеловека, согласно которой незавершенное 
Богом творение должен закончить человек, при-
званный к этому изначально, но реализации этого 
на тот момент помешало грехопадение. По трак-
товке Бердяева, Христом со-творчество было воз-
вращено. Однако рассматривая цель теозиса, 
в своих рассуждениях он идет дальше богослов-
ских построений. Согласно Н. А. Бердяеву, это «те-
озис, обожение, достигаемые посредством свобо-
ды и творчества человека и обогащающие жизнь 
самого Бога» [9, с. 113].

Любая личность, согласно Н. А. Бердяеву не мо-
жет быть самодостаточной, она нуждается в на-
личии других личностей, как более высшего, так 
и равного и, даже, низшего, относительно нее. 
Поэтому, отличии от теологии, он видит не только 
необходимость Бога для человека, но и человека 
для Бога.

Теология такой необходимости не видит, тради-
ционно сотворение человека объясняется как акт 
любви Бога, желающего даровать эту любовь дру-
гому, не тождественному Ему. Для того, чтобы че-
ловек имел возможность ответить на эту любовь 
ему была дана свобода. Осуществляя свой сво-
бодный выбор, человек обращается к Богу, или 
отступает от Него. Согласно христианскому бого-
словию, Бог может, но не хочет ограничивать сво-

боду человека, ожидая его добровольной любви, 
не принуждая его к ней [3, с. 200–201]. Эта мысль 
проводится уже восточно- христианском богосло-
вии IV века, в частности, у Григория Богослова 
[15].

Рассуждая об изначально дарованной чело-
веку свободе, для реализации своей личности 
Н. А. Бердяев заявляет, что Бог не просто не хочет 
ограничивать свободу человека, но и не может 
этого сделать [7]. Такой подход полностью проти-
воречит христианскому догмату о всесильном Бо-
ге.

Во взаимоотношениях Бога и человека, фило-
соф говорит не только о движении человека к Бо-
гу, но и Бога к человеку, о любви и свободе как 
основе этих отношений. Согласно Н. А. Бердяеву, 
Бог не требуется от человека покорности и про-
славления, а истиной любви. Бердяев не опреде-
ляет личность человека как один из составных 
элементов этого мира, а говорит о ее «соотноси-
тельности» миру и Богу, на основании чего можно 
говорить об их встрече [7].

Зацикленность на себе, по Бердяеву, негатив-
но воздействует на личность, в этом смысле он 
следует христианскому принципу «заботы о ближ-
них». При этом в своем естественном процессе 
бытия личность находится в общении с другими 
личностями [7].

На современном этапе интересной попыткой 
объединения положений экзистенциального пер-
сонализма и христианского богословия видятся 
работы Иоанна Зизиуласа, прежде всего его «Бы-
тие как общение» [16, с. 302], «Общение и инако-
вость» [16, с. 314], в которой он, как и Н. А. Бердя-
ев, говорит о невозможности существования лич-
ности самой по себе, в своей самодостаточности. 
Тезис Бердяева о потребности личности в нали-
чии других личностей и общении как форме бытия 
личности, Зизиулас дополняет ее потребностью 
в общение, в котором личность выходит за пре-
делы своей самости и приобретает свободу. А те-
зис о развитии как основе бытия личности допол-
няется понятием о развитии в общении. Общение 
здесь также выступает формой реализации любви 
и свободы, о которых говорил Бердяев.

Работы Иоанна Зизиуласа подверглись крити-
ке ряда христианских богословов, прежде всего 
Ж.-К. Ларше, который упрекнул Зизиуласа в ухо-
де от ортодоксального христианства и уклон в эк-
зистенциальный персонализм как раз за его опре-
деление понятия личности с опорой на ее уникаль-
ные свой ства «инаковость», на что прямо указы-
вает название одной из работ. В ней стимулом 
к общению выступает наличие «других» лично-
стей, различие, но не сходство.

Ларше утверждает, что ипостась и природа вы-
ступают как равнозначные характеристики в лич-
ности, частное и общее, наделяя ее ипостасными 
и природными свой ствами, что выводит из бого-
словской формулы Максима Исповедника, о том, 
что каждая ипостась обладает уникальными свой-
ствами, а также природными во всей их полноте 
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[17, с. 15]. В то же время он соглашается с тем, что 
теозис происходит в результате взаимоотношений 
конкретной уникальной личности с Богом, которые 
являются результатом ее свободного выбора.

Однако среди христианских богословов суще-
ствует и иное видение этой проблемы. Иоанн Мей-
ендорф в свое время, избегая крайних взглядов 
признавал «некоторую опытную первичность лич-
ностного», не являющуюся «временной» или «он-
тологической», над «субстанциональным», «при-
родным» [18].

Таким образом, в результате проведенно-
го сравнения понятия личности в философии 
Н. А. Бердяева и теологии следует отметить, что 
Бердяев, изначально исходит из того, что понятие 
личность –  это религиозно- духовная категория, 
которая не может быть рассмотрена вне отноше-
ний с Богом. Поэтому, как в этом основополагаю-
щем посыле, так в некоторых других своих фило-
софских взглядах он следует христианскому веро-
учению.

Однако, в отличии от христианских богословов, 
чаще всего рассматривающих личность как сово-
купность в общем случае равнозначных индиви-
дуальных –  частных и природных –  общих свой-
ств, Н. А. Бердяев придерживается в определении 
личности приоритета уникального- инакового. Эта 
позиция в целом закрепилась в экзистенциальном 
персонализме. Личность, по Бердяеву, творчески 
перерабатывает все, с чем сталкивается как ин-
дивидуум.

Целью бытия человеческой личности, как ее 
определяет теология, является теозис –  обожение. 
Н. А. Бердяев в целом соглашается с этой целью 
и, одновременно с этим раскрывает теозис как 
творческий акт личности, который происходит в ее 
развитии. При этом развитие рассматривается им 
как непременное условие существования лично-
сти.

Во взаимоотношениях Бога и человека как лич-
ности определяющим является свобода, но в от-
личии от теологии, которая говорит о том, что Бог 
не хочет ограничивать свободу человека, ожидая 
от него обращения и любви в результате его сво-
бодного выбора, Бердяев считает, что для Бога 
не является возможным ограничение человече-
ской свободы.

Как отдельную качественную категорию, опи-
сывающую отношения между личностями и яв-
ляющуюся общей для христианского богословия 
и экзистенциального персонализма Н. А. Бердяе-
ва, следует отметить любовь (ἀγάπη). Это и есте-
ственная взаимная Любовь Святой Троицы, лю-
бовь Бога к человеку, и та любовь, к которой долж-
ны стремиться люди по отношению друг к другу.

Разделяя «глубинное» и «поверхностное» 
«я» в человеке Н. А. Бердяев отмечает его двой-
ственность. Первое он соотносит с понятием лич-
ности и считает, что оно как субъектное не может 
быть частью какой-либо общности. Включаться 
в какую-либо общность может, по Бердяеву, лишь 
«поверхностное «я»», которое он связывает с по-

нятием индивидуум. В этом смысле философ ви-
дит возможность вхождения в определенную общ-
ность лишь эмпирически, теология же предпола-
гает глубинную связь верующих, составляющих, 
согласно христианскому вероучению, единое Тело 
Христово –  Церковь.
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COMPARISON OF THE CONTENT OF THE 
PHENOMENON “PERSONALITY” IN PERSONAL 
EXISTENTIALISM AND CHRISTIAN THEOLOGY: USING 
THE EXAMPLE OF THE WORKS OF N. A. BERDYAEV

Namazova N. A.
Yelets State University

One of the key concepts of modern civilization, which is used in var-
ious fields of knowledge, is personality. The genesis of this concept 
occurred initially in the context of Christian theology. The definition 
of “personality” received further development in European philoso-
phy, becoming the most important concept in philosophical anthro-
pology. Personalism is a separate direction of philosophy, within 
which N. A. Berdyaev also worked. The article comprehensively ex-
amines the concept of “personality”, the history of the development 
of the term, and a comparison of theological and philosophical ap-
proaches (in particular the works of N. A. Berdyaev) to its definition. 
It is concluded that Berdyaev initially proceeds from the fact that the 
concept of personality is a religious and spiritual category that can-
not be considered outside of relations with God. Therefore, both in 
this fundamental message and in some of his other philosophical 
views, he follows the Christian faith. The philosopher adheres to the 
priority of the unique and different in defining personality. This po-
sition is generally entrenched in existential personalism. Separating 
the “deep” and “superficial” “I” in a person N. A. Berdyaev notes its 
duality.

Keywords: philosophical anthropology, christian anthropology, reli-
gious philosophy, existential personalism, theology of persona, per-
sona, hypostasis, individ, persona ontology, theosis.
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Связь психофизического состояния ВИЧ-инфицированных пациентов 
инфекционной клинической больницы и их воцерковленности
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Современный больничный опыт должен охватывать религи-
озно- духовное изменение клиентов. Борьба с ВИЧ через ре-
лигию и духовность сегодня весьма распространена. Личные 
убеждения остаются центральными для самоэффективности. 
Получение новостей о том, что у пациента есть вирус имму-
нодефицита человека (ВИЧ), может быть негативно воспри-
нято некоторыми, а для некоторых, эмоциональные аспекты 
этой новости имеют такой же вес, как и физические. В конце 
концов, ВИЧ влияет на все тело –  физическое, эмоциональное 
и духовное –  и часто заставляет человека исследовать, кто он 
как человек и во что он верит.
Религия и духовность занимают центральное место в жизни 
многих людей и, столкнувшись с ВИЧ-инфекцией, могут пре-
доставить недавно инфицированному человеку средства для 
того, чтобы справиться или смириться со своей болезнью.
Выводы. У пациентов с ВИЧ/СПИДом, принявшим решение 
о духовном попечении, уровень духовность/религия ассоци-
ируется, как прямо, так и косвенно, с ощущением, что жизнь 
сейчас лучше, чем раньше. Считаем, что мероприятия по кли-
ническому просвещению должны быть направлены на повыше-
ние осведомленности врачей о важности духовности/религии 
при ВИЧ/СПИДе.

Ключевые слова: духовность; качество жизни; ВИЧ; синдром 
приобретенного иммунодефицита; религия.

Определение

Религия и духовность иногда используются вза-
имозаменяемо, но во многих случаях люди отде-
ляют духовную веру от веры, которая предписана 
«религией».

Некоторые люди любят определять «духов-
ность» как средство связи прошлого с настоящим, 
используя убеждения и моральные идеалы своих 
предков, чтобы направлять свои личные убежде-
ния. Это представление диктует, что сегодняш-
ние действия основаны на уроках, извлеченных 
из прошлого. Таким образом, духовность имеет 
тенденцию быть уникальной для каждого челове-
ка [9].

Напротив, «религия» может быть широко опре-
делена как связь с высшей силой или сущностью. 
Религиозные учреждения в целом поклоняются 
божественной сущности (или сущностям) опре-
деленным, даже регламентированным образом. 
Концепция поклонения, как правило, занимает 
центральное место во всех религиях, с различи-
ями в том, как человек молится, медитирует или 
размышляет –  будь то в собрании или в одиночку 
[1, с. 8].

Религия и ВИЧ. Роль религии и духовности в ВИЧ

Люди часто ищут религиозного или духовного ру-
ководства после постановки диагноза ВИЧ, хотя бы 
для того, чтобы ответить на множество «почему», 
которые часто являются частью внутреннего диа-
лога. Это может связать их с более глубокими мо-
ральными или этическими убеждениями, которые 
дают им ответы, которые медицина и врачи не могут 
дать. Он может предложить человеку средства для 
изучения универсальных вопросов о существова-
нии, в том числе:
• Почему я заразился этой инфекцией?
• Какова моя цель в жизни? Что изменилось те-

перь, когда у меня ВИЧ?
• А как насчет людей вокруг меня, –  как изменят-

ся взаимоотношения с ними?
• Чувствую ли я вину, стыд или страдание? Как 

можно это прекратить?
• Может ли моя инфекция быть средством дости-

жения высшего просветления?
• Должен ли я отказаться от каких-либо привыч-

ных вещей из-за ВИЧ?
• Как я отношусь к жизни? О смерти?

Даже среди тех, кто активно отворачивается 
от религии (часто в результате предрассудков), 
потребность в духовном руководстве может оста-
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ваться все равно сильной. Даже в наш развитой 
век религия и духовность могут предоставить 
ВИЧ-положительным людям более подходящий 
подход для улучшения их общего чувства физиче-
ского и эмоционального благополучия [7].

Религиозные или духовные цели включают:
• разработка щадящей схемы жизни;
• поощрение личной саморефлексии;
• обретение большего самопринятия и внутрен-

него покоя;
• содействие позитивному мышлению;
• «Принятие» ВИЧ в своей жизни.

Церкви и духовные организации имеют уни-
кальные возможности для обеспечения этих ве-
щей. У них есть возможности и многовековой опыт 
общения со страждущими. Они являются ключом 
к формированию социальных ценностей и облада-
ют способностью влиять на общественное мнение. 
С функциональной точки зрения многие из них 
уже давно направляют благотворительные ресур-
сы на просвещение, уход и лечение ВИЧ, одно-
временно повышая социальную осведомленность 
и принятие сообществом. Даже сам акт молитвы 
за человека с ВИЧ может дать этому человеку 
чувство поддержки, которое может отсутствовать 
в его или ее жизни [4, с. 5].

С другой стороны, бывают случаи, когда рели-
гиозная доктрина может создавать барьеры для 
профилактики и лечения ВИЧ, будь то поддержка 
обучения только воздержанию, противодействие 
планированию семьи или абортам или демониза-
ция лиц из группы риска (например, гомосексуа-
листов, потребителей инъекционных наркотиков 
и сексуально активных женщин и молодежи) [3]. 
Такие стигматизирующие убеждения могут быть 
особенно разрушительными для тех, кто воспитан 
в определенной религии, не только укрепляя чув-
ство вины и стыда, но и усиливая изоляцию, кото-
рую может испытывать недавно инфицированный 
человек.

Помощь медицинских работников и лиц, 
осуществляющих уход

Важно, чтобы медицинские работники и лица, осу-
ществляющие уход, понимали важность религии 
и духовности в жизни многих людей и не осуждали 
и не отвергали идеи, которые они могут счесть не-
уместными или противоречащими их собственным 
убеждениям [2].

Активно вовлекая человека в дискуссию о его 
или ее личных убеждениях, медицинские работни-
ки оказывают взаимодействие на эмоциональном 
уровне, влияют на чувства, которые могут нега-
тивно повлиять на способность человека самосто-
ятельно управлять своей болезнью.

Иногда бывает, что религиозные или духовные 
убеждения мешают человеку обратиться за по-
мощью или лечением, в которых он или она могут 
нуждаться. Важнее, чтобы люди понимали послед-
ствия своих действий и могли формировать соб-
ственные решения на основе справедливой и не-

предвзятой информации. Нужно знать и о том, 
что если действия человека действительно вред-
ны для него самого, то всегда можно пригласить 
его или ее духовного наставника, чтобы обсудить 
этот вопрос вместе как группа. Часто религиозные 
убеждения человека основаны не столько на док-
трине, сколько на интерпретации этой доктрины, 
отфильтрованной через личный опыт, предвзя-
тость и страхи. Совместная работа с духовными 
или религиозными наставниками иногда может 
помочь преодолеть такие барьеры.

Роль духовного попечения в жизни ВИЧ-
инфицированных пациентов ИКБ

Пациенты с опасными для жизни заболеваниями 
часто претерпевают глубокую личностную транс-
формацию, включая изменения во внешнем виде.

Исследование. Эксперимент

В рамках эксперимента нами были отобраны 10 па-
циентов ИКБ отделения, которые, после известия 
об инфицировании ВИЧ, решили принять духовную 
помощь от представителей Русской Православной 
Церкви. При этом, это было осознанной принятие 
помощь, не менее чем через полгода после изве-
стия об инфицировании (были выбраны такие паци-
енты). Таких пациентов с ВИЧ/СПИДом пациентов 
просили сравнить их нынешнюю жизнь с жизнью 
до ВИЧ.

Нами были сформулированы 5 вопросов, на ко-
торые мы просили ответить пациентов.
1. Приход к Богу помог вам в социальной адапта-

ции после того, как вы узнали что больны?
2. Духовные размышления помогли вам в приня-

тии себя?
3. Стали ли вы лучше чувствовать себя физиче-

ски?
4. Общение с другими инфицированными пациен-

тами воздействовало на вас позитивно или не-
гативно?

5. Что больше помогаем вам –  молитва или обще-
ние с духовником?
Чтобы получить демографически репрезента-

тивную выборку пациентов мы включили пациен-
тов мужчин и женщин примерно в одной и той же 
пропорции. От каждого субъекта было получено 
информированное согласие [6, с. 39].

Варианты ответов были: «лучше сейчас» и «сей-
час хуже», «примерно так же» или «не знаю».

В ходе опроса нами были оценена частота посе-
щения служб, частота молитв, медитаций, изуче-
ния Библии, а также внутренняя религиозность –  
общение с духовником по вопросам, касающийся 
веры, смысла и мира.

В общем и целом, в ходе исследования были 
оценены состояние здоровья/проблемы со здоро-
вьем, используя такие показатели как: показатель 
качества жизни, ориентированный на ВИЧ/СПИД 
(HAT), и показатели, которые ранее были «опреде-
лены пациентами с ВИЧ/СПИДом как важные: об-
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щее функционирование; наличие депрессии; про-
блемы раскрытия информации; проблемы с ле-
карствами; проблемы со здоровьем; финансовые 
проблемы; владение ВИЧ или уровень комфорта 
в связи с тем, как пациент заразился ВИЧ; удов-
летворенность жизнью; и доверие к представите-
лю Церкви» [13].

Для каждого симптома, отмеченного пациен-
том как имеющий значение, он/она оценил сте-
пень своего беспокойства по 4-балльной шка-
ле («это меня не беспокоит»; «это меня немного 
беспокоит»; «это меня беспокоит»; или «это меня 
очень беспокоит»).

Результаты

Удивительно, но большая часть пациентов –  от трети 
до половины –  заявили, что их жизнь стала лучше 
в настоящее время. Одними пациентами духовность 
была связана с ощущением, что жизнь стала луч-
ше. Это подтверждает, что происходит изменение 
духовных перспектив пациентов с ВИЧ/СПИДом 
с момента начала заболевания, например, смеще-
ние акцента на настоящее и изменение порядка 
приоритетов.

В ответах на вопросы показатели религии и ду-
ховности в основном касались индивидуального 
поведения (например, частота посещения служб, 
молитв или посредничества). Были оценены функ-
ции религии и духовности для, которые непосред-
ственно связаны со здоровьем и благополучием.

По результатам опроса можно предложить ги-
потезу о том, что духовность/религия повлияла 
на ощущение того, что жизнь улучшилась либо не-
посредственно, либо с помощью 4 опосредующих 
механизмов: здоровый образ жизни, который за-
фиксирован благодаря приверженности к лечению; 
социальная поддержка; самовосприятие, или само-
уважение; и здоровые психологические убеждения, 
которые закреплены с помощью оптимизма.

Чтобы объяснить зависимость между религи-
ей и ощущением, что жизнь стала лучше после 
постановки диагноза ВИЧ и принятием помощи 
Церкви, необходимо рассмотреть методы работы 
с больными ВИЧ.

Было замечено, что духовная связь у пациен-
тов, принявших Бога в свою жизнь, растет. «Уве-
личивается поиск духовной поддержки, религиоз-
ное прощение, совместное религиозное совлада-
ние, происходит благожелательная религиозная 
переоценка, религиозное очищение и религиоз-
ная направленность. Иногда можно заметить по-
высившуюся роль негативного религиозного со-
владания –  духовное недовольство собой, перео-
ценка наказания Бога и переоценка Божьих сил» 
[8, с. 32].

Для каждого симптома, отмеченного пациен-
том как имеющий значение, мы подсчитали ко-
личество симптомов, о которых пациент сообщил 
как о беспокоящих его или сильно беспокоящих. 
В результате выявлено, что большинство симпто-
мов пациентов не беспокоит.

Мы измерили здоровый образ жизни с по-
мощью приверженности к медикаментозному ле-
чению, оценивая количество дозы антиретрови-
русных препаратов, пропущенные за последние 7 
дней.

Результаты показали, что уровень стресса у па-
циентов стал меньше.

В ходе анализа всех результатов в совокупно-
сти можно сделать вывод о благотворном влиянии 
духовного попечения на физическое и эмоцио-
нальное состояние ВИЧ-инфицированных пациен-
тов ИКБ.

Предложения

Выделены пять шагов по реализации программ 
религиозно- духовной поддержки.

1. Глубокая институциональная вовлеченность.
2. Формальное обучение персонала.
3. Инфраструктура и ресурсы.
4. Корректировка институциональной полити-

ки.
5. Договоренность с религиозно- духовными ли-

дерами.
Конфронтация человека с «тяжелой болез-

нью или травмой и надвигающаяся возможность 
смерти поднимают первичные духовные вопро-
сы. Следует отметить, что стационарный пациент 
более уязвим, поскольку он/она находится вдали 
от своих столпов веры, таких как общинные ре-
сурсы и ежедневные ритуалы. Больница должна 
предоставлять религиозные/духовные ресурсы, 
чтобы продвигать наиболее эффективную страте-
гию преодоления трудностей для своих пациентов, 
рассматривая либо выздоровление, либо возмож-
ную смерть» [9].

«Духовность может быть определена как поиск 
высшего смысла, цели и значимости, по отноше-
нию к себе, семье, другим, сообществу, природе 
и «священному», выраженный через верования, 
ценности, традиции и практики. Многие люди вы-
ражают свою духовность через свои формальные 
религии или свои традиционные религии. Другие 
по-прежнему усиливают свое духовное измерение 
нерелигиозными элементами. Хотя религиозность 
и духовность являются различными конструкция-
ми, в части составляющих элементов они совпа-
дают» [7]. Таким образом, термин религиозность/
духовность часто используется для обозначения 
трансцендентных элементов смысла, цели и свя-
занности. Поэтому современная ориентация моде-
ли больничного опыта должна охватывать духов-
ное измерение.

Автор статьи считает, что больницы должны 
поддерживать духовные потребности своих паци-
ентов. Существует, по крайней мере пять причин, 
по которым больницы должны вкладывать силы 
и деньги в это направление. Данная статья явля-
ется является отправной точкой для обсуждения 
сложного вопроса о том, как удовлетворить по-
требности одновременно с адекватным медицин-
ским лечением для стационарных пациентов.
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Рассмотрим подробнее несколько причин ин-
вестировать в программы религиозной/духовной 
поддержки.

Религиозное/духовное благополучие связано 
с улучшением здоровья.

Религиозная/духовная помощь сегодня являет-
ся «положительным» моментом при аккредитации 
больниц.

Сегодня стандарты медицинской помощи 
в России не поясняют, что должно быть включено 
для удовлетворения такого спроса. Каждая боль-
ница может свободно определять содержание 
и объем религиозной/духовной оценки и квалифи-
кацию лиц, выполняющих ее. В этом есть такие 
желательные моменты: уровень соблюдения рели-
гиозных обрядов; взаимодействие с религиозной 
общиной; и проведение ритуалов.

Устранить религиозное/духовное давление, ко-
торое может повлиять на лечение.

«Религиозные системы (либо из религиозных 
доктрин, либо из культурных традиций) мораль-
но предписывают некоторые стратегии лечения 
и предписывают или запрещают многие виды по-
ведения, которые могут иметь последствия с ме-
дицинской точки зрения. Иногда вера пациента 
или семьи может повлиять на клинические реше-
ния в таких вопросах, как обрезание, переливание 
крови, донорство органов. Не все пациенты пол-
ностью понимают убеждения своих собственных 
конфессий по конкретным этическим вопросам, 
и поэтому пастырский персонал или собствен-
ное духовенство пациента иногда могут оказать 
огромную помощь в разъяснении пациентам того, 
что их собственные традиции считают истинными. 
Присутствие священнослужителя может быть осо-
бенно важным, когда пациент имеет одну рели-
гиозную принадлежность, а родственники имеют 
другую, как это часто происходит в современных 
мультикультурных обществах» [11].

Расходы могут быть уменьшены при религиоз-
ной/духовной поддержке.

Исследование среди пациентов с прогресси-
рующим раком, близких к смерти, показало, что 
у людей с плохо поддерживаемыми религиозны-
ми / духовными потребностями были значитель-
но более высокие затраты, больше пребывания 
в отделениях интенсивной терапии и меньше пре-
бывания в хосписе. Напротив, пациенты, близкие 
к смерти, чьи духовные потребности были поддер-
жаны, набрали больше баллов по качеству жизни 
и значительно чаще использовали хосписную по-
мощь, а пациенты с высоким религиозным / ду-
ховным преодолением также с меньшей вероятно-
стью получали помощь в конце жизни.

Сегодня разработаны несколько шагов 
по реализации программ религиозной/духовной 
поддержки.

Глубокое погружение в лечение

Важным действием является увязка программы ре-
лигиозной/духовной поддержки с лечением. «Боль-

ница должна по-настоящему принять эту идею, что-
бы оказать помощь, которая учитывает и уважа-
ет ценности пациента. Учреждение также должно 
знать всех клиентов духовной поддержки, охваты-
вая не только пациентов, но и семью, лиц, осущест-
вляющих уход, и медицинский персонал. Об этой 
последней группе часто забывают, хотя «заботиться 
о том, кто заботится» –  это важно» [14].

Корректировка институциональной политики

«Целый комплекс пастырских вмешательств вклю-
чает в себя: оценку (благосостояние, потребности 
пациента); служение (помощь, беседа и поддержка 
священника); консультирование (консультации и об-
учение по вопросам этики); и ритуалы (поддержка 
религиозных практик, таких как Причастие или дру-
гие таинства). Многие конфликты с больничными 
правилами могут возрастать из-за отсутствия кон-
фиденциальности, нарушений процедуры, нехватки 
времени и неадекватных моментов. Иногда правила 
больницы, такие как часы посещения или количе-
ство посетителей, должны быть смягчены. По воз-
можности пациенту необходимо делать небольшие 
уступки, от таких, чтобы его посещал врач того же 
пола, до консультации с религиозным / духовным 
лидером перед принятием процедуры» [14]. Чтобы 
не задеть чувства или быть навязчивыми, желатель-
но проверить у пациента при поступлении, хочет ли 
он / она религиозного / духовного сопровождения. 
Если это так, имя пациента попадает в список, ко-
торый предоставляется священнослужителю, кото-
рый затем совершает религиозный визит, избегая 
неуместного вторжения.

Договоренность с религиозными 
представителями (священнослужителями, 
имамами, раввинами)

В некоторых случаях собственный священнослу-
житель пациента является тем, кто оказывает ду-
ховную помощь, если этот священнослужитель 
способен прийти в больницу. Если в больнице нет 
священника, внешние священнослужители могут 
совершать периодические визиты (по запросу) или 
регулярные (в партнерстве между больницей и Цер-
ковью).

Заключение

Итак, в работе нами были проанализированы ме-
тоды, которыми религия улучшает жизнь больных 
ВИЧ в условиях стационара. Духовность /религия 
является важным фактором здоровья и болезни, 
но необходима дополнительная работа, чтобы опре-
делить ее связь с качеством жизни у пациентов 
с ВИЧ/СПИД.

С целью установить механизмы, с помощью 
которых духовность/религия может быть связано 
с качеством жизни у пациентов с ВИЧ/СПИДом, 
мы разработали концептуальную модель опро-
сник. Его цель: оценить прямое и косвенное вли-
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яние духовности/религии на восприятие пациента-
ми жизни с ВИЧ/СПИДом.

Говоря об эффектах, которые могут быть логи-
чески выведены в ходе исследования, могут быть 
выдвинуты гипотезы о том, что общение с паци-
ентами с ВИЧ, группы терапии, общение с духов-
ником, –  помогает пациенту не оставаться одному 
в это сложное время, помогает ему социализиро-
ваться.

В ходе опроса нам хотелось узнать: чувство-
вали ли пациенты, что их жизнь улучшилась с тех 
пор, как им был поставлен диагноз ВИЧ/СПИД, 
и они стали получать помощь от представителей 
Церкви? Духовность/религия оценивалась с по-
мощью анализа ответов. Опосредующие факторы 
включали социальную поддержку.

У пациентов с ВИЧ/СПИДом, принявшим реше-
ние о духовном попечении, уровень духовность/
религия ассоциируется, как прямо, так и косвенно, 
с ощущением, что жизнь сейчас лучше, чем рань-
ше. Считаем, что мероприятия по клиническому 
просвещению должны быть направлены на повы-
шение осведомленности врачей о важности духов-
ности/религии при ВИЧ/СПИДе.
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RELATIONSHIP BETWEEN THE PSYCHOPHYSICAL 
STATE OF HIV-INFECTED PATIENTS AT AN 
INFECTIOUS DISEASES CLINICAL HOSPITAL AND 
THEIR CHURCH MEMBERSHIP

Nomerovsky V. O.
Russian Christian Humanitarian Academy named after. F. M. Dostoevsky

The modern hospital experience must embrace the religious and 
spiritual transformation of clients. Fighting HIV through religion and 
spirituality is very common today. Personal beliefs remain cen-
tral to self-efficacy. Receiving the news that a patient has the hu-
man immunodeficiency virus (HIV) can be viewed negatively by 
some, and for some, the emotional aspects of the news carry as 
much weight as the physical ones. After all, HIV affects the entire 
body—physical, emotional, and spiritual—and often forces a per-
son to examine who they are as a person and what they believe. 
Religion and spirituality are central to many people’s lives and, 
when faced with HIV infection, can provide a newly infected per-
son with the tools to cope or come to terms with their illness. 
Conclusions. For patients with HIV/AIDS who have made decisions 
about spiritual care, the level of spirituality/religion is associated, 
both directly and indirectly, with the feeling that life is better now 
than before. We believe that clinical education activities should be 
aimed at increasing doctors’ awareness of the importance of spirit-
uality/religion in HIV/AIDS.
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Выявление восприятия молодежью роли религии в обществе: аспекты 
формирования веротерпимости
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Статья посвящена анализу результатов социологического 
опроса обучающихся в ряде образовательных организаци-
ях высшего образования Свердловской области (Уральского 
федерального университета, Гуманитарного университета, 
Уральского филиала Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы) по актуальным вопросам 
восприятия молодежью религии в обществе, формированию 
веротерпимости и профилактики экстремистских проявлений 
религиозного характера в молодежной среде.
Актуальность указанного исследования обоснована полива-
ринтностью религиозно- мировозренческого выбора в совре-
менном российском обществе и непосредственным влиянием 
религиозности на безопасность общества и государства.
Показываются особенности образов религии, конфессио-
нальных сообществ и верующих как носителей религиозных 
практик, в массовом молодежном сознании, делаются выводы 
о необходимости продолжения стратегии профилактики экс-
тремизма, основанной на просвещении и формировании смыс-
ловых и нравственных установок.

Ключевые слова: религия, экстремизм, традиционные кон-
фессии, проявления религиозности, дискриминация, чувства 
верующих, религиозное образование, новые религиозные дви-
жения, смысловые и нравственные установки.

Религиозно- мировоззренческие мотивы как 
индивидуального, так и группового поведения яв-
ляются серьезнейшим фактором обеспечения на-
циональной безопасности современной России.

Большинство современных общественно- 
политических процессов имеют видимое религи-
озное измерение, в связи с этим религия, как под-
черкивают Савченко И. А. и Устинкин С. В., «стано-
вится не только духовной, но и политической (или 
политизированной) переменной» [1, с. 232].

В современной ситуации реального многооб-
разия форм духовного опыта личность оказы-
вается перед реальным выбором религиозно- 
мировозренческих ориентаций.

Таким образом, на сегодняшний день религиоз-
ная самоидентификация в российском обществе 
в подавляющем большинстве случаев носит полива-
риантный и во многом непредсказуемый характер.

Антрополог Маргарет Мид отмечала, что в ус-
ловиях подобной «префигуративной» культуры 
«предстоящее неизвестно» [2, с. 359], и именно 
молодое поколение непосредственно сталкивает-
ся с этой неизвестностью, с ситуацией, когда со-
циокультурный опыт предшествующих поколений 
оказывается невостребованным или непонятным.

Согласимся со словами Федоровой М. В. что 
«исследование динамики религиозных ориента-
ций молодежи помогают определить тенденции 
развития религии в будущем и, тем самым, уйти 
от пост-мышления к осознанию грядущего каче-
ственно нового состояния религии в совершенно 
новом обществе» [3, с. 170].

Вопросы же профилактики религиозного экс-
тремизма в современных условиях имеют серьез-
ное значение для сохранения мира и согласия 
в нашей стране, так как экстремистские проявле-
ния любых разновидностей представляют собой 
общественно опасное явление.

Подобные умонастроения и мотивирован-
ные ими деяния негативно влияют на социально- 
нравственные ориентиры и ценностную сферу, 
прежде всего молодежи, мотивируя ее к дальней-
шему нарушению прав и свобод человека и граж-
данина в религиозно- мировоззренческой сфере.

Наиболее реально и потенциально вовлечен-
ной категорией населения в подобные экстре-
мистские деяния оказывается молодежь.

Эффективная профилактика религиозного 
экстремизма предполагает формирование в мо-
лодежной среде объективного представления 
о роли традиционных конфессий, в первую оче-
редь православия, в истории и современной жиз-
ни общества, а также уважения к праву человека 
на религиозно- мировоззренческий выбор [3].
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Знакомство с основными моментами вероуче-
ния и религиозной практики традиционных кон-
фессий демонстрирует их активное неприятие 
идеологии экстремизма и терроризма, что на нор-
мативном уровне зафиксировано с соответствую-
щих концептуальных (доктринальных) документах 
как у в Русской Православной Церкви [4], так и ре-
лигиозных объединениях российского традицион-
ного ислама [5].

Для того, чтобы провести достоверный и полно-
ценный анализ по формированию веротерпимости 
и профилактики религиозного экстремизма сре-
ди молодежи, было проведено исследование, ре-
спондентами которого являлись студенты Ураль-
ского федерального университета, Гуманитарно-
го университета, и в меньшей степени Уральского 
института управления –  филиала ФГБОУВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации» в возрасте от 18 до 20 лет (71% опро-
шенных), 21–25 лет (13%), старше 25 лет (16%). 
Преимущественно в опросе принимали участие 
респонденты женского пола –  68% и 32% –  муж-
ского пола.

Традиционные конфессии, прежде всего Пра-
вославие, продолжают оказывать существенное 
влияние на молодёжь. Большинство респондентов 
по вероисповеданию относят себя к православию 
(51%), деизму (17%) и атеизму (17%) (рис. 1).

51%

17%

17%

9%

4%
1% 1% Вероисповедание

православие
атеизм
деизм
агностицизм
ислам
протестантизм
язычкство

Рис. 1

Молодежь рассматривает религиозную при-
надлежность в основном как вопрос личного вы-
бора (53%), также религия является традиционной 
религией семьи респондентов (29%) и традицион-
ной религией народа респондента (16%) (рис. 2).

53%
29%

16%

2%

Это мой самостоятельный 
выбор
Это традиционная религия 
моей семьи 
Это традиционная религия 
моего народа 
Это модно 

Рис. 2

Со случаями дискриминации по религиозному 
признаку большинство респондентов не сталкива-
лись (61%), однако 39% респондентов подтвержда-
ют факты присутствия дискриминации в обществе 
по религиозному признаку, что вызывает тревогу 
и требует дополнительного уточнения и понима-
ния, что имеется в виду под этими случаями.

В ходе исследования выявлено, что для респон-
дентов не имеет значение религиозная или миро-
воззренческая принадлежность человека, значе-
ние имеют именно личные качества (90%).

Терпимо относится молодежь и к публичным 
проявлениям религиозности, таким как совер-
шение религиозных обрядов публично, агитации, 
призывам к исповедованию определенной рели-
гии (рис. 3).

53%40%

7%

Нейтрально

Отрицательно

Положительно

Рис. 3

Однако в большинстве респонденты не поддер-
живают проведение митингов и демонстраций, по-
священных религиозной тематике, выражающих 
недовольство представителей определенных кон-
фессий (73%), только 27% считают проведение 
митингов и демонстраций приемлемым (рис. 4).

40%
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7%
нет
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скорее да
да

Рис. 4

По правовому аспект защиты чувств верующих 
мнение респондентов разделилось 50% считают, 
что нет необходимости вводить какую-либо пра-
вовую санкцию в отношении людей, своими дей-
ствиями оскорбляющих чувства верующих, 36% 
считают необходимым введение штрафа, 14% –  
вплоть до лишения свободы. Таким образом, мы 
видим, что у молодежи не сложилось единого мне-
ния по вопросу возможности применения право-
вых санкций к людям, оскорбляющим чувства ве-
рующих (рис. 5).
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Рис. 5

По результатам исследования хотелось бы 
отметить, что терминологически молодое поко-
ление вполне подготовлено и 77% верно пони-
мают понятие толерантность, как уважение пра-
ва другого человека выбрать для себя убежде-
ния, т.е. уважение не самой по себе религии или 
иной мировоззренческой системы, а права дру-
гого человека выбрать свою собственную точку 
зрения.

В рамках повышения религиозной грамотно-
сти нами была проанализирована ситуация отно-
сительно организации в образовательных органи-
зациях занятий, связанных с информированием 
о религиях и религиозной культуре. Респонденты 
поддерживают организацию таких занятий. Поло-
жительно оценивают занятия в рамках факульта-
тива –  40%, нейтрально относятся 28 и 11% счи-
тают это необходимым в рамках основных дис-
циплин. Также респонденты относятся в боль-
шинстве положительно (37%), нейтрально (30%) 
к проведению воспитательных мероприятий, свя-
занных с религиями и с участием религиозных 
деятелей. Но хотелось бы отметить, что занятия 
и мероприятия должны все-таки носить факульта-
тивный характер, и проводиться не в рамках ос-
новных дисциплин. И 1/3 респондентов негативно 
смотрит на такие практики в учебных учреждени-
ях и в меньшей степени допускает участие рели-
гиозных деятелей в воспитательных мероприятиях 
в отношении обучающихся (рис. 6).

Рис. 6

В исследовании мы также обратили внимание 
молодежи на нетрадиционные религиозные дви-
жения. Мнение об опасности таких движений раз-

делилось почти поровну, при этом абсолютное 
большинство опрошенных не получали предложе-
ний к участию в их деятельности (рис. 7).
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Рис. 7

Проведя исследование, мы полагаем, религи-
озность как таковая, и традиционные конфессии, 
особенно Православие, занимаю серьезное ме-
сто в массовом сознании молодежи, обучающихся 
в образовательных организациях высшего обра-
зования в Свердловской области.

Но при этом молодые люди далеки от восприя-
тия религии и религиозных практик в доктриналь-

ном ключе, перенося данный вопрос в сферу сугу-
бо личностного выбора.

В силу этого у молодых людей не вызывает от-
торжение публичное выражение религиозности 
со стороны окружающих, но при условии, что они 
не переходят границы «личного пространства».

Вероятно, по причине этого молодые люди 
остро воспринимают возможность и реальность 
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дискриминации по религиозному признаку, а так-
же оценки ряд религиозных объединений как об-
щественно опасных.

У молодежи отсутствует четко выраженная по-
зиция по отношению к нормативному воплощению 
статуса религии и верующих в обществе, в част-
ности возможности правовых санкций к лицам, по-
сягающим на чувства верующих, а также участия 
верующих в публичных протестах и участия рели-
гиозных служителей в учебном и воспитательном 
процессах в образовательных организациях.

Указанные выводы говорят о необходимости 
дальнейшей целенаправленной работы по профи-
лактике религиозного экстремизма в молодежной 
среде, основанной п, прежде всего, на стратегии 
просвещения и формирования стабильной систе-
мы нравственных и смысловых установок лично-
сти, позволяющих противостоять идеологии экс-
тремизма, национализма, ксенофобии, корруп-
ции, дискриминации по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным признакам и другим 
негативным социальным явлениям [6].
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Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin

The article is devoted to the analysis of the results of a sociological 
survey of students in a number of educational institutions of higher 
education in the Sverdlovsk region (Ural Federal University, Univer-
sity of the Humanities, Ural branch of the Russian Academy of Na-
tional Economy and Public Administration) on topical issues of youth 
perception of religion in society, the formation of religious tolerance 
and the prevention of extremist manifestations of a religious nature 
among youth.
The relevance of this study is justified by the polyvariness of reli-
gious and ideological choice in modern Russian society and the di-
rect influence of religiosity on the security of society and the state.
The features of images of religion, confessional communities and 
believers as bearers of religious practices in the mass youth con-
sciousness are shown, conclusions are drawn about the need to 
continue the strategy of preventing extremism based on education 
and the formation of semantic and moral attitudes.
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В условиях современного информационного общества и разви-
тия цифровых технологий мы с вами наблюдаем радикальную 
трансформацию процессов конструирования идентичности. 
Монолитная концепция «Я», свой ственная классической ра-
циональности, уступает место множественным, ситуативным 
и подвижным формам субъективности. В данной статье пред-
лагается рассмотреть феномен современной идентичности 
через метафору гипертекста. Подобно нелинейной, интерак-
тивной структуре гипертекста, идентичность обретает гетеро-
генный, ризоматический характер, являя собой сеть взаимос-
вязанных, но разнородных компонентов –  фрагментов опыта, 
нарративов, ролей и цифровых репрезентаций.
Авторы анализируют, каким образом в пространстве со-
циальных сетей, виртуальных сообществ и компьютерно- 
опосредованной коммуникации происходит непрерывная де-
конструкция и реконфигурация идентичности. Цифровая среда 
провоцирует множественность, текучесть и симулятивный ха-
рактер конструкций «Я».
В статье исследуются дискурсивные практики самопрезента-
ции и технологии формирования идентичности в современной 
культуре. Критически анализируются онтологические и экзи-
стенциальные последствия децентрации субъекта в цифровом 
пространстве. Ставится вопрос о творческом потенциале ги-
пертекстуальной субъективности. Подобная работа может ба-
зироваться на концептуальном аппарате постструктурализма 
и современных исследованиях цифровой культуры. Полученные 
выводы вносят вклад в развитие философских теорий идентич-
ности применительно к реалиям информационного общества.
Цель данной статьи –  критически проанализировать феномен 
гипертекстуальной идентичности сквозь призму современной 
философской мысли, исследовать ее дискурсивные, перфор-
мативные и технологические аспекты. В рамках предлагаемого 
исследования будут даны ответы на вопросы о том, какие онто-
логические и экзистенциальные последствия влечет за собой де-
центрация и диссеминация субъекта в цифровом пространстве; 
означает ли текучесть идентичностей их ослабление или, напро-
тив, открывает новые формы креативности и самовыражения.

Ключевые слова: идентичность, гипертекстуальность, декон-
струкция, цифровая культура, виртуальная реальность; нарра-
тивы идентичности; философия информационного общества.

Введение

В эпоху цифровых технологий и повсеместной вир-
туализации опыта человек цифровой эпохи ста-
новится свидетелем радикальной трансформации 
субъективности и процессов конструирования иден-
тичности. Линейная, монолитная концепция «Я», 
столь характерная для эпохи модерна, уступает ме-
сто гипертекстуальной, ризоматической структуре, 
где идентичность обретает множественные, подвиж-
ные и ситуативные формы. Метафора гипертекста, 
заимствованная из сферы информационных тех-
нологий, позволяет по-новому осмыслить природу 
современного субъекта. Подобно нелинейному, ин-
терактивному гипертексту, идентичность человека 
предстает как сеть взаимосвязанных, но разнород-
ных элементов –  фрагментов жизненных историй, 
социальных ролей, культурных нарративов и циф-
ровых перформансов.

Значительный вклад в изучение социально- 
культурных последствий научно- технической ре-
волюции (НТР) на человека и его адаптивных 
возможностей, причинно- следственных связей 
во взаимоотношении общества и природы, есте-
ственного и искусственного внесли исследования 
Т. А. Абдылдаева, Д. А. Брусиловского, М. Ж. Жу-
магулова [1; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14]. Исследо-
ватель А. Касымалиев выявил методологические 
аспекты проблемы изменения взаимоотношения 
естественного и искусственного в условиях НТР. 
Философ, религиовед, политик и врач К. А. Ажы-
бекова изучала медицинские аспекты адаптации, 
религиозность молодежи в условиях НТР как фор-
му социально- психологической адаптации [2; 8;]. 
В работах кыргызстанских авторов простое про-
тивопоставление гипертекстуальности и «Я», тек-
стов Востока и Запада –  если изучить глубже –  
предстает довольно сложной «конструкцией», 
в которой использованы различные мировоззрен-
ческие и обыденные категории: бытие и станов-
ление, естественное и искусственное, природное 
и историческое, пассивное и активное и т.п. (раз-
мышления мои –  Д. Б.).

Обычно гипертекстуальность определяется как 
«потенциальная и реализованная возможность 
нелинейного прочтения текста, а также текстового 
единства, состоящего из двух или более текстов», 
а гипертекст понимается в качестве «электронной 
формы текста, состоящей из фрагментов и сно-
сок, предоставляющих возможность нелинейно-
го прочтения текста» [11, c. 359–365]. В концепции 
М. В. Масаловой гипертекстуальность рассматри-
вается как имманентная (т.е. внутренне присущая) 
текстовая характеристика. В литературоведении 
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гипертекст тесно связан с понятием диалогиче-
ского взаимодействия текстов –  интертекста. Мы 
не будем акцентировать внимание лишь на про-
блеме определения «гипертекстуальности» [12] 
в контексте разных дисциплин, так как нас в боль-
шей степени интересует соотношение гипертек-
стуальности и идентичности в цифровую эпоху.

Актуальность исследования феномена гипер-
текстуальной идентичности и ее деконструкции 
в цифровую эпоху можно обосновать следующи-
ми ключевыми моментами: во-первых, влияние 
цифровых технологий и виртуализации на процес-
сы конструирования идентичности является одной 
из наиболее значимых тенденций современности. 
Цифровая среда радикально трансформирует 
традиционные механизмы формирования субъек-
тивности, делая их более гибкими, множественны-
ми и ситуативными. Во-вторых, гипертекстуаль-
ная и мультиплицированная природа современных 
идентичностей ставит под вопрос классические 
концепции унитарного субъекта, требуя новых те-
оретических моделей для ее осмысления. Мета-
фора гипертекста и деконструктивистские подхо-
ды позволяют увидеть идентичность как сложное 
переплетение дискурсивных практик и цифровых 
следов. В-третьих, исследование данной пробле-
матики необходимо в контексте современной циф-
ровой культуры, где процессы самопрезентации, 
конструирования образов и управления идентич-
ностью играют ключевую роль в социальных ком-
муникациях (блоги, соцсети и пр.). В-четвертых, 
децентрация и деконструкция субъективности 
в цифровом пространстве порождают целый ряд 
онтологических проблем и этических вопросов 
о границах подлинного и симулятивного, статусе 
виртуальной реальности, проблемах приватности, 
анонимности и суверенности личности.

Исследование данной темы важно для выра-
ботки новых философских концепций идентично-
сти, соответствующих логике информационного 
общества, а также критического осмысления его 
рисков и возможностей.

Таким образом, актуальность этого исследо-
вания продиктована необходимостью комплексно 
проанализировать беспрецедентные изменения 
в конструировании субъективности под влиянием 
цифровых технологий.

Методы и материалы

В ходе исследования были применены такие об-
щенаучные методы, как анализ, синтез, индукция, 
дедукция, абстрагирование, моделирование, фор-
мализация, метод восхождения от абстрактного 
к конкретному, аналогия, экспертный и др.

Для более глубокого изучения и анализа про-
блематики децентрации субъекта и трансформа-
ции идентичности в цифровую эпоху были исполь-
зованы следующие методы и подходы.

1. Феноменологический анализ –  рассмотрение 
переживаний и экзистенциального опыта челове-
ка в онлайн- пространстве, деконструкции клас-

сического субъекта. Суть феноменологического 
подхода заключается в стремлении максималь-
но беспристрастно описать опыт человека «изну-
три», не навязывая заранее сформированных тео-
ретических конструкций. Предпринимается попыт-
ка выявить инвариантную структуру переживаний, 
универсальные сущностные черты изучаемого 
феномена. Применительно к цифровой реально-
сти феноменологический анализ сфокусирован 
на детальном рассмотрении жизненного мира че-
ловека, вовлеченного в виртуальное простран-
ство. Параллельно феноменологический анализ 
вскрывает работу фундаментальных структур 
опыта –  темпоральности, интерсубъективности, 
телесности и т.д. И показывает, как они трансфор-
мируются в условиях виртуальности. В итоге фе-
номенологический подход дает уникальную воз-
можность эксплицировать скрытую сущность де-
центрации субъекта в цифровую эпоху и раскрыть 
глубинные онтологические трансформации чело-
веческого бытия.

2. Дискурс- анализ –  исследование дискурсив-
ных практик самопрезентации и конструирования 
идентичности в интернете, социальных сетях. Дан-
ный метод позволил детально изучить, как в со-
временном медиатизированном мире идентич-
ность активно и непрерывно конструируется через 
речевые практики, тексты и коммуникативные со-
бытия в интернет- среде.

Такой междисциплинарный подход, сочетаю-
щий философские изыскания, гуманитарные ме-
тоды и эмпирические исследования, позволит ос-
ветить сложную проблематику децентрации субъ-
екта в информационном обществе.

Результаты и обсуждения

В современном мире информационная среда, в пер-
вую очередь интернет, играет все более значимую 
роль в жизни человека и приобретает статус полно-
ценной социокультурной среды. Этому способствует 
стремительный рост числа интернет- пользователей 
по всему миру и расширение спектра мотивов при-
сутствия людей в онлайн- пространстве. Согласно 
многочисленным исследованиям и опросам [4], од-
ними из главных побуждений для пребывания в Ин-
тернете являются коммуникация, самовыражение 
и самореализация. Виртуальная среда предостав-
ляет беспрецедентные возможности для творче-
ской самопрезентации и экспериментов с идентич-
ностью.

Интернет становится своего рода «креативной 
лабораторией», где человек может воплощать са-
мые смелые и нестандартные идеи, раскрывать 
разнообразные грани своего творческого потенци-
ала, которые зачастую оказываются невостребо-
ванными или нереализуемыми в реальном соци-
альном контексте. В онлайн- пространстве размы-
ваются жесткие рамки и ограничения физического 
мира. Индивид получает возможность создавать 
альтернативные версии своего «Я», примерять 
различные социальные роли, маски, идентично-
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сти. Это открывает новые горизонты для самопо-
знания и самовыражения.

Вместе с тем, необходимо подчеркнуть ком-
муникативный мотив как один из ключевых для 
нахождения в виртуальной реальности. Интер-
нет представляет собой грандиозную коммуни-
кационную площадку, вовлекающую людей в са-
мые разнообразные взаимодействия и процес-
сы социальной самоидентификации. Таким обра-
зом, информационная среда, особенно интернет- 
пространство, становится важнейшей площадкой 
для конструирования, самопрезентации и транс-
формации идентичности современного человека. 
Философская рефлексия этих процессов выступа-
ет актуальной исследовательской задачей.

Метафора гипертекста весьма удачно иллю-
стрирует природу современной децентрирован-
ной, нелинейной идентичности в эпоху цифровых 
технологий. В отличие от классической книги с ее 
последовательным линейным нарративом, гипер-
текст представляет собой нелинейную систему уз-
лов (текстовых фрагментов) и связей между ними. 
В нем нет единого автора и заданной траектории 
чтения –  читатель сам выбирает маршрут, пере-
ходя по ссылкам от одного фрагмента к другому.

Подобно гипертексту, современная идентич-
ность больше не является монолитным целостным 
конструктом, она распределена среди множества 
дискурсов, контекстов, нарративов о себе. Еди-
ное авторское «Я» распадается на совокупность 
текстовых фрагментов, узлов. Идентичность ста-
новится нелинейной, ризоматической, ветвящей-
ся во множестве направлений. Она формируется 
из разнородных компонентов –  культурных, язы-
ковых, виртуальных, профессиональных и т.д. При 
этом отсутствует изначально заданная программа 
самоидентификации. Современный индивид сам 
связывает воедино эти дисперсные нити идентич-
ностей, создавая свой уникальный гипертекст. Он 
свободно переходит из одного дискурса в другой, 
примеряет разные социальные роли, комбинирует 
противоречивые идентификационные компонен-
ты.

В экзистенциальном плане такая фрагмента-
ция субъективности, децентрация «Я» порождает 
состояние онтологической неуверенности, зыбко-
сти бытия. Исчезает ощущение целостной подлин-
ной идентичности как опорной точки экзистенции. 
Человек может впадать в своего рода «цифровой 
нигилизм» –  состояние утраты смысла, ценностей, 
истины под напором симулякров виртуального ги-
перпространства. Экзистенциальный опыт стано-
вится калейдоскопичным, лишенным устойчивого 
стержня.

Вместе с тем, некоторые философы [15] видят 
в этом процессе и позитивный потенциал. Децен-
трация открывает субъекта плюрализму, осво-
бождает его от догматизма единственной истины. 
Множественность «я» –  это шанс выйти за преде-
лы традиционных форм субъективности. Так или 
иначе, проблема децентрированного, номадиче-
ского, ризоматического субъекта в цифровой ре-

альности –  одна из важнейших в современной 
философской антропологии. Она ставит вопросы 
о будущем человеческого бытия, о новых формах 
подлинной экзистенции.

Современная информационная эпоха с ее мно-
жественными дискурсивными полями, плюрализ-
мом нарративов и симулякров идентичностей ста-
вит человека перед беспрецедентным вызовом 
постоянного самоопределения и самоидентифи-
кации. С одной стороны, включенность в разно-
образные макро- групповые сообщества (этниче-
ские, религиозные, профессиональные, виртуаль-
ные и т.д.) дает человеку возможность черпать 
коллективные идентичности, ощущать свою при-
надлежность к «воображаемым сообществам». 
Но, с другой стороны, эти многочисленные поля 
идентификации создают риск растворения под-
линного «Я», утраты ядра идентичности под напо-
ром симулякров и разрозненных нарративов о са-
мом себе. Человек словно вынужден «блуждать 
в лабиринтах идентичности» [10], как образно вы-
разился немецкий социолог Н. Луман.

Заключение

Важность философского осмысления феномена 
идентичности в цифровую эпоху можно кратко ре-
зюмировать следующими ключевыми тезисами.

1. Проблема идентичности лежит в самом серд-
це попыток человека познать свою природу, сущ-
ность бытия и открыть себя для себя посредством 
уникальной способности к саморефлексии.

2. Вопросы идентичности имеют фундамен-
тальное значение на протяжении всей истории фи-
лософской мысли и не теряют актуальности в ус-
ловиях современного перехода к цифровому ин-
формационному обществу.

3. Существует множество разнообразных, под-
час противоположных концепций идентичности, 
локализующихся вокруг дихотомий тождества/
различия, коллективного/индивидуального.

4. Научное исследование столь сложного мно-
гомерного феномена требует широкого междис-
циплинарного подхода, а философия предостав-
ляет уникальный теоретико- методологический ап-
парат для его глубинного постижения.

Таким образом, идентичность –  тот сквозной 
вопрос, который находится в эпицентре антропо-
логических и экзистенциальных исканий человека 
во все времена. Технологический прогресс, социо-
культурные трансформации ставят новые вызовы 
перед идентичностью, но не снимают необходи-
мости ее непрерывной философской рефлексии. 
Многообразие философских концепций отражает 
противоречивую природу самого феномена и по-
требность удержать в поле зрения как моменты 
стабильности, так и изменчивости, как коллектив-
ные, так и индивидуальные грани идентичности.

Именно философский синтез различных мето-
дологических подходов позволяет построить це-
лостное видение феномена во всей его сложности 
и противоречивости, не редуцируя его к какой-ли-
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бо одной перспективе. Поэтому философская 
рефлексия идентичности была и остается одной 
из важнейших задач для понимания человеческо-
го бытия.

В любом случае, потребность философски ос-
мыслить идентичность в новом технологическом 
контексте будет только возрастать. Останется ли 
доминировать вектор тождества над различием 
или, наоборот, различие окончательно вытеснит 
тождество –  покажет время и конкретный путь раз-
вития человеческой цивилизации. Но сама необ-
ходимость философского поиска ответов на этот 
глубинный вопрос вряд ли исчезнет.

Литература

1. Абдылдаев Т. А. Соотношение естественного 
и искусственного в условиях научно- техни-
ческой революции / Т. А. Абдылдаев, А. К. Ба-
каев. –  Фрунзе: Илим, 1983. –  196 с.

2. Ажыбекова К. А. Естественное и социаль-
ное в адаптации человека / К. А. Ажыбекова // 
Естественное и искусственное в естественно- 
научном познании / под. ред. Т. А. Абдылдае-
ва. –  Бишкек, 1991. –  С. 45–54.

3. Апсаматова Э. Д. Цифровая идентичность 
как атрибут информационной реально-
сти / Э. Д. Апсаматова // Вестник Кыргызско- 
Российского Славянского университе-
та. –  2024. –  Т. 24, № 2. –  С. 32–36. –  DOI 
10.36979/1694–500x-2024–24–2–32–36. –  EDN 
ERXVHC.

4. Арестова О. Н., Бабанин Л. Н., Вой скунский А. Е. 
Мотивация пользователей Интернета / 
О. Н. Арестова, Л. Н. Бабанин, А. Е. Вой-
скунский // Гуманитарные исследования в Ин-
тернете / под ред А. Е. Вой скунского. –  Москва: 
Можайск- Терра, 2000. –  С. 55–76.

5. Брусиловский Д. А. Диалог культур и толерант-
ность в условиях глобализации / Д. А. Бруси-
ловский // Известия ВУЗов (Кыргызстан). –  
2015. –  № 4. –  С. 129–133. –  EDN ULPPFN.

6. Брусиловский Д. А. Методологические пробле-
мы сравнительного анализа цивилизаций / 
Д. А. Брусиловский // Общество: философия, 
история, культура. –  2017. –  № 4. –  С. 39–43. –  
DOI 10.24158/fik.2017.4.8. –  EDN YJMEFZ.

7. Брусиловский Д. А. Специфика социальной об-
условленности адаптации человека в услови-
ях развития новых технологий / Д. А. Брусилов-
ский // Вестник Кыргызско- Российского Сла-
вянского университета. –  2018. –  Т. 18, № 1. –  
С. 123–127. –  EDN YSPCDD.

8. Диалог культур и взаимоадаптация цивилиза-
ций в условиях мегасоциальной интеграции / 
К. А. Ажыбекова, О. А. Тогусаков, Д. А. Бру-
силовский [и др.] // Вестник Кыргызско- 
Российского Славянского университета. –  
2018. –  Т. 18, № 1. –  С. 128–135. –  EDN YSP-
CDM.

9. Жумагулов М. Ж. Понятие «связь» / М. Ж. Жу-
магулов. –  Бишкек: Илим, 1991. –  178 с.

10. Луман Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. 
А. Ю. Антоновского. –  Москва: Праксис, 2005. –  
256 с.

11. Масалова М. В. Соотношение характеристик 
текста и гипертекста / М. В. Масалова // Язык. 
Культура. Коммуникация: Материалы Между-
народной заочной научно- практической кон-
ференции, Ульяновск, 01 марта 2008 года / 
Ульяновский государственный университет. –  
Ульяновск: Ульяновский государственный уни-
верситет, 2008. –  С. 359–365. –  EDN VJDRZT.

12. Соболева О. В. К проблеме определения по-
нятия «гипертекстуальность» / О. В. Соболе-
ва // Вестник Челябинского государственного 
университета. –  2014. –  № 7(336). –  С. 72–75. –  
EDN SNROON.

13. Фрунзеева Ж. Н., Майрамбек А., Брусилов-
ский Д. А. Управление сознанием в информа-
ционном обществе: социально- философский 
анализ / Ж. Н. Фрунзеева, А. Майрамбек, 
Д. А. Брусиловский // Миссия конфессий. –  
2024. –  Том 13. –  Часть 3 (№ 76). –  С. 49–56.

14. Brusilovskii D. Dialogue and tolerance in the mod-
ern era. Practical recommendations to achieve 
a positive and effective intercultural and interreli-
gious dialogue / D. Brusilovskii. –  Bishkek: NEO 
PRINT, 2015. –  150 pp. –  (“Scientists of the Kyrgyz 
Republic”). –  EDN ZQROXT.

15. Postmodern Culture / Ed. by Haul Foster. –  Lon-
don: Pluto Press, 1985. –  159 pp.

HYPERTEXTUALITY AND THE SELF: 
DECONSTRUCTING IDENTITY IN THE DIGITAL AGE

Guida A. P., Apsamatova E. D., Smutko A. N., Brusilovsky D. A., Zhumabekova A. T.
Kyrgyz-RussianSlavicUniversitynamedafterB.N.Yeltsin,KyrgyzNational
UniversitynamedafterZhusupBalasagyn,InternationalUniversityof
Kyrgyzstan

In the conditions of modern information society and the develop-
ment of digital technologies, we are witnessing a radical transforma-
tion of identity construction processes. The monolithic concept of “I”, 
inherent in classical rationality, is giving way to multiple, situational 
and fluid forms of subjectivity. This article proposes to examine the 
phenomenon of modern identity through the metaphor of hypertext. 
Like the non-linear, interactive structure of hypertext, identity takes 
on a heterogeneous, rhizomatic character, a network of intercon-
nected but heterogeneous components –  fragments of experience, 
narratives, roles and digital representations.
The authors analyse how identity is continuously deconstructed and 
reconfigured in the space of social networks, virtual communities 
and computer- mediated communication. The digital environment 
provokes the multiplicity, fluidity and simulative nature of construc-
tions of the self.
The article explores discursive practices of self-representation and 
technologies of identity formation in contemporary culture. The on-
tological and existential consequences of the subject’s decentration 
in the digital space are critically analysed. The question of the cre-
ative potential of hypertextual subjectivity is raised. Such work can 
be based on the conceptual apparatus of poststructuralism and con-
temporary studies of digital culture. The findings contribute to the 
development of philosophical theories of identity in relation to the 
realities of the information society.
The aim of this article is to critically analyse the phenomenon of 
hypertextual identity through the prism of contemporary philosophi-
cal thought, exploring its discursive, performative and technological 
aspects. The proposed research will answer the questions of what 
ontological and existential consequences the decentralisation and 
dissemination of the subject in digital space entails; whether the flu-
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idity of identities means their weakening or, on the contrary, opens 
up new forms of creativity and self-expression.

Keywords: identity, hypertextuality, deconstruction, digital culture, 
virtual reality; identity narratives; philosophy of information society.
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Философский анализ фундаментальных оснований взаимодействия 
образования, науки и производства в аспекте инновационного развития

Дубровский Илья Юрьевич,
аспирант, Омская гуманитарная академия
E-mail: dubrovskiy.iyu@yandex.ru

В условиях стремительных технологических и социальных из-
менений конвергенция образования, науки и производства ста-
новится ключевым фактором инновационного развития. Целью 
данной статьи является философский анализ фундаменталь-
ных аспектов и проблем взаимодействия этих сфер в контек-
сте глобальных вызовов XXI века. Основные задачи исследо-
вания включают:
1) выявление современных тенденций и противоречий разви-
тия образования, науки и производства;
2) осмысление трансформации их содержания, функций и вза-
имосвязей под влиянием процессов цифровизации, интернаци-
онализации и интеллектуализации;
3) обоснование роли философии в интеграции естественно- 
научного, технического и социогуманитарного знания, разра-
ботке новых моделей и этических принципов инновационной 
деятельности.
Методологическую основу исследования составляют систем-
ный подход, сравнительный анализ, концепции постнекласси-
ческой науки и устойчивого развития. Автор приходит к выводу, 
что эффективная интеграция образования, науки и производ-
ства требует глубокой трансформации их институциональных 
форм, ценностных оснований и организационных культур. 
Ключевая роль в обосновании стратегий такой трансформации 
принадлежит философии как рефлексии над фундаменталь-
ными проблемами и перспективами научно- технического и со-
циального прогресса.

Ключевые слова: образование, наука, производство, конвер-
генция, инновации, философия, междисциплинарность, соци-
альная ответственность.

Введение

Образование, наука и производство составляют 
фундамент современной цивилизации, определяя 
траектории ее технологического и социокультурно-
го развития. В условиях глобализации, ускорения 
инновационных процессов и цифровой трансфор-
мации общества эти сферы переживают период 
радикальных изменений, сопряженных как с новы-
ми возможностями, так и с новыми рисками и вы-
зовами. Осмысление этих трансформаций и поиск 
эффективных моделей конвергенции образова-
ния, науки и производства представляет собой од-
ну из центральных задач философской рефлексии.

Как отмечает В. Г. Горохов, современный мир 
вступил в эпоху «технонауки», знаменующей со-
бой новый тип взаимодействия фундаменталь-
ных и прикладных исследований, проектно- 
конструкторской и производственной деятельно-
сти [1, с. 292]. Возникновение новых высокотех-
нологичных отраслей –  нано- и биотехнологий, ис-
кусственного интеллекта и автоматизации, вирту-
альной и дополненной реальности –  кардинально 
меняет облик и структуру экономики, ведет к по-
явлению новых профессий и компетенций, транс-
формирует традиционные модели образования 
и социализации. В то же время с новой остротой 
встают вопросы о социальной ответственности на-
уки и техники, экологических и гуманитарных по-
следствиях их развития, моральном измерении 
инноваций.

Эти тенденции усиливают междисциплинар-
ный характер современного научного знания, тре-
буют синтеза естественнонаучной, технической 
и гуманитарной культур. По словам В. С. Стёпина, 
ключевые проблемы современной цивилизации 
«не могут быть решены без опережающего разви-
тия системы образования, создающей интеллек-
туальный потенциал нации и закладывающей ос-
новы будущих инноваций –  научных, технологиче-
ских и социальных» [10, с. 350]. Это актуализирует 
философские вопросы об изменении роли и мис-
сии университетов в условиях экономики знаний, 
сдвигах в содержании и методах образования, но-
вых формах интеграции исследовательской, про-
ектной и учебной деятельности.

Современные вызовы и тенденции развития 
образования

Система образования в XXI веке сталкивается 
с двой ным вызовом –  необходимостью адаптации 
к ускорению технологических и социальных измене-
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ний и растущей конкуренции на глобальном рынке 
интеллектуального труда. Массовизация высшего 
образования, с одной стороны, открывает новые 
возможности для социальной мобильности и раз-
вития человеческого потенциала, с другой стороны, 
порождает проблему инфляции дипломов и дис-
балансов на рынке труда [7, с. 57]. Цифровизация 
образования позволяет обеспечить широкий до-
ступ к образовательному контенту и технологиям, 
персонализацию обучения, но вместе с тем несет 
угрозу дегуманизации педагогического процесса, 
подмены содержательного понимания формальным 
усвоением информации [5, с. 1022].

Ответом на эти вызовы становится смена самой 
парадигмы образования –  переход от «образова-
ния на всю жизнь» к «образованию в течение всей 
жизни», от передачи готового знания к развитию 
навыков самообразования и творческих способ-
ностей. Как писал Дж. Дьюи, цель современного 
образования заключается не столько в том, чтобы 
передать ученику сумму знаний, сколько развить 
у него способность решать проблемы и самосто-
ятельно мыслить [2, p. 85]. Речь идет о новой об-
разовательной модели, основанной на принципах 
гибкости и открытости, активности и сотворчества 
субъектов обучения, интеграции различных видов 
познавательной и практической деятельности.

Реализация этой модели требует глубокой 
трансформации педагогических подходов и тех-
нологий. Традиционные лекционно- семинарские 
занятия уступают место проектным и проблемно- 
ориентированным формам обучения, симуляцион-
ным и игровым технологиям, сетевому взаимодей-
ствию и коллаборации [5, с. 1024]. Особую роль 
приобретают междисциплинарные образователь-
ные программы, обеспечивающие синтез фунда-
ментальных и прикладных знаний, естественнона-
учной и гуманитарной подготовки. В то же время 
возникает проблема разработки новых критериев 
и механизмов оценки образовательных результа-
тов, связанных не только с овладением предмет-
ным содержанием, но и с развитием метапредмет-
ных компетенций –  критического мышления, креа-
тивности, коммуникации, кооперации и т.д.

Другим важным аспектом трансформации об-
разования является его растущая интернациона-
лизация и глобализация. Возникновение между-
народных научно- образовательных сетей и кон-
сорциумов, программ двой ных дипломов и ака-
демической мобильности, массовых открытых 
онлайн- курсов (МООК) способствует преодоле-
нию национальных границ и культурных барьеров, 
формированию единого мирового образователь-
ного пространства [3, с. 24]. В то же время это обо-
стряет проблему сохранения национальной и куль-
турной идентичности образования, его связи с по-
требностями локальных сообществ и рынков тру-
да. Поиск баланса между глобальными трендами 
и локальной спецификой, универсальными моде-
лями и многообразием образовательных прак-
тик –  одна из ключевых задач современной фило-
софии образования.

Трансформация науки в контексте глобальных 
проблем

Важнейшей тенденцией развития современной на-
уки является усиление ее проблемной ориентации 
и социальной ответственности. Наука все больше 
фокусируется на комплексных междисциплинарных 
задачах, имеющих жизненно важное значение для 
выживания и развития человечества –  изменении 
климата, поиске новых источников энергии, борь-
бе с глобальными эпидемиями, обеспечении про-
довольственной безопасности и т.д. Это требует 
не только синтеза различных областей научного 
знания, но и тесной кооперации ученых, инженеров, 
управленцев, представителей бизнеса и граждан-
ского общества.

Так, в последнее время получили развитие но-
вые организационные формы научно- технической 
деятельности –  технологические платформы, ин-
новационные кластеры, экосистемы открытых ин-
новаций, –  объединяющие усилия университетов, 
исследовательских центров, высокотехнологич-
ных компаний для создания прорывных техноло-
гий и продуктов [6, с. 14]. Примером такого рода 
инициатив является Европейский институт инно-
ваций и технологий, интегрирующий ресурсы об-
разования, науки и предпринимательства для ре-
шения ключевых общественных проблем в таких 
областях, как изменение климата, устойчивая 
энергетика, цифровизация производства, иннова-
ции для здорового образа жизни и активного дол-
голетия.

Другой пример –  американская программа кон-
вергентных технологий NBIC (нано-, био-, инфор-
мационных и когнитивных), нацеленная на синер-
гетическое применение достижений различных 
научных дисциплин для увеличения производи-
тельности труда, улучшения качества жизни, раз-
вития человеческого потенциала [1, с. 337]. Реали-
зация этой программы потребовала не только мас-
штабных инвестиций в исследования и разработ-
ки, но и глубокого переосмысления социальных, 
этических и мировоззренческих основ научно- 
технического прогресса, развития гуманитарной 
экспертизы технологий.

Становление «проблемно- ориентированной на-
уки» сопровождается изменением самого способа 
производства научного знания. На смену класси-
ческой модели «чистой науки», основанной на сво-
бодном поиске истины и линейном продвижении 
от фундаментальных исследований к прикладным 
разработкам, приходит модель «постнеклассиче-
ской науки» [10, с. 330]. Для нее характерны не-
линейность инновационного цикла, тесное пере-
плетение когнитивных и социальных факторов, 
гибридизация научных дисциплин и институтов, 
усиление роли междисциплинарных и трансдис-
циплинарных исследований, ведущихся на стыке 
науки и практики, академических и неакадемиче-
ских организаций.

Эти процессы выдвигают на передний план 
проблему социального позиционирования и ле-
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гитимации науки. Если раньше наука восприни-
малась как отдельная сфера, относительно авто-
номная от общества и производящая объективное 
знание, то сейчас она все больше интегрируется 
в экономику и политику, становится инструментом 
реализации национальных приоритетов и корпора-
тивных стратегий. В этих условиях наука сталкива-
ется, с одной стороны, с угрозой потери своей не-
зависимости и критического потенциала, с другой 
стороны, с необходимостью поиска новых форм 
диалога с обществом, повышения прозрачности 
и подотчетности своей деятельности [6, с. 12].

Ответом на эти вызовы становится развитие 
концепций «социально- ответственной науки», 
«науки для общества», «вовлекающей науки» (en-
gaged science), предполагающих активную роль 
общественности в определении целей и направ-
лений научных исследований, экспертизе и оцен-
ке их результатов [9, с. 11–12]. Возникают новые 
формы научной коммуникации и гражданского 
участия –  краудсорсинговые проекты, платформы 
научных волонтеров, хакатоны и воркшопы по ре-
шению социально- значимых задач. Философия 
науки в этом контексте призвана осмыслить изме-
нение природы и функций научного знания, разра-
ботать новые этические и аксиологические прин-
ципы научной деятельности.

Философские аспекты развития техники 
и производства

Сфера техники и производства в начале XXI века 
переживает радикальную трансформацию, связан-
ную с переходом к новому технологическому укла-
ду –  Индустрии 4.0. Ее основу составляют кибер-
физические системы, интегрирующие виртуальные 
и физические процессы, обеспечивающие гибкое 
и персонализированное производство на основе 
анализа больших данных и Интернета вещей [1, 
с. 313]. Внедрение цифровых двой ников, роботи-
зированных комплексов, аддитивных технологий 
позволяет перейти от массового производства стан-
дартизированной продукции к кастомизированно-
му выпуску под индивидуальные запросы потре-
бителей.

Эти изменения сопровождаются не только по-
вышением производительности и эффективности 
производства, но и глубокими социальными сдви-
гами. Автоматизация рутинных операций и интел-
лектуализация технологий ведет к высвобожде-
нию значительной части рабочей силы, транс-
формации структуры занятости и профессиональ-
ных компетенций [5, с. 1025]. С одной стороны, 
возникает спрос на высококвалифицированных 
специалистов, способных работать в гибридных 
человеко- машинных системах. С другой стороны, 
обостряется проблема технологической безрабо-
тицы и социальной исключенности работников, 
не обладающих необходимыми навыками и ква-
лификацией.

В этих условиях обостряется вопрос о социаль-
ной и гуманитарной оценке техники. Если клас-

сическая философия техники фокусировалась 
на ее инструментальной функции как средства 
реализации человеческих целей, то современ-
ные подходы все больше акцентируют внимание 
на автономности технического развития, его не-
предсказуемых и неконтролируемых последстви-
ях. Как отмечает В. Г. Горохов, «постепенно стала 
осознаваться угроза возможной деструктивности 
научно- технического развития, выходящего из под 
контроля и становящегося самодовлеющим» [1, 
с. 41]. На первый план выдвигаются вопросы тех-
нологических рисков и уязвимостей, социально- 
этических и экзистенциальных аспектов взаимо-
действия человека и техники.

Одним из центральных становится вопрос 
о статусе и роли искусственного интеллекта (ИИ) 
как ключевой технологии Индустрии 4.0. С одной 
стороны, ИИ открывает грандиозные возможно-
сти для повышения эффективности производства, 
оптимизации управленческих решений, развития 
новых форм коммуникации и познания. С другой 
стороны, он порождает опасения по поводу поте-
ри человеческого контроля, угрозы личному про-
странству и конфиденциальности данных, соци-
альной дискриминации и манипулирования [9, 
с. 16–17]. Философия призвана осмыслить фунда-
ментальные проблемы субъектности и агентности 
ИИ, границ его применения, правовых и мораль-
ных аспектов распределения ответственности 
в системах с ИИ.

Другая группа вопросов связана с трансфор-
мацией самого характера производственной дея-
тельности. Если раньше труд воспринимался как 
необходимость и средство удовлетворения базо-
вых потребностей, то в условиях автоматизации 
и постдефицитной экономики на первый план вы-
ходят проблемы самореализации и развития че-
ловека труда [1, с. 332–333]. Размывание границ 
между рабочим и свободным временем, производ-
ством и потреблением, материальными и немате-
риальными активами актуализирует задачи по-
иска новых форм организации труда, мотивации 
и стимулирования работников.

Наконец, серьезной философской проблемой 
остается вопрос об экологических последствиях 
технического прогресса. Несмотря на развитие 
зеленых и ресурсосберегающих технологий, со-
вокупное воздействие человечества на биосферу 
продолжает нарастать, ведя к изменению клима-
та, истощению природных ресурсов, утрате био-
разнообразия [9, с. 14]. Преодоление этих тенден-
ций требует не только технологических инноваций, 
но и глубокого переосмысления ценностных основ 
техногенной цивилизации, перехода к новым мо-
делям производства и потребления, гармонизиру-
ющим отношения общества и природы.

Интеграция образования, науки и производства: 
проблемы и перспективы

Решение глобальных проблем современности и ре-
ализация целей устойчивого развития невозмож-
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ны без опережающей подготовки кадров, способ-
ных к творческой и ответственной деятельности 
в условиях неопределенности и динамичных из-
менений. Это выдвигает на передний план задачу 
конвергенции образования, науки и производства 
как ключевых факторов инновационного развития. 
Только на основе их глубокой интеграции и синер-
гии можно обеспечить непрерывный процесс гене-
рации и обмена новыми знаниями, технологиями 
и практиками.

Однако путь к такой конвергенции сопряжен 
с рядом серьезных противоречий и барьеров. Пре-
жде всего, это разрыв между содержанием и мето-
дами обучения в вузах и реальными потребностями 
высокотехнологичных производств. Многие обра-
зовательные программы по-прежнему выстроены 
вокруг узких дисциплинарных знаний, в то время 
как индустрия нуждается в специалистах, облада-
ющих гибкими междисциплинарными компетен-
циями, сочетающих глубокую фундаментальную 
подготовку с практическим опытом проектной ра-
боты [6, с. 11–12]. Преодоление этого разрыва тре-
бует перехода к практико- ориентированным фор-
матам обучения, интеграции образовательного 
процесса с исследовательской и инновационной 
деятельностью.

Примером такого подхода может служить мо-
дель предпринимательского университета, актив-
но развиваемая в последние годы [3, с. 22–23]. 
Она предполагает не только генерацию новых зна-
ний, но и их капитализацию, коммерциализацию 
научных результатов через создание спин-офф 
компаний, лицензирование и трансфер техноло-
гий. Университет выступает здесь как драйвер ре-
гионального развития, интегратор образователь-
ной, научной и инновационной экосистем. Другой 
пример –  модель университета третьего поколе-
ния (University 3.0), сочетающего функции обра-
зования, исследований и социальной миссии, ак-
тивного участия в решении проблем местных со-
обществ [8, с. 132–133].

Важным условием реализации этих моделей 
является развитие эффективных механизмов ком-
муникации и кооперации между образованием, 
наукой и производством. Речь идет о создании об-
щих институциональных площадок и инфраструк-
тур –  технологических платформ, инжиниринговых 
центров, бизнес- инкубаторов, –  обеспечивающих 
трансфер знаний и технологий, сетевую организа-
цию исследовательских и инновационных проек-
тов [6, с. 18]. Не менее важно выстраивание сис-
темы опережающей подготовки кадров на основе 
мониторинга и прогнозирования технологических 
трендов, формирования долгосрочных партнерств 
университетов и высокотехнологичных компаний.

Наконец, ключевым фактором интеграции об-
разования, науки и производства становится раз-
витие качественно новых практик и культур об-
мена знаниями. В условиях возрастающей слож-
ности и динамизма инноваций линейные модели 
трансфера знаний и технологий уступают место 
сетевому взаимодействию, основанному на прин-

ципах открытости, разнообразия, доверия [4, p. 
94–95]. Решающую роль здесь играют неформаль-
ные связи и сообщества, горизонтальные формы 
коммуникации и коллаборации –  профессиональ-
ные ассоциации и сети, экспертные панели и ра-
бочие группы, площадки совместного создания 
инноваций (ливинг лабс, хакатоны, коворкинги).

Развитие этих практик требует глубокой транс-
формации управленческих моделей и организа-
ционных культур образования, науки и производ-
ства. Необходим переход от бюрократического ад-
министрирования и узковедомственных интересов 
к стратегическому видению и проектному управ-
лению, от конкуренции за ресурсы к кооперации 
вокруг общих целей, от закрытых инноваций к па-
радигме открытых инноваций и знаний [10, с. 606–
607]. Это предполагает изменение механизмов 
финансирования и оценки деятельности, систем 
стимулирования и мотивации персонала, критери-
ев карьерного роста и развития компетенций.

Заключение

Проведенный анализ показывает, что конвергенция 
образования, науки и производства представляет 
собой ключевой фактор инновационного развития 
в условиях становления экономики знаний и об-
щества риска. Стремительные технологические 
изменения, усложнение социальных и экологиче-
ских проблем, растущая неопределенность буду-
щего требуют опережающей подготовки кадров 
и знаний, непрерывного обновления компетенций 
и культурных практик. Решение этих задач невоз-
можно в рамках устаревших институциональных 
форм и моделей управления, узких дисциплинар-
ных подходов и границ.

Необходим переход к новым, более гибким 
и открытым форматам интеграции образования, 
исследований и инноваций, обеспечивающим 
единство фундаментальной и практической под-
готовки, проектного и предпринимательского об-
учения. Университеты призваны стать интеллек-
туальными хабами регионального развития, цен-
трами превосходства и трансфера передовых тех-
нологий. Наука должна быть более чувствительна 
к запросам общества и индустрии, активно вовле-
кать в определение своей повестки стейкхолдеров 
и широкую общественность. Бизнес, в свою оче-
редь, призван инвестировать в развитие челове-
ческого капитала, поддерживать вузовские иссле-
дования и разработки.

Решающее значение приобретает поиск но-
вых моделей государственной научной и инно-
вационной политики, обеспечивающих страте-
гическое целеполагание и координацию различ-
ных субъектов инновационной деятельности, эф-
фективное распределение ресурсов и рисков 
между ними [5, с. 1028]. Необходима разработка 
комплексных стратегий и дорожных карт научно- 
технологического развития, синхронизированных 
с приоритетами образовательной и промышлен-
ной политики. Только на основе синергии образо-
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вания, науки и производства можно обеспечить 
динамичный и сбалансированный рост экономики 
и качества жизни.

Все это выводит на первый план задачи фило-
софского осмысления происходящих трансформа-
ций, их ценностных и мировоззренческих основа-
ний. Философия призвана обеспечить целостное 
видение процессов технологической и социаль-
ной модернизации, выявить ключевые противоре-
чия и зоны развития образования, науки и произ-
водства [3, с. 26–27]. Она должна способствовать 
интеграции естественнонаучного, инженерного 
и социально- гуманитарного знания, выработке но-
вых когнитивных моделей и этических регуляти-
вов инновационной деятельности.

Особую роль философия играет в критической 
рефлексии над автономией и социальной ответ-
ственностью образования и науки, в обосновании 
приоритета общественных интересов над коммер-
ческой выгодой и узковедомственными установка-
ми. В условиях технологической неопределенно-
сти и социальных рисков она призвана поставить 
вопрос о человекоразмерности инноваций, их со-
ответствии гуманистическим ценностям и идеа-
лам устойчивого развития. Именно философия 
способна задать интегральные смысловые рамки 
конвергенции образования, науки и производства, 
сделать ее осознанной и продуктивной.

В целом, конвергенция образования, науки 
и производства представляет собой магистраль-
ный путь цивилизационной динамики, ключ к ре-
шению большинства проблем современности –  
от повышения конкурентоспособности экономики 
и создания прорывных технологий до обеспечения 
занятости и социальной справедливости, развития 
творческого потенциала человека и гармонизации 
отношений с природой. По сути, речь идет о ста-
новлении качественно новой генерации знаний 
и технологий, интегрирующей познавательные, 
проектные и гуманитарные компоненты, фокуси-
рующей усилия на нахождении ответов на ключе-
вые вызовы нашего времени.

В свою очередь, это требует формирования но-
вого типа профессионалов, обладающих междис-
циплинарным мышлением и коммуникативными 
навыками, сочетающих предметные компетенции 
с пониманием социального и гуманитарного кон-
текста инноваций. Подготовка таких специали-
стов должна стать приоритетом образовательной 
политики и практики, основой для построения об-
учающегося общества и экономики, основанной 
на знаниях. Именно на их плечи ляжет миссия со-
циально ответственного обновления всех сфер че-
ловеческой жизни в XXI веке.
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PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE FUNDAMENTAL 
FOUNDATIONS OF INTERACTION BETWEEN 
EDUCATION, SCIENCE AND PRODUCTION IN THE 
ASPECT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

Dubrovsky I.Yu.
Omsk Humanitarian Academy

In the context of rapid technological and social changes, the conver-
gence of education, science and production is becoming a key fac-
tor in innovative development. The purpose of this article is a philo-
sophical analysis of the fundamental aspects and problems of inter-
action between these spheres in the context of the global challenges 
of the 21st century. The main objectives of the study include:
1) identifying current trends and contradictions in the development 
of education, science and production;
2) understanding the transformation of their content, functions and 
relationships under the influence of the processes of digitalization, 
internationalization and intellectualization;
3) substantiation of the role of philosophy in the integration of natu-
ral science, technical and socio- humanitarian knowledge, the devel-
opment of new models and ethical principles of innovative activity.
The methodological basis of the study is a systematic approach, 
comparative analysis, concepts of post-non-classical science and 
sustainable development. The author comes to the conclusion that 
effective integration of education, science and production requires 
a deep transformation of their institutional forms, value bases and 
organizational cultures. The key role in justifying the strategies of 
such transformation belongs to philosophy as a reflection on the 
fundamental problems and prospects of scientific, technical and so-
cial progress.

Keywords: education, science, production, convergence, innova-
tion, philosophy, interdisciplinarity, social responsibility.
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Влияние эпидемии Черной смерти на дестабилизацию европейского 
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В статье рассматривается эпидемия чумы («Черной смерти») 
1347–1353 годов и анализируется ее влияние на состояние ев-
ропейского общества XIV века. Эта эпидемия привела к суще-
ственной дестабилизации общества и даже почти поставила 
под вопрос само его существование. В статье рассматривают-
ся причины быстрого распространения эпидемии (голод, пере-
населенность городов, ошибочные воззрения науки на причи-
ны эпидемии) и ее последствия (упадок экономики, нарушение 
социальных связей, падение духовно- нравственного уровня 
населения). С другой стороны, анализируются факторы, ко-
торые помогли обществу устоять: меры властей по установ-
лению карантинов и устроению лазаретов, очищение городов 
от мусора, своевременное захоронение умерших, организация 
городских патрулей, роль религии в моральной поддержке об-
щества. Заключительная часть статьи посвящена ключевым 
моментам трансформации европейского общества после окон-
чания эпидемии. В результате исследования можно сделать 
вывод о том, что Черная смерть оказалась не только фактором 
дестабилизации, но и источником последующего обновления 
европейского общества.

Ключевые слова: эпидемия Черной смерти, флагелланты, ка-
рантин, лазарет, доктрина Гиппократа –  Галена.

Стабильный экономический рост XIII века 
и неурожаи XIV века

Тринадцатый век был весьма благоприятным для 
развития и процветания Европы. Продолжительная 
теплая погода способствовала высоким урожаям 
сельскохозяйственных культур, что вело к значи-
тельному увеличению численности населения, ко-
торое достигло, по оценкам, 75–80 миллионов че-
ловек. В XIII и начале XIV века торговля в Европе 
стала преимущественно морской, а не сухопутной, 
и расширилась, как никогда прежде. Предметы ро-
скоши из Китая стали повсеместно продаваться 
не только в Италии или Франции, но даже в Англии.

Однако в XIV веке начались различные эколо-
гические катастрофы, такие как засухи, землетря-
сения и наводнения, и общий вектор погоды су-
щественно изменился к худшему. В 1310–1315 гг. 
холод в Европе был особенно силен, что привело 
к Великому голоду 1315–1317 гг., когда, как счи-
тается, вымерло до четверти населения Северной 
Европы.

Нехватка продуктов продолжалась и дальше. 
Сельское население начало стекаться в города, 
вполне вероятно, что и миграция крыс –  перено-
счиков зараженных чумой блох происходила туда 
же. Городское планирование было не в состоянии 
справиться с массовым притоком сельского насе-
ления, и поэтому города стали неорганизованны-
ми, перенаселенными и еще более грязными. Го-
родские жители не могли эффективно справлять-
ся со всем мусором, который они производили [1]. 
Например, сточные воды нередко выбрасывались 
из окон на улицы.

Дестабилизация общества по мере продвижения 
чумы

В октябре 1347 года двенадцать генуэзских галер 
из Кафы, города в Крыму, зараженного чумой, при-
были в порт Мессина в Италии. Именно в Мессине 
эпидемия приняла такие масштабы, что была на-
звана Великим мором. Находившиеся на кораблях 
мужчины и женщины были покрыты поражениями, 
характерными для чумы; в трюмах были обнару-
жены груды мертвых тел. Промедление с решени-
ем не впускать корабли оказалось роковым: чума 
мощным потоком вторглась в Италию, и, пройдя 
по всему полуострову, убила в конечном итоге треть 
населения (возможно, половину) [3].

Болезнь распространилась по Италии очень 
быстро, преодолевая, в среднем, 4 км в день –  
пересекая реки, преодолевая горные перевалы 
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и проникая почти в каждый город, с которым стал-
кивалась. В городе Генуя, население которого, 
по оценкам, составляло девяносто тысяч жителей, 
погибло 30–40% горожан [1]. В январе 1348 года 
пострадала Венеция, с населением, по оценкам, 
в 120 000 человек. Уровень смертности в Венеции 
был катастрофически высок и превысил 60% на-
селения. Цивилизация выстояла с огромным тру-
дом [3].

У людей внезапно, как из воздуха, появлялись 
волдыри в виде пурпурно- черных опухолей в под-
мышечной впадине или в паху, известные как бу-
боны. За этим следовала кровавая рвота, гипер-
термия, бред и, в большинстве случаев, через три 
дня все это заканчивалось мучительной смертью. 
Общество начало распадаться, поскольку целые 
семьи и кварталы погибали в течение несколь-
ких дней или недель. В городах нарастала пани-
ка, распространялись беспорядки и мародерство. 
По большинству оценок, во Флоренции погибло 
50% населения [5].

Не хватало места на кладбищах, поэтому ры-
ли огромные траншеи, в которых умерших хорони-
ли тысячами. В сентябре Черная смерть захвати-
ла Пиренейский полуостров, а к октябрю достиг-
ла Парижа. Год спустя более половины города 
осталось безжизненным. При продвижении чумы 
на север многие сельские общины были уничтоже-
ны полностью [3].

Достигнув Англии, чума проявила себя с неви-
данной прежде силой. Если в городах континен-
тальной Европы средний уровень смертности со-
ставлял приблизительно 33%, то в Англии он взле-
тел до 55%. А в некоторых городах погибло до 80–
90% населения. Умерло так много людей, что не-
кому было работать на полях, домашний скот ты-
сячами погибал на пастбищах, зарастали улицы 
небольших деревень и городков [3].

К 1351 году чума прибыла в Польшу, но не смог-
ла нанести такого огромного ущерба, возможно, 
потому, что города были разбросаны, а король 
Казимир Великий закрыл границы своего коро-
левства и ввел чрезвычайно строгие карантин-
ные меры. Также существует предание о том, что 
в Польше было изобилие кошек, которые помогли 
обуздать популяцию крыс и таким образом помочь 
в борьбе с эпидемией [6]. К 1353 году, когда Чер-
ная Смерть пошла на убыль, Европа была опусто-
шена и разорена экономически.

Здесь можно добавить, что даже в XIX–XX вв. 
(до того, как в 1943 году в лечении чумы стали 
применяться антибиотики), смертность среди за-
болевших сохранялась на уровне 60–70%, несмо-
тря на любые современные меры медицинского 
ухода, которые только можно было предпринять 
[4].

Отсутствие научных подходов к борьбе 
с болезнью

В XIV веке еще не существовало научных знаний 
о сущности и причинах чумы. Наука микробиология 

еще не появилась и не открыла бактерию Yersinia 
pestis, возбудителя чумы. Одной из самых распро-
страненных теорий в то время была идея о том, что 
причиной эпидемии является переносимый плохой 
воздух, пар, миазмы, возникающие из болот или 
испорченных почв. Считалось, что этому можно 
противостоять, вдыхая чрезвычайно чистый воз-
дух, и именно по этой причине многие люди бежали 
в сельскую местность. Врачи, согласно с гумораль-
ной доктриной Гиппократа и Галена, одобряли такое 
бегство. Сами врачи для защиты дыхания носили 
маску с носом «длиной в полфута, по форме напо-
минающим клюв, наполненную духами и мазями, 
а комплектация дополнялась круглыми стеклянны-
ми очками». Также наряд врача состоял из пальто, 
покрытого ароматизированным воском, бриджей, 
соединенных с сапогами, заправленной рубашки, 
шляпы и перчаток из козьей кожи. Эту одежду для 
врачей разработал Шарль де Лорм, главный медик 
трех французских королей [7].

По приказу французского короля сорок шесть 
магистров- астрологов из Парижского медицинско-
го университета собрались вместе и в своем до-
кладе Compendium de epidemia per Collegium Fac-
ultatis Medicorum Parisius определили, что Черная 
смерть была вызвана необычным соединением 
Сатурна, Марса и Юпитера, которое, по их опреде-
лению, произошло в один час пополудни 20 марта 
1345 года [3]. Считалось, что в случае эпидемий, 
от которых страдали сотни тысяч людей на боль-
ших расстояниях друг от друга, инфекция возни-
кала от какого-то глобального нарушения, напри-
мер, от столкновения космических тел.

Сегодня наши знания о чуме продолжают обо-
гащаться благодаря секвенированию ДНК бакте-
рии чумы, извлеченной из археологических образ-
цов. Чумная палочка была обнаружена в Европе 
в человеческих скелетах, которым предположи-
тельно пять тысяч лет. За это время Yersinia pes-
tis приобрела набор генетических мутаций для 
усиления степени передачи инфекции и приспо-
собленности для циркуляции в популяциях диких 
грызунов [2].

Духовно- нравственное разложение общества 
в условиях эпидемии

Джованни Бокаччо писал: «Это бедствие вселяло 
такой ужас в сердца мужчин и женщин, что брат 
бросал брата, а очень часто и жену, или жена соб-
ственного мужа. Что еще хуже и почти невероятно, 
так это то, что отцы и матери отказывались видеть 
своих собственных детей и заботиться о них, как 
если бы они им не принадлежали» [8]. Многие лю-
ди, уверенные в своей скорой смерти, шатались 
от таверны к таверне, пытаясь ухватить последние 
удовольствия этой жизни, предавались блудным 
радостям, или заходили в покинутые дома и брали 
там, что хотели. Ходило поверье, будто можно из-
бавиться от чумы, передав ее другому. И некоторые 
инфицированные занимались преднамеренным за-
ражением, толкаясь на рынках или пытаясь дышать 
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на своих врагов. Кто-то считал, что заразиться мож-
но от взгляда больного, или даже просто подумав 
о болезни. Люди перестали есть рыбу, считая, что 
она отравлена ядовитым воздухом [5].

Преобладающим в поведении стало прави-
ло избегать больных и всего, что с ними связано, 
вести максимально изолированное существова-
ние. Социальная жизнь резко замедлилась, если 
не прекратилась вовсе. Например, в Сиене закры-
лись суды, было остановлено строительство собо-
ра и выпечка хлеба, поддержание хоть какого-то 
порядка на улицах прекратилось. Чиновники за-
перлись с семьями по домам и не выполняли сво-
их обязанностей. Преступники могли делать, что 
хотели; антисанитария нарастала. В 1348 году ита-
льянцы, и не только они, ждали Конца Света; мало 
кто рассчитывал спастись. Общество балансиро-
вало на грани анархии и развала. По словам поэта 
Петрарки, современника событий: «Повсюду мы 
видим скорбь, со всех сторон мы видим ужас» [2].

Городские и сельские общины часто стреми-
лись выявить и изгнать тех, кто, как им казалось, 
был морально ответственен за столь масштабное 
бедствие. Виновные в оскорблении Бога должны 
были быть найдены и наказаны. Одними из вино-
вных, несомненно, считались проститутки. Во мно-
гих местах разъяренные толпы закрывали борде-
ли, а проституток изгоняли из города. В Венеции 
к тому же были закрыты все питейные заведения 
и игорные дома. Нападениям также подвергались 
люди другой веры, или иностранцы, или те, кого 
принимали за ведьм или колдунов. Все они были 
виновны в том, что навлекли бедствие на обще-
ство. Таким образом, города по всей Европе в го-
ды чумы закрывались для посторонних, а в их сте-
нах неугодных выслеживали, избивали, изгоняли 
вон или убивали [9].

Немало было и тех, кто считал причиной такого 
огромного числа смертей заговор группы людей. 
Например, Альфонсо из Кордовы распростра-
нял ложные слухи, что злоумышленники –  евреи, 
и они используют яды для распространения чумы. 
Годы Черной смерти стали временем самого боль-
шого всплеска антисемитизма в Средние века. 
Многие верили, что обширная подпольная еврей-
ская сеть отравила все колодцы, вызвав болезнь. 
Но далеко не все поддерживали этот миф. Напри-
мер, король Польши Казимир Великий принимал 
еврейских беженцев и запрещал их преследова-
ние. Папа Климент VI в папской булле от 06 июля 
1348 года писал: «Не может быть правдой, что ев-
реи являются причиной чумы, поскольку она пора-
жает самих евреев» [3].

Но были примеры и самоотверженного служе-
ния. Например, безграничная жертвенность се-
стер больницы Отель- Дье в Париже, которые пы-
тались выходить зараженных чумой. Или бесстра-
шие главного врача папства Ги де Шолиака, кото-
рый до конца эпидемии оставался в зараженном 
чумой Авиньоне. Один из самых знаменитых вра-
чей Италии, Джентиле да Фолиньо, остался в го-
роде Перудже и помогал бедным до тех пор, пока 

болезнь не сгубила и его [10]. Великое бедствие 
породило множество примеров как безграничного 
сострадания и милосердия, так и жадности, хитро-
сти и эгоизма. Надо добавить, что даже в самое 
трагичное время эпидемии люди некоторых стран 
Европы не переставали воевать друг с другом.

Стабилизирующая роль религии

В страшные годы Черной смерти религия остава-
лась той опорой, которая приносила многим людям, 
если не излечение, то успокоение и веру в лучшую 
долю в ином мире. Христиане стали молиться о вы-
живании тем святым, которые, как считалось, наи-
более сердечно заступались за страдающее челове-
чество. Прежде всего, это были Дева Мария, святой 
Себастьян и святой Рох. Наиболее заметным в века 
чумы было новое почитание святого Себастьяна. Он 
жил в третьем веке, был солдатом и христианским 
мучеником, который подвергался преследованиям 
из-за своей веры. Он был предан смерти при Ди-
оклетиане. Чума положила начало интенсивному 
общеевропейскому почитанию Себастьяна. Он был 
привязан к столбу, в то время как лучники пронзали 
его тело стрелами, а стрелы были общепринятым 
символом чумы. Таким образом, мученичество свя-
того Себастьяна имело и символическое значение: 
будучи живым щитом, Себастьян поглощал стрелы 
Чумы, принимая болезнь на себя [9].

Вторым из великих святых чумы, ставшим объ-
ектом нового поклонения, был святой Рох, извест-
ный как «святой пилигрим». Согласно преданию, 
он был дворянином из Монпелье во Франции, вы-
рос набожным и аскетичным, и прибыл в Италию 
в качестве нищего пилигрима. Вскоре в Италии 
разразилась эпидемия чумы, и Рох посвятил себя 
уходу за больными. Через какое-то время он за-
разился, но стал одним из тех немногих счастлив-
чиков, которые выжили, и после выздоровления 
продолжил ухаживать за умирающими. Есть сви-
детельства о чудесах, совершенных по молитвам 
к нему.

Поклонение Деве Марии не было чем-то но-
вым. Она всегда была для христиан проситель-
ницей перед Богом за грешных людей, но чума 
придала большее значение ее миссии помогать 
страдающему человечеству. Часто ее изобража-
ли на иконах в сопровождении святых Себастьяна 
и Роха [9].

Но были в католичестве и крайние проявления 
покаяния. Многие верующие считали, что выжи-
вание зависит не столько от поиска естественных 
средств защиты, сколько от умиротворения боже-
ственного гнева. Усилилось движение флагеллан-
тов, больших групп людей, которые участвовали 
в паломничествах по разным территориям Евро-
пы, бичуя себя до крови кнутами в качестве само-
наказания за грехи человечества. Многие шли c 
обнаженным торсом, другие были одеты в белые 
одежды с капюшонами, иногда с нарисованным 
на них красным крестом. Официально такого ро-
да действия были отвергнуты папой Климентом VI 
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как еретические [3]. Кроме того, такие паломники 
служили переносчиками болезни.

Несмотря на молитвы и совершение крестных 
ходов, служители Церкви также умирали в массо-
вом количестве. За шесть недель Великого мора 
в Авиньоне, в то время месте пребывания Рим-
ского Папы, погибло одиннадцать тысяч человек 
и треть всех кардиналов. Кстати, сам Папа Кли-
мент VI пережил эпидемию, и во многом потому, 
что строго соблюдал рекомендации своего вра-
ча –  Ги де Шолиака: жил изолированно в загород-
ной резиденции, воздух в его комнате очищался 
постоянно горящими факелами и т.д. А, например, 
в Пьяченце чума нанесла мощный удар по Церк-
ви, убив более шестидесяти священнослужителей. 
Считается, что общие потери духовенства в Ита-
лии составили 40–50% [5].

Меры властей по сохранению социума

Когда власти оправились от первого шока, то стали 
предпринимать различные меры по борьбе с чумой. 
Первой такой мерой стало создание институци-
ональной структуры должностных лиц. Создава-
лись экстренные медицинские комиссии, наделен-
ные полномочиями изолировать инфицированных, 
уничтожать зараженное имущество и ограничивать 
передвижение. Новые органы власти впоследствии 
были названы «магистратами здравоохранения». 
В последующие десятилетия магистраты были обя-
заны защищать общество от вторжения чумы или, 
если она уже разразилась, сдерживать ее дальней-
шее распространение.

Меры по борьбе с чумой впервые были разра-
ботаны Управлением здравоохранения Венеции. 
Они опирались на три основных учреждения: ка-
рантин, лазареты и санитарные кордоны. С этой 
целью на отдаленных островах лагуны были по-
строены два крупномасштабных учреждения –  
Лаццаретто Веккьо и Лаццаретто Нуово. Экипаж 
и пассажиров кораблей доставляли на берег этих 
островов под охраной и изолировали в лазаретах. 
Груз и личные вещи выгружались, вывешивались 
на солнце для высушивания и фумигации. Только 
по истечении сорока дней грузы и пассажиры до-
пускались в город. Период заключения, назван-
ный «карантином» от итальянского слова quaranta 
(сорок), составлял основу стратегии общественно-
го здравоохранения.

Считается, что Милан и значительная часть 
Польши обошлись минимумом жертв в годы Чер-
ной смерти во многом благодаря карантину. Уро-
вень смертности в Милане составил всего 15%, 
а в Польше этот показатель был намного ниже, чем 
в остальной Европе. После того, как в 1377 году, 
при вспышке чумы, карантин был применен в вене-
цианской колонии Рагуза, он стал распространять-
ся по всему западному Средиземноморью и, в XV–
XVI веках –  по всей Европе и за ее пределами, став 
главным инструментом в борьбе с чумой.

Во времена Черной смерти сообщества форми-
ровали отряды, которые патрулировали городские 

стены, отпугивая чужаков. В последующие годы 
практика с размещением вой ск по периметру го-
родов стала официальной. Эти линии вой ск с рас-
положенными через равные промежутки сторо-
жевыми постами стали известны как санитарные 
кордоны (cordons sanitaires), и их использовали 
как на городских, так и на государственных гра-
ницах [9].

В христианской Европе вода имела не только 
буквальное очищающее действие, но и символи-
ческое. Вода была очищающим элементом из-за 
своей роли в крещении, где она как бы очища-
ла душу. Поэтому по всей Европе власти прика-
зывали горожанам во время чумы очищать свои 
улицы водой, делая это не только по санитарным, 
но и по религиозным соображениям.

Врачи пытались отыскать тот разлагающий 
элемент, который был непосредственной причи-
ной болезни. Миазматическая концепция указыва-
ла, на неприятные запахи, которые были в изоби-
лии в городах. Поэтому власти старались предпри-
нимать необходимые меры с целью борьбы с ни-
ми. Они собирали мусор, закрывали некоторые 
мастерские и промыслы, подметали улицы, при-
останавливали работу на скотобойнях и отдавали 
приказы о незамедлительном захоронении трупов 
[3]. Все эти меры властей помогли европейскому 
обществу устоять и сохраниться.

Новая структура общества как стимул 
к инновационному развитию

«Мы смотрели в бездну и выжили» –  могли бы ска-
зать люди, пережившие чуму 1347–1353 гг. Перво-
начальный демографический шок от Черной смерти 
был одним из основополагающих событий в истории 
человечества. Краткосрочным эффектом высокой 
смертности было нарушение равновесия и страда-
ния. Каковы же были долгосрочные последствия? 
Половина населения Европы, которая пережила 
ужасы, смерть и разорение Черной смерти и вы-
жила, представляла собой уже совершенно другое 
общество. Историк Ибн Халдун писал, что «изме-
нился весь обитаемый мир» [2]. В ходе мора все 
средневековые институты подверглись изменению: 
общество и семья, феодальные отношения и ре-
лигия. Во многих сельских общинах и городках об-
щество было полностью разрушено или оказалось 
на грани гибели, но цивилизация в Европе выстоя-
ла, сохранилась, и стала развиваться в совершенно 
других условиях.

Нелегко разобраться, просто ли чумной шок 
ускорил изменения, которые уже происходили, или 
непосредственно изменил ход истории? Быстрый 
демографический рост XIII века при сохранении 
традиционных малоэффективных методов в сель-
ском хозяйстве привел в XIV веке к мальтузиан-
скому дисбалансу между численностью населения 
и возможностью его пропитания. Широко распро-
странились бедность, голод и недоедание; в горо-
дах росло число нищих. Социальная мобильность 
была редкостью, а внедрение технологических 
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инноваций подавлялось. Новые идеи и способы 
мышления осуждались как опасные ереси [10]. 
Но после Великого мора многое изменилось: ве-
ликая дестабилизация привела к серьезной транс-
формации общества.

В результате огромного количества погибших 
во время Черной смерти стоимость рабочей силы 
сильно выросла. Феодалы и церковнослужители 
остались без работников. Имевшие средства вы-
нуждены были платить высокую заработную плату 
наемным рабочим, которая в два-три-четыре раза 
превышала зарплату 1346 года. Выжившие кре-
стьяне наследовали имущество своих умерших 
родственников –  дома, землю, и уровень их жиз-
ни вырос. Они даже могли накапливать богатство, 
чтобы потом передать его своим детям. Бедные 
люди могли переезжать на новые места, зная, что 
там можно будет найти работу. Спрос на рабочую 
силу был очень высок. Улучшилось даже положе-
ние женщин, потому что их стали брать на работу, 
за которую хорошо платили. Можно сказать, что 
резкий контраст между условиями жизни господ 
и народа значительно смягчился. Черная смерть 
положила конец концепции фиксированного соци-
ального статуса.

Меньшее население означало большую долю 
ресурсов для выживших и более эффективное их 
использование. Земли, которые раньше, в услови-
ях экстремального демографического давления, 
возделывались под зерновые, теперь были пере-
даны под животноводство. Расширился рынок пе-
реработанных сельскохозяйственных товаров. По-
сле эпидемии чумы сформировались черты новой 
социальной модели –  с растущими рынками, зна-
чительно большим уровнем личной свободы и бо-
лее высоким уровнем потребления. Многие капи-
талы, оставленные умершими, пошли на восста-
новление городов. Например, в 1350 году в Пизе 
на эти средства была построена знаменитая коло-
кольня. Многие исследователи считают, что с это-
го времени берет начало упадок крепостного строя 
в Европе и начало роста среднего класса. Извест-
но, что в Англии, к XV веку, крепостничество по-
степенно исчезло из жизни общества. Происхо-
дил пересмотр старых институтов и переоценка 
старых идей. Растущий средний класс стремился 
к новым концепциям, новым книгам, а растущее 
разочарование в религиозных институтах подтал-
кивало Европу к Реформации. Происходили каче-
ственные изменения в архитектуре, искусстве, на-
уке и литературе [10].

В медицине начала подвергаться сомнению как 
гиппократо- галеновская концепция возникнове-
ния болезней, так и сами устаревшие методы ле-
чения, что дало новый импульс развитию здраво-
охранения. В искусстве, литературе, музыке глу-
боко разрабатывалась тема смерти.

Человеческая изобретательность также рос-
ла по мере того, как люди искали способы заме-
нить рабочую силу машинной мощью. В результа-
те Европа получила более диверсифицированную 
экономику, более интенсивное использование ка-

питала, более мощные технологии и более высо-
кий уровень жизни [3]. Каким бы ужасным ни было 
столетие неумолимой смерти, «Европа смогла вы-
йти из склепа чумы обновленной, как солнце по-
сле дождя» [10].

Черную смерть современники- европейцы на-
зывали –  «Великая смертность». По оценкам, 
в Европе погибло 30–40 или даже 50% населения, 
но она была не одинока: Африка, Ближний Восток, 
Индия и Восточная Азия –  все они были опустоше-
ны. В конце концов, было подсчитано, что во всем 
мире погибло не менее 200 миллионов человек. 
Это число особенно впечатляет, учитывая, что на-
селение земли в то время составляло приблизи-
тельно 500 миллионов человек.
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THE IMPACT OF THE BLACK DEATH EPIDEMIC ON 
THE DESTABILIZATION OF EUROPEAN SOCIETY

Kokoreva E. B.
Russian National Research Medical University named after. N. I. Pirogov

The article examines the plague epidemic (“Black Death”) of 1347–
1353 and analyzes its impact on the state of European society in 
the 14th century. This epidemic led to significant destabilization of 
society and even almost called into question its very existence. The 
article examines the reasons for the rapid spread of the epidemic 
(hunger, urban overcrowding, erroneous views of science on the 
causes of the epidemic) and its consequences (economic decline, 
disruption of social ties, decline in the spiritual and moral level of 
the population). On the other hand, the factors that helped society 
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survive are analyzed: measures taken by the authorities to establish 
quarantines and set up hospitals, clearing cities of garbage, timely 
burial of the dead, organizing city patrols, the role of religion in the 
moral support of society. The final part of the article is devoted to 
the key moments of the transformation of European society after the 
end of the epidemic. As a result of the study, we can conclude that 
the Black Death turned out to be not only a factor of destabilization, 
but also a source of subsequent renewal of European society.

Keywords: epidemic of the Black Death, flagellants, quarantine, in-
firmary, the doctrine of Hippocrates- Galen.
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В эпоху всеобъемлющей цифровизации и стремительного 
развития гипертекстуальных коммуникаций, традиционное 
понимание идентичности личности подвергается радикаль-
ной трансформации. Данное исследование ставит своей це-
лью философский анализ феномена «текучей идентичности», 
возникающего в контексте гипертекстуальной среды. Опира-
ясь на концепции постмодернистских мыслителей, таких как 
Ж. Деррида и З. Бауман, авторы статьи аргументирует тезис 
о том, что в условиях доминирования гипертекстуальных струк-
тур, структура «Я» личности утрачивает свою целостность 
и однозначность, подвергаясь неустойчивым, фрагментиро-
ванным и подверженным непрерывным изменениям. Анализи-
руя характер взаимодействия между человеком и цифровыми 
технологиями, исследование демонстрирует, как гипертексту-
альность, с её бесконечными ссылками и ризоматическими 
связями, способствует «растворению» традиционных пред-
ставлений о самости, побуждая к радикальной деконструкции 
идентичности. Статья вносит весомый вклад в осмысление 
трансформаций, происходящих с человеческим «Я» в услови-
ях становления информационного общества, открывая новые 
горизонты для философской рефлексии над природой иден-
тичности в цифровую эпоху.
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Введение

В пространстве цифровой коммуникации, социаль-
ных сетей и виртуальных сообществ идентичность 
подвергается непрерывной деконструкции и ре-
конфигурации, обретая текучесть и множествен-
ность. Человек цифровой эпохи вынужден созда-
вать и конструировать различные версии «Я» в за-
висимости от контекста, целей и адресата. В этой 
симулятивной игре репрезентации пересматривают-
ся границы между истинным и ложным, подлинным 
и искусственным.

Труды представителей постмодерна (Ж. Бо-
дрийар [5; 6], Ф. Гваттари и Ж. Ж. Делез [7; 8; 9], 
Ж. Деррида [10; 11], Ж. Ф. Лиотар [12; 13], М. Фу-
ко [15] и др.) поставили под сомнение характерное 
для традиционной философии разделение субъ-
екта и объекта и акцентировали внимание на вос-
производстве (репродуцировании), а не на произ-
водстве, как было принято в раннем капиталисти-
ческом модерне. На наш взгляд, характерными 
чертами постмодерна как эпохи и постмодернизма 
как выражения этой эпохи в культуре являются ир-
рационализм, агностицизм в отношении объектив-
ной истины, плюрализация сингулярных ключевых 
концептов модерна, эклектизм в смысле фейера-
бендовского принципа «все допустимо» [14], бес-
системность, анархизм. Подобное восприятие по-
стмодерна заключается в специфике глобализи-
рующегося мира, в котором люди стали продуктом 
нескольких цивилизаций, способных производить 
и подражать, экспортировать и импортировать, 
но при этом не всегда раскрывать свои сердца для 
конструктивного диалога в контексте гипертексту-
альности (размышления мои –  Д. Б.).

Данная тема приобретает исключительную ак-
туальность в свете стремительного развития циф-
ровых технологий и их все более глубокого про-
никновения во все сферы человеческой жизни.

Методы и материалы

Для более детального изучения и анализа пробле-
мы трансформации идентичности в цифровую эпоху 
можно использовать следующие методологические 
подходы и исследовательские стратегии:

1. Герменевтический метод –  интерпретация 
текстов постмодернистских философов (Ж. Де-
лез, Ж. Деррида, М. Фуко и др.) [21], осмыслив-
ших кризис субъективности. Герменевтический 
анализ текстов постмодернистов сфокусирован 
на выявлении их деконструктивистских страте-
гий по отношению к традиционным метафизиче-
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ским понятиям и категориям, в том числе понятию 
субъекта/субъективности. В текстах Ж. Делеза 
[18] прослеживается критика классического пред-
ставления о субъекте как стабильной, автоном-
ной, рационально- волевой инстанции. Вводятся 
концепты «ризомы», «номадической субъектив-
ности», множественных становлений субъекта. 
Ж. Деррида [19] деконструирует логоцентризм за-
падной философии и понятие трансцендентально-
го субъекта. Его методом является выявление не-
достатков, противоречий и условностей в базовых 
оппозициях (субъект- объект и т.д.). М. Фуко [15; 
20] подвергает критике идею суверенного субъек-
та через концепции дисциплинарной власти, дис-
курсивных практик конституирования субъекта. 
Ж. Бодрийяр [6] анализирует симуляцию и декон-
струкцию субъекта в условиях медиареальности 
и общества потребления.

Герменевтический анализ позволяет рекон-
струировать специфические методологические 
установки, стратегии аргументации и ключе-
вые понятия, с помощью которых философы- 
постмодернисты [21] осмысливают децентрацию, 
деконструкцию и диссеминацию классического 
субъекта. Кроме того, герменевтический метод 
дает возможность выявить противоречия, апории, 
неоднозначности в их текстах, связанные с проб-
лематикой субъективности.

В целом, герменевтическая интерпретация ра-
бот мыслителей постмодерна позволяет разо-
браться в сложной философской проблематике 
децентрации субъекта и использовать их концеп-
туальный аппарат для анализа современных яв-
лений трансформации идентичности в цифровую 
эпоху.

2. Семиотический анализ –  изучение знаковых 
систем и способов репрезентации «Я» в вирту-
альной реальности. Данный анализ обеспечивает 
эффективные инструменты для критического рас-
смотрения того, как люди используют различные 
знаковые системы для самопрезентации и созида-
ния виртуальных «Я» в условиях цифрового про-
странства.

Применение данных методологических под-
ходов позволит всесторонне исследовать много-
гранные процессы, связанные с деконструкцией 
традиционного понимания «Я» личности в услови-
ях гипертекстуальной реальности.

Результаты и обсуждения

Как читатель гипертекста самостоятельно прокла-
дывает траекторию чтения, так и субъект в постмо-
дерне вынужден самостоятельно определять свой 
жизненный путь, устанавливая связи между гете-
рогенными фрагментами своей биографии и само-
презентации. При этом возможны и параллельные 
нарративы, множественные самоидентификации 
в разных контекстах. Это создает ситуацию плю-
ральной, децентрированной субъективности. Таким 
образом, метафора гипертекста позволяет образ-
но представить современные искусственно кон-

струируемые формы идентичности –  нелинейные, 
децентрированные, фрагментарные, процессуаль-
ные и подвижные, открытые для переозначивания 
и альтернативных версий.

В условиях современного цифрового простран-
ства индивид сталкивается с серьезными онтоло-
гическими и экзистенциальными последствиями 
децентрации субъекта, распада целостного «Я». 
Этот процесс подрыва классической картезиан-
ской субъективности освещался многими выдаю-
щимися философами постмодерна. С онтологи-
ческой точки зрения, в цифровой виртуальной ре-
альности преодолеваются жесткие границы меж-
ду субъектом и объектом, внутренним и внешним, 
личностным и безличным. Субъект больше не яв-
ляется незыблемым ядром, самотождественным 
стержнем бытия. Он распределяется, децентри-
руется между множеством симулякров, цифровых 
масок и аватаров.

Интернет предоставляет человеку возмож-
ность принимать различные виртуальные иден-
тичности, «играть» многочисленными «Я», фор-
мируется цифровая идентичность как неотъем-
лемое свой ство информационной реальности [1]. 
Это подрывает монолитность классического субъ-
екта, открывая его плюральность, процессуаль-
ность, нестабильность. Как утверждал Ж. Делёз, 
субъект становится «дивидуумом» [18] –  делимой 
и смещающейся множественностью.

Работы классиков постструктурализма и по-
стмодернизма [21] внесли значительный вклад 
в концептуализацию проблем деконструкции 
субъективности и гипертекстуальности идентич-
ности в контексте новых информационных техно-
логий. Так, Ж. Деррида [19] развил концепцию де-
конструкции логоцентрической метафизики при-
сутствия, показывая децентрированность и не-
стабильность любой структуры означающих. Дер-
рида указывал на невозможность окончательной 
фиксации смысла и идентичности: «Идентичность 
не есть ни вещь, ни качество, ни релевантность. 
Она не существует где бы то ни было, поскольку 
является чистым различием» [19]. Ж. Делез вы-
двинул концепцию ризомы как нелинейной, раз-
ветвленной модели детерриториализованного 
мышления, не имеющей центра и четкой струк-
туры. Делез указывает на мультиплицированную 
природу субъекта: «Я был застигнут множеством, 
следовательно, я сам стал множественностью» 
[18]. Ж. Бодрийяр писал о гиперреальности си-
мулякров, подменяющих реальность знаками без 
референтов. Он утверждал кризис идентичности 
в информационном обществе: «Благодаря сред-
ствам массмедиа все события, какими бы раздро-
бленными они ни были, составляют в настоящий 
момент одну гигантскую галактическую драму, 
из которой мы уже более не можем выделить пер-
сональную индивидуальную историю» [6]. М. Фуко 
развил концепцию дискурсивного производства 
субъекта, его включенности в различные дисци-
плинарные практики и отношения власти- знания. 
Фуко отмечал: «Индивид является переплетени-
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ем практик, произведенных историей, он не более 
чем конкретный субъект» [15; 20]. Таким образом, 
эти мыслители в разных ракурсах описывают де-
центрацию субъективности, утрату ею единого ос-
нования, ризоматическую, фрагментарную при-
роду идентичности в современной ситуации. Их 
идеи резонируют с феноменом гипертекстуаль-
ной, мультиплицированной и симулятивной иден-
тичности цифровой эпохи. Постструктуралистские 
и постмодернистские концепты дают инструменты 
для деконструкции классических представлений 
об идентичности.

Итак, в рамках постмодернистской философ-
ской парадигмы произошла существенная пробле-
матизация и переосмысление феномена идентич-
ности. Ключевые положения данного тезиса мож-
но проиллюстрировать следующими теоретико- 
методологическими утверждениями классиков 
постмодернизма: во-первых, подчеркивается, что 
«идентичность представляется ускользающей, 
виртуальной, посредством которой трудно завла-
деть и почти невозможно построить что-либо проч-
ное» [3]. Во-вторых, «сама структура самости раз-
дроблена, даже у одного человека она оказывает-
ся разнообразной в своих разных оборотах» [12]. 
И, в-третьих, «структура идентичности является 
открытой, прерывистой, противоречащей движе-
нием, принимающим различные формы» [2]. Та-
ким образом, постмодернистская мысль подчер-
кивает децентрированность, плюральность, ситу-
ативность и динамичность идентичностей. Иден-
тичность больше не рассматривается как единая, 
цельная, неизменная сущность субъекта. Наобо-
рот, она предстает как множественный, дискур-
сивно сконструированный и контекстуально обу-
словленный процесс.

В этой перспективе кризис идентичности, ее 
размывание и непрерывные трансформации вы-
ступают не патологическим, а нормативным со-
стоянием современного человека [17, c. 12]. Пост-
модернизм легитимирует право быть разным, от-
казываться от заданных канонов и постоянно пе-
реопределять себя в соответствии с изменяющи-
мися дискурсивными практиками и ситуациями.

Отсюда следует вполне закономерный и аргу-
ментированный вывод о том, что в рамках пост-
модернистской парадигмы кризис идентичности 
может трактоваться как норма человеческого ста-
новления. Постмодернистская философия, таким 
образом, открыла пространство для подобной ин-
терпретации изменчивой и множественной приро-
ды идентичности.

Действительно, перед лицом этого давления 
плюрализма и калейдоскопа ролей/масок индивид 
обречен на перманентную работу самоидентифи-
кации, на попытки уловить свою целостность, впи-
сать себя в некую устойчивую «рамку» идентич-
ности. И многие философы [21] выражали серьез-
ную озабоченность угрозой распада, фрагмента-
ции «Я», утраты субъектом подлинной идентично-
сти под натиском симулякров гипер- реальности.

В этом контексте постмодернистский фило-
софский дискурс действительно диагностировал 
определенный «кризис идентичности», растворе-
ние целостного субъекта под воздействием плю-
ральных дискурсов и разнонаправленных соци-
альных кодов. Таким образом, в информационную 
эпоху вопросы самоидентификации, поиска базо-
вых оснований идентичности приобретают особую 
значимость, а философская рефлексия здесь при-
звана помочь человеку не раствориться оконча-
тельно в «лабиринтах» симулякров.

Заключение

Проблема идентичности будет оставаться актуаль-
ной для философской рефлексии всегда, незави-
симо от исторических, технологических и социо-
культурных трансформаций. Потребность человека 
осмыслить свою сущность, место в мире, целост-
ность своего «Я» является фундаментальной экзи-
стенциальной потребностью. В грядущем цифровом 
будущем, в условиях сосуществования реально-
го и виртуального миров, а также искусственного 
интеллекта, вопросы идентичности, самоиденти-
фикации, поиска смыслов и предназначения лишь 
обострятся. Ведь размывание границ между физи-
ческим и цифровым, наличие множества возмож-
ностей для конструирования альтернативных «Я» 
в виртуальных средах будут провоцировать чело-
века к еще более глубокой рефлексии над пробле-
мой идентичности.

Так, в этом контексте может актуализироваться 
поиск новых оснований идентичности, некоего ба-
зового тождества с самим собой и человечеством 
в целом. Ориентиром здесь может выступать виде-
ние К. Шваба о возможности формирования в тех-
нологическую эпоху нового «коллективного и мо-
рального сознания», способного интегрировать 
человечество в «единое целое» [16, c. 14]. Однако 
не стоит забывать и об альтернативных сценари-
ях, которые, напротив, предполагают дальнейшую 
атомизацию, индивидуализацию и плюрализацию 
идентичностей в цифровую эру. Виртуальная ре-
альность может стать полем для безграничной 
игры различий и симуляции альтер-эго.
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“FLUID IDENTITY”: DECONSTRUCTION OF THE SELF 
IN THE CONTEXT OF HYPERTEXTUALITY
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In the era of comprehensive digitalisation and the rapid develop-
ment of hypertextual communications, the traditional understand-
ing of personal identity is undergoing a radical transformation. This 
study aims to philosophically analyse the phenomenon of ‘fluid iden-
tity’ that emerges in the context of hypertextual environments. Rely-
ing on the concepts of postmodern thinkers such as J. Derrida and 
Z. Bauman, the article argues the thesis that in the conditions of 
dominance of hypertextual structures, the structure of the individu-
al’s “self” loses its integrity and unambiguity, being unstable, frag-
mented and subject to continuous change. By analysing the nature 
of interaction between the individual and digital technologies, the 
study demonstrates how hypertextuality, with its endless references 
and rhizomatic connections, contributes to the ‘dissolution’ of tradi-
tional notions of self, prompting a radical deconstruction of identity. 
The article makes a significant contribution to the understanding of 
the transformations occurring with the human “I” in the conditions of 
the formation of the information society, opening new horizons for 
philosophical reflection on the nature of identity in the digital age.

Keywords: fluid identity, postmodernity, hypertextuality, decon-
struction, digital age, information society.

References

1. Apsamatova E. D. Digital identity as an attribute of informa-
tion reality / E. D. Apsamatova // Bulletin of the Kyrgyz- Russian 
Slavic University. –  2024. –  T. 24, No. 2. –  P. 32–36. –  DOI 
10.36979/1694–500x-2024–24–2–32–36. –  EDN ERXVHC.

2. Butler J. The psyche of power: theories of subjection / trans. 
Z. Babloyan. –  St. Petersburg: Aletheia, 2020. –  160 p.

3. Bauman Z. Individualized society / Z. Bauman; lane from Eng-
lish ed. V. L. Inozemtseva. –  M.: Logos, 2005. –  390 p.

4. Bauman 3. Fluid modernity / trans. from English ed. Yu. V. Aso-
chakova. –  St. Petersburg: Peter, 2008. –  240 p.

5. Baudrillard, J. The Spirit of Terrorism. There was no war in the 
Gulf / J. Baudrillard; lane from fr. A. A. Kachalova. –  M.: RIP-
OL-classic, 2016. –  224 p.

6. Baudrillard J. Simulacra and simulations / J. Baudrillard; lane 
from fr. A. Kachalova. –  M.: Postum, 2015. –  240 p.

7. Deleuze J. Logic of meaning / J. Deleuze; lane from fr. Ya. I. Svir-
sky. –  M.: Academician. project, 2011. –  472 p.

8. Deleuze J. A Thousand Plateaus. Capitalism and schizophre-
nia / J. Deleuze, F. Guattari; lane from fr. Ya. I. Svirsky. –  M.: 
Astrel, 2010. –  895 p.

9. Deleuze J. What is philosophy? / J. Deleuze, F. Guattari; lane 
from fr. S. Zenkina. –  M.: Academician. project, 2009. –  261 p.

10. Derrida J. Positions / J. Derrida; lane from fr. V. V. Bibikhina. –  
M.: Academician. project, 2007. –  160 p.

11. Derrida J. Fields of Philosophy / J. Derrida; lane from fr. D. Kra-
lechkina –  M.: Acad. project, 2012. –  376 p.

12. Lyotard J.-F. Libidinal economy / J.-F. Lyotard; lane from fr. 
V. E. Lapitsky. –  M.; St. Petersburg: Gaidar Institute, 2018. –  472 
p.

13. Lyotard J.-F. The state of postmodernity / trans. from fr. 
H. A. Shmatko –  M.: Institute of Experimental Sociology; St. Pe-
tersburg: Aletheia, 1998. –  160 p.

14. Feyerabend P. Against the method. Essay on the anarchist the-
ory of knowledge / P. Feyerabend; lane from English A. L. Niki-
forova. –  M.: AST, 2007. –  413 p.

15. Foucault M. Supervise and punish. The birth of prison / M. Fou-
cault; lane from fr. V. Naumova. –  M.: Ad Marginem Press, 
2018. –  416 p.

16. Schwab K. Technologies of the fourth industrial revolution / 
K. Schwab, N. Davis; lane from English K. Akhmetova [and oth-
ers]. –  M.: Bombora, 2022. –  317 p.

17. Shemanov A. Yu. Self-identification of man and culture / 
A. Yu. Shemanov. –  M.: Academic project, 2007. –  479 p.

18. Deleuze G., Guattari F. Rhizome: Introduction / G. Deleuze, 
F. Guattari. –  Paris: Éditions de Minuit, 1976. –  74 pp.

19. Derrida J. The Deconstruction. –  N.Y., 1975.
20. Foucault M. Postmodern Culture. –  L., 1985. –  P. 58.
21. Postmodern Culture / Ed. by Haul Foster. –  London: Pluto Press, 

1985. –  159 pp.



№
 6

  2
02

4 
 [С

ОЦ
ИО

Л
ОГ

ИЯ
]

214

Чиновничество и чинопочитание: от «кувшинного рыла» до «офисного 
планктона»
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д.с.н., профессор, заместитель главного редактора журнала 
«Социология»
E-mail: kravchenkoai@mail.ru

Между бюрократией и чиновничеством, несомненно, очень 
много общего. Но отождествлять оба понятия, на наш взгляд, 
не следует. Бюрократия выступает социальным институтом об-
щества. Призванным выполнять предписанные ей управленче-
ские функции. Чиновничество –  совокупность людей, прежде 
всего государственных служащих, являющихся живыми испол-
нителями этой функции. Итак, бюрократия –  институт, чиновни-
ки –  люди. Кроме того, бюрократия –  особый стиль управления. 
Вовсе не обязательно, что все чиновники придерживаются его. 
А нередко и другие лица, не принадлежащие к чиновникам, 
по содержанию и форме своей деятельности –  самые насто-
ящие бюрократы. Природа власти тех и других не столько ре-
альная, ибо реальные решения в государстве принимает не ап-
парат, а первые лица, сколько ритуальная. Ритуал –  великая 
движущая сила в мире канцелярских службистов, сочетающий 
социальный устав и эстетический арт-шоу.
Чиновники и бюрократы –  материал для усадки теста, своего 
рода тормозная жидкость: не беги, не разбегайся. Они стави-
ли препоны ученым и изобретателям, стригли ножницами цен-
зуры непокорные чубы поэтов и прозаиков. Вообще правила, 
нормы и законы –  это гребенка, зубья которой приводят в по-
рядок вихрастые волосы молодого племени –  бунтующего, за-
диристого, непокорного. Чиновник –  хранитель порядка –  суть 
системный администратор. Только называется он по-разному: 
полицмейстер, столоначальник, губернатор, коллежский асес-
сор и т.д. Это его специализации.

Ключевые слова: чиновник, бюрократ, власть, ритуал, служ-
ба, статус, иерархия, ранг, чин.

Кадровой основой бюрократии выступает чи-
новничество. Чин –  должностное звание, указы-
вающее на степень служебного положения госу-
дарственных служащих, гражданских и военных; 
общественное или должностное положение; поря-
док, устав, обряд (чин венчанья). Чиновник –  че-
ловек на государственной должности, зарабаты-
вающий только своим чином и открывающимися 
на данной должности возможностями. Чем выше 
должность, тем больше возможностей и не всегда 
обязанностей. Китайская пословица предупреж-
дает: Не бойся чиновника –  бойся его власти.

Первоначально слово «чин» означало уста-
новленный порядок какого-либо действия. А кто 
его мог установить? Тот, кто наделил служивого 
каким-то, высоким, средним или низшим, чином. 
А на такое способно только первое лицо в госу-
дарстве. Одним он мог даровать дворянское зва-
ние, князя, графа или барона, а другим всего лишь 
место в служебной иерархии. Дворянство кормит-
ся от поместья, земли и крепостных, а чиновни-
чество –  от жалования, подношений, льгот и взя-
ток. Так вот и процветает управленческий аппа-
рат империи. «Не по чину берет» –  о зарвавших-
ся государевых людях. По чинам давали лошадей 
на почтовых станциях. В XVIII веке слуги разноси-
ли блюда на званых обедах по чинам, и сидевшие 
на нижнем конце стола гости часто созерцали пу-
стые тарелки. Вот и приходилось «прихватывать 
не по чину», ибо по чину порой так мало выдавали, 
что титулярному советнику Башмачкину шинельку 
приходилось занашивать до полной прозрачности. 
Вот почему в народном сознании чиновник был 
не только крючкотвором, но и взяточником.

Чиновную мелкоту, разного рода стряпчих и хо-
датаев, народ окрестил «крапивным семенем», 
а чуть посреднее –  «кувшинным рылом». Видимо, 
за вытянутое вперед лицо. А чего ему вытягивать-
ся –  в документах копаться или перед начальством 
прогибаться? А крапива где растет? Да под окна-
ми изб, вдоль заборов, на приусадебных участках. 
Одним словом, на отшибе. Вот ведь парадокс: чи-
новники и бюрократы мнят себя управленческой 
элитой, свысока и с апломбом разговаривающей 
с народом, а народ их презрительно сравнивает 
их с сорняками. Советская власть не скупилась 
на жесткую демонстрацию ненависти и презре-
ния к бюрократии. Бюрократ –  постоянная фигура 
в фильмах Александрова и Пырьева, в карикату-
рах «Крокодила» и юмористических сценках Рай-
кина. И не удивительно: чиновники достались этой 
власти от царского прошлого, а к управлению она 
призвала простой народ. Понадобилось два поко-
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ления, чтобы презиравшие крапивное семя сами 
превратились в презираемый всеми сорняк, пусть 
и советский. В 1920–1930-е годы их называли ап-
паратчиками и партаппаратчиками, в 1970–1980-е 
годы –  государственными служащими, в обиходе 
«бюджетниками». В сленге о чиновниках сложи-
лась множество нелестных выражений: «канце-
лярская крыса», «чинодрал», «приказная строка», 
«окурки»; люди типа –  «чего изволите» или «нос 
по ветру», «чернильные души». Вероятно, анало-
гом для последнего у А. Герцена была метафора –  
«чернильное дворянство», а К. Рылеев отзывался 
о чиновниках особенно резко –  «лютое отродье» 
[3].

Рис. 1. Кувшинное рыло

Кувшинное рыло (разг. устар.) –  лицо с вы-
ступающим носом и отсутствующим подбородком. 
Связь с кувшинным рылом не только по форме –  
продолговатость сосуда и вытянутое вперед лицо, 
но и по содержанию –  известные черты характе-
ра персонажа, сформированная или оформленная 
в том числе его статусом (рис. 1). Не исключена 
и обычная гипербола, свой ственная сатирической 
манере повествования Гоголя. Но Чехов! Он-то 
точно реалист.

Негативный образ чиновника пришел к нам 
из произведений А. П. Чехова, Н. В. Гоголя, 
М. Е. Салтыкова- Щедрина. Так, Салтыков- Щедрин 
называл чиновников «кувшинным рылом» и «пи-
шущей тварью». Известно, с какими мытарствами 
добирался незабвенный Чичиков в присутствен-
ном месте до стола Ивана Антоновича, прозванно-
го «кувшинным рылом» и занимавшегося оформ-
лением купчих крепостей. Описание мира чинов-
ников в «Мертвых душах» –  квинтэссенция пре-
зрительного отношения населения к чиновнику. 
Н. Гоголь в своей комедии осуждал злоупотребле-
ния властью, карьеризм, воровство и взяточниче-
ство, ставшие неотъемлемыми свой ствами чинов-
ников. В. Г. Белинский, болезненно переживавший 
распространение злоупотреблений в правитель-
ственной администрации, писал Гоголю, что в со-
временной России «нет не только никаких гаран-
тий для личности, чести и собственности, но нет 
даже и полицейского порядка, а есть только огром-

ные корпорации разных служебных воров и граби-
телей» [1]. А. Гардин писал о высокомерии, кото-
рым проникнут каждый даже маленький чиновник 
по отношению к скромному обывателю: он посе-
титель канцелярии представляется ему каким-то 
низшим существом. Чиновник копирует обраще-
ние своего собственного начальства и «чем круче 
приходилось ему самому, тем сильнее возмещает 
он оскорбление своего достоинства на обывате-
ле» [2].

Справочники утверждают, что термин «чинов-
ничество» произошел от древнерусского «чин», 
что означало «ряд, строй, установленный поря-
док» (нарушение которого есть бесчинство). Пер-
воначально слово «чин» означало установленный 
порядок какого-либо действия. В социологии это 
установление статусных прав и полномочий, кото-
рые и наводят нормативный порядок в обществе. 
Правда, норма пошире, а чин поуже, только для 
служивого люда и государевых людей. «Государев 
человек» обычно трудится без усердия, с прохлад-
цей и неспешно. Это дворянин мог стараться 
за свое частное дело, а чиновник «бдил» общее 
дело, а оно суеты не любит –  ведь за всю стра-
ну отвечаешь. Еще точнее толкует четырехтомный 
Словарь русского языка: «Должностное лицо, вы-
полняющее свою работу формально, следуя пред-
писаниям, без живого участия в деле».

Высший ранг чиновника –  сановник, лицо важ-
ное, напыщенное, одутловатое и помпезное. Бю-
рократ ему не чета. Это скорее оскорбительное 
наименование мелких и средних служащих –  ра-
ботников канцелярского труда, медлительных, 
не рассуждающих и вечно пресмыкающихся перед 
регламентом, документом или циркуляром. Они –  
служители бумажного культа, ревнители закона 
почти до религиозного исступления. Как и жре-
цы, бюрократы суть хранители некой тайны. Что 
за тайна такая? Это трактовка или понимание ви-
тиевато написанных законов и установлений, ко-
торые можно трактовать вкось и вкривь, но только 
слово бюрократа считается истиной в последней 
инстанции. Как он повернет закон, так оно и вый-
дет. Вот она жреческая тайна. Так в античной Гре-
ции простые люди ходили к оракулу в Дельфах, 
который изрекал непонятные фразы, а служители 
культа их истолковывали.

Ритуальная власть –  способ управления, ос-
нованный на применение коллективных символов 
и ценностей. В переносном значении, а оно ныне 
самое популярное, ритуальная власть понимается 
как символическая, мнимая в отличие от реаль-
ной, настоящей. В первом значении ритуальная 
власть –  один из древнейших каналов манипули-
рования человеческим поведением.

Придворный этикет поведения предписывал 
чиновникам, чтобы приближенные падали ниц 
и не могли даже во время советов иначе пода-
вать свое предложение и обращаться к царю, как 
в форме гимнов. Отношения зависимости и нера-
венства, которыми человек тяготится в повседнев-
ной жизни, в системе бюрократического управле-
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ния изменяют свой знак. Они становятся чуть ли 
не подвигом и отмечаются вышестоящим как до-
стоинство подчиненного. В управленческом риту-
але они гипертрофированы в раболепие, но уже 
не рассматриваются как нечто унижающее лич-
ность. Они лишены своего реального содержания, 
превратившись в элемент чиновнического ритуа-
лы. «Я прах у ног твоих» –  обычная формула обра-
щения к владыке. Выражались и более цветисто: 
«Я прах ног твоих, под сандалиями моего госпо-
дине, земля, по которой ты ступаешь, подножие 
ног твоих, семь и семь раз падаю перед тобою ниц 
на землю, на грудь и спину». «Я сильно кланялся, 
пока горло не лишилось дыхания», –  пишет еги-
петский чиновник Сиренповет, достигший благо-
даря умению вовремя услужить больших высот.

Христианская заповедь «унизься и ты возвы-
сишься», направленная против гордыни в челове-
ке, воспитывающая в человеке скромность и до-
стоинство, в системе бюрократического чинопо-
читания совершенно меняет свой смысл. Чинов-
ник унижается со злым умыслом, чем больше он 
кланяется, тем быстрее подвигается по служеб-
ной лестнице. Унижение здесь не просто форму-
ла утилитарных отношений, но превращенная 
форма гордыни, средство самовозвеличивания. 
В восточной деспотии у подчиненных существует 
одно право –  унижаться и смиренно ждать мило-
сти, а у начальника –  унижать достоинство лично-
сти и снисходить до благодеяния. Но первый стре-
мится занять место второго с той единственной 
целью, чтобы перенять его образ и манеру пове-
дения в качестве неотъемлемого атрибута власти 
(рис. 2).

Рис. 2. Я и мое Величество

Бюрократия, особенно восточная, существует 
в мире слов –  а другого мира она не знает: зем-
лю не пашет, сталь не варит, родину не защищает. 
Она утверждает, отсылает к закону, что-то прини-
мает, что-то вроде бы решает. Бюрократ –  не толь-
ко документооборот, но и словопоток. Он согла-
сует дела со словами, утвержденными вышесто-
ящим лицом или органом власти. Власть без него 
и шагу ступить не может. Бюрократ –  жировая 
прослойка между власть имущими и власть неи-
мущими, смазочное вещество государственного 

механизма управления. А кто еще способен вы-
полнить подобную функцию –  крестьянин, врач, 
сталевар? Нет, только он –  носитель чина, храни-
тель государственной печати. Творцы словесной 
эквилибристики, кудесники иерархических риту-
алов, чинопочитатели и чиноносцы, они родились 
одновременно с рождением власти и государства, 
с ними и умрут. Не хороните их порознь –  борьба 
с бюрократией безуспешна как борьба с тарака-
нами, способными пережить ядерную зиму.

Любопытный папирус сохранялся от эпохи 
Среднего царства. В нем повествуется о том, как 
селянина, отправившегося с нагруженным ово-
щами ослом на заработки в город, грабят слуги 
важного придворного чиновника. Четыре дня он 
умоляет слуг вернуть ему осла, но безрезультат-
но. Наконец, ему удается попасть к их господи-
ну. Селянин оказался настолько красноречивым, 
что знатный вельможа не только возвратил все 
сполна, но и отвез его в столицу, добился приема 
у фараона, который любил слушать красивые ре-
чи, и в конечном счете устроил жизнь крестьянина 
как нельзя лучше. Видите, чиновниками не только 
становятся, но и рождаются.

Расцвет египетской бюрократии почему-то 
совпадает с расцветом ораторского искусства. 
«Среднее царство, –  замечает Б. А. Тураев, –  отли-
чалось любовью к риторике и изысканным выра-
жениям. Тогда старались выражаться как можно 
искусственнее и менее понятно» [5]. Высокопар-
ная риторика и любовь к трескучим одам в честь 
фараона, высокопоставленных вельмож харак-
терны не только для египетской бюрократии.

Как отмечают историки, 1960–80-е годы отме-
чены подъемом советской бюрократии. Конечно, 
она существовала и прежде, но никогда раньше 
она не достигала таких высот ораторского искус-
ства, как в этот период. Речи партийных деятелей, 
правительственные постановления, отчетные до-
клады съездам партии, а вслед за ними пресса 
и научная литература дают нам образцы канцеля-
рита, в котором за пышным красноречием скрыва-
лось какое-либо реальное содержание. Бюрокра-
тическая риторика, сошедшая с высокой трибуны, 
продолжала жить в лозунгах и призывах, разве-
шиваемых на каждом углу, в парадных рапортах 
предприятий. Возникла даже поговорка: важно 
не выполнить план, а красиво отчитаться о его вы-
полнении. Пресса приукрашивала реальное поло-
жение дел, партия ставила перед народным хозяй-
ством утопические задачи, ученые обосновывали 
их теоретическую значимость, а статистика за-
вышала цифры, придавая количественный блеск 
несуществующим «достижениям социализма».

Официальные документы, деловые письма, по-
слания, приказы и распоряжения, даже выгово-
ры по службе, дошедшие во множестве из эпохи 
Древнего и Среднего царств, содержат цветистые 
гирлянды слов, восхвалений, эпитетов и срав-
нений. В приказе царь обращается к вельможам 
с длинной речью, в которой бесконечно перечис-
ляет свои достоинства и лишь в конце объявляет 
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о своем намерении соорудить то или иное здание. 
Вельможи отвечают не менее длинным гимном мо-
гуществу и премудрости своего господине и лишь 
затем вкратце излагают суть дела. Ритуальная 
сторона управления здесь явно преобладала над 
деловой. В Египте существовали целые школы, 
где молодых людей готовили к чиновничьей ка-
рьере. Для тренировки они переписывали различ-
ные дела или сочинения, в которых прославлялись 
преимущества чиновничьей службы. Профессии 
гончара или земледельца, скульптора или военно-
го ценились ниже чиновничьей карьеры. «Обрати 
сердце твое, чтобы сделаться писцом, ты будешь 
управлять людьми», –  наставляли молодежь.

Государственная служба является каналом вер-
тикальной мобильности, снабженной множеством 
механизмов –  скрытых и открытых, –  приспособле-
ний, инструкций и ритуалов. Ритуальная власть, 
или ритуал власти, проявляет себя в нескольких 
видах, в том числе в а) вербальной (устной и пись-
менной) и невербальной –  движениях, позах, же-
стах, поведении и поступках. Например, указание 
пальцем, повелительные жесты, сердитое лицо –  
это ритуальные жесты власти.

Ярким выражением ритуальной власти являет-
ся принятие присяги. Это публичное и празднич-
ное мероприятие проходит в торжественной об-
становке. Ее социально- символическое значение 
то же самое, что у юношеских обрядов инициации. 
Обряды сопровождают важные моменты челове-
ческой жизни, связанные с рождением (крещение, 
наречение именем), свадьбой (сватовство, выкуп 
невесты, помолвка), вступлением в новую сфе-
ру деятельности (воинская присяга, посвящение 
в пионеры, в студенты, в рабочие) или переходом 
в другой возраст (инициация), смертью (погребе-
ние, отпевание, поминки).

Ритуальное обращение –  регламентирован-
ная форма названия лиц, имевших чин или зва-
ние. Оно всегда происходит в соответствии с чи-
ном, должностью и происхождением. Формулы 
статусного обращения к вышестоящему лицу при-
надлежат сфере традиционного действия и, несо-
мненно, принадлежат области ритуала. Например, 
поклон или обращение «Ваше высокопреосвя-
щенство».

Используя речь, мы можем признавать соци-
альный статус собеседника, либо не признавать 
его. Мы обращаемся Ваше величество к действу-
ющему монарху. Однако и после революции мо-
нархисты продолжали использовать ту же саму 
статусную формулу уже по отношению к свергну-
тому правителю, подчеркивая не только верность 
ему, но и тот факт, что он для них остается реаль-
ным монархом.

Статусная функция речи, как и фикция самой 
речи, видна и в обращении к старшему по званию 
в американской армии «Да, сэр». Такую форму-
лу употребляют даже при обращении к женщине- 
военному. Совершенно разным статусным значе-
нием наполнены два с виду одинаковых обраще-
ния: Привет! и Здравствуйте! Статус воспитывает-

ся: сюсюканье родителей демонстрирует, что ре-
бенок еще не перешел в статус взрослого, а раз-
говор с ним как с равным показывает статусный 
паритет и способствует развитию у него черт зре-
лой личности.

Статусные различия могут характеризовать со-
циальную группу в целом, например младших во-
еннослужащих в их обращении к старшим по зва-
нию, выделяя ее среди других групп единообраз-
ным поведением, либо подгруппы внутри большой 
социальной группы. Так, например, с покупателем 
совершенно по-разному ведут себя продавцы сто-
личных и провинциальных магазинов, престижных 
супермаркетов и фирменных салонов в сравнении 
с обычными магазинами, уличные офени и совре-
менные продавцы, зарубежные и отечественные 
работники прилавка и т.д.

Этикетное общение –  особая форма комму-
никативной вежливости, произрастающая из же-
лания мирно решать иерархические конфликты, 
снимать служебное напряжение, предупреждать 
возможные недоразумения в действиях нижесто-
ящих с вышестоящими. Именно так, именно таков 
вектор иерархической дипломатии –  вежливое от-
ношение к вышестоящим, но никак не к нижесто-
ящим. Те снесут и мат, и побои, так как деньги 
платят им, а не они. Служебная зависимость пра-
вит канцелярский бал, где угождение срастается 
с угодничеством, а прогибание означает прибли-
жение и приспособление.

Высшей степенью статусного обращения явля-
ется титулование. Оно как бы возвышает социаль-
ную группу над всем населением, заставляя его 
относиться к ней с уважением несмотря на то, яв-
ляются ли представители этой группы богатыми 
или нет. В царские времена механизм титулова-
ния был хорошо отлажен и достаточно вместите-
лен по диапазону своих возможностей: от ваше-
го благородия до вашего высокопревосходитель-
ства, а к особам царской фамилии –  ваше высоче-
ство и ваше величество. Императорским величе-
ством официально титуловались император и его 
жена. Императорским высочеством титуловались 
великие князья, то есть близкие родственники им-
ператора и его жены.

Таблица 1. Уставное обращение соответственно классу «Табели 
о рангах»

I–II III–IV V VI–VII–VIII IX–X–XI–
XII–XIII–

XIV

Ваше высо-
копревосхо-
дительство

Ваше пре-
восходи-
тельство

Ваше 
высоко-
родие

Ваше вы-
сокоблаго-
родие

Ваше бла-
городие

Поднять статусный престиж офицерства при 
помощи титулования стремились во всех странах 
и во все исторические эпохи. Характерно оно бы-
ло и для России. В течение двухсот лет установ-
ленное для офицеров титулование в форме «ваше 
благородие» к младшим офицерам (обер-офице-
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рам), «ваше высокоблагородие» –  старшим офи-
церам (штаб-офицерам), «ваше превосходитель-
ство» –  вплоть до вице-адмирала и «ваше высо-
копревосходительство» к адмиралам, означало 
признание обществом того факта, что их носители 
обладают высокими моральными качествами.

После появления «Табели о рангах» в 1722 г. 
сложилась и система титулования, то есть специ-
ального обращения к лицам, имеющим чины. Чины 
1-го и 2-го классов имели титул «ваше превосхо-
дительство», 3-го и 4-го –  «превосходительство», 
5-го –  «высокородие», 6-го 8-го –  «высокоблагоро-
дие», 9–14-го –  «благородие». Лица, имевшие чи-
ны не дававшие дворянства, с 1832 года получили 
права «почетных граждан». Князья, не принадле-
жавшие к царствующему дому, и графы (вместе 
с женами и незамужними дочерями) титулова-
лись ваше сиятельство, светлейшие князья –  ва-
ша светлость. Официально жену всегда титуло-
вали так же, как мужа. Вышестоящие по службе 
обращались к подчиненным со словом господин 
с добавлением фамилии либо чина или должно-
сти. Князей, графов и баронов равные им по по-
ложению в обществе называют просто этими ти-
тулами (особенно в неофициальной обстановке), 
без формулы титулования. Даже графиня Ростова 
в «Вой не и мире» говорит мужу «послушай, граф». 
«Князь, князь! Назад!» –  кричит княгиня Тугоухов-
ская мужу, когда он направился было к Чацкому.

В устном общении это соблюдалось не очень 
строго, но на письме, особенно в официальных 
бумагах, отступления не допускались. Взглянув 
на бумагу, можно было безошибочно определить, 
к кому адресовано послание: начальник ставил 
дату сверху, подчиненный при обращении к вы-
шестоящему –  только снизу; начальник мог под-
писать писарскую копию одною своей фамилией, 
подчиненный должен был поставить сам свое зва-
ние, чин и только после этого –  фамилию. Место-
имение «мой» в обращении официальном к рав-
ному или тому, кто был родовитее, имел большой 
чин, звучало как оскорбление [4].

При письменном обращении низших лиц к выс-
шим в царской России употреблялись три титула, 
например: «Его превосходительству, товарищу 
министра финансов, тайному советнику (имярек)». 
С середины 19 в. чин и фамилия стали опускать-
ся. При обращении к низшим чинам указывалась 
лишь должность. Лица одного ранга обращались 
друг к другу, указывая только должность, либо 
по имени и отчеству, проставляя на полях доку-
мента титул и фамилию; например, на полях «Его 
превосходительству (имярек)», а в тексте «Мило-
стивый государь N». В служебной обстановке цар-
ская бюрократия строго следила за неукоснитель-
ным соблюдением правил обращения, формально 
укреплявших пронизывавшую все общество ие-
рархию (рис. 3).

С точки зрения социологии бюрократ и чинов-
ник –  это не только разные понятийные конструк-
ции, но также совершенно различные статусные 
позиции, стили поведения, ролевые репертуары. 

Сановник Каренин у Толстого вовсе не бюрократ, 
т.е. имеющий власть в рамках бюро или офиса. Он 
вещает от имени государства, входит в управлен-
ческую элиту, имеет право высказывать свою точ-
ку зрения и с ней считаются равные ему по стату-
су. А что бюрократ? У него есть свое мнение, с ним 
считаются, или же он говорит языком инструкций 
и нормативов? Вот именно, что так1.

Рис. 3. Чиновная пирамида России XIX века

Это сегодня мы понимаем бюрократию как иде-
ально вышколенную управленческую прослойку, 
воплощающую дух рациональности и объективно-
сти. Подобный взгляд идет от Вебера, который со-
здал из нее идеальный тип, оговорив, что он лишь 
иногда совпадает с поведением реальных людей. 
Ему идеально- типические конструкции нужный 
для теоретических построений, а мы зачем повто-
ряем философские спекуляции?

В наше время вреда от чиновников и бюрокра-
тов порой не меньше вреда, чем от пятой колонны: 
тормозят, воруют, водят за нос, направляют не ту-
да, исподтишка предают и продают. Их можно срав-
нить не только с пятой колонной, но и пятой вла-
стью после четвертой (СМИ, включая цифровые), 
действующей параллельно главным трем ветвям 
власти и часто независимо от них, да так, что коро-
нованным особам приходится урезонивать, нака-
зывать и бороться с бюрократическим аппаратом. 
Не удивительно, что желающих попасть в эти ря-
ды и учиться в соответствующих вузах с каждым 
годом все больше. «Мечтающий стать чиновником 
подобен мыши, ставший чиновником подобен ти-
гру», –  полагают мудрые китайцы, воспитанные 
на философии и социологии Конфуция.

Несмотря на корпоративную солидарность 
между собой у чиновников существовали далеко 
не дружественные отношения: подсиживание, за-
кулисные интриги, взаимные доносы, конкуренция 
за высокие посты, неравенство в оплате труда, 

1 Солдатам должно иметь голову на плечах, командирам – 
знаки отличий (Ф.Е. Топорищев).
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служебное недовольство друг другом, например, 
из-за невыполнения поручений или недобросо-
вестной службы, равно как и многое другое нака-
ляло отношения, порождая социальную и межлич-
ностную напряженность. Бюрократ –  враг народа, 
чиновник –  друг власти.

Все это –  служебное рвение и юридический ри-
горизм, взяточничество одних и неподкупность 
других –  чрезвычайно необходимы для выжива-
ния канцелярского племени. Служебный народец 
живуч потому, что скроен из композитных матери-
алов, сочетающих разные типы материалов –  эта-
кую разносортицу, способную прогибаться и про-
гибать других. И племя бюрократо- чиновников 
представляет интересную композицию, и каждый 
в отдельности –  те еще композиты, т.е. материалы, 
состоящие минимум из двух компонентов с разны-
ми свой ствами. Бюрократ –  идеальный тип высоко 
организованного и рационально мыслящего госу-
дарственного служащего. Чиновник –  живое лицо 
со всеми человеческими недостатками, которые 
преувеличивают и распоясываются благодаря вы-
сокой должности и безответственного распоряже-
ния властью. В 2018–2020 гг. российские сановни-
ки получали чуть не по миллиону в месяц, а боль-
шинство народа –  20–30 тыс. руб. На обвинения 
они отвечали, мол, надо людям ужаться в своих 
потребностях, зарабатывать подсобным трудом 
и подножным кормом (грибы, ягоды). Композиция 
с народом у них явно не получилась (рис. 4).

 
а)

 

б)

Рис. 4. Прожиточный минимум: а) тех, кому он 
адресован, и б) тех, кто его адресует

«Большинство чиновников одновременно –  биз-
несмены», –  сказал бородатый социолог. «А мо-
жет быть, те и другие –  одновременно и мошенни-
ки?», –  спросил не бородатый правовед. Похоже, 

власть от народа так же неотделима, как чиновник 
от взятки. Да и где ему ее еще брать? Кругообо-
рот вещей в природе таков: власть качает деньги 
из народа, а чиновник –  из власти.

Культ должности относится к средним постам 
в государственной или организационной иерархии 
и мало зависит от личных черт держателя этой 
статусной позиции. Подчиненные гипертрофиро-
ванно рассматривают не человека, а его долж-
ность. К религии это не имеет никакого отноше-
ния, но характеризует тот или иной тип социаль-
ных отношений во властной структуре. Героем 
культа должности выступает чиновник, а сам он 
процветает не во всех обществах, а лишь в неко-
торых, связанных прежде всего с нерыночным ти-
пом экономики.

В западноевропейских странах нет пожизнен-
ных должностей. Статус гражданина или част-
ного лица здесь важнее, приоритетнее, чем ста-
тус должности. Совсем другая картина в адми-
нистративной системе. В административной си-
стеме произошла подмена лица должностью. 
Отсюда и фетишизация последней. Выражение 
«культ личности» по отношению только к одному- 
единственному человеку и «культ должности» 
по отношению к миллионам безликих винтиков, 
стоящих ниже его, –  типично языческая форму-
ла. Вещам и неодушевленным предметам самим 
по себе приписываются специфические качества, 
а созданные культурой свой ства принимаются 
за нечто природное. Фанатичное преклонение пе-
ред символом власти, а деньги и должность явля-
ются символом власти, обязательно сопровожда-
ется умалением ценности реальной личности.

Административная система равнодушна к то-
му, является компетентным или некомпетентным 
данный руководитель, справляется ли он со сво-
ими обязанностями, каковы его личные качества 
и т.д. Руководитель освящен как должностное 
лицо, его переводят на другую работу, перерас-
пределяя функции. Он функционер, и относятся 
к нему как к функции, а не как к личности. Фети-
шизация скрывает посредственности, поэтому она 
как нельзя лучше устраивает бюрократов –  рев-
ностных хранителей формы.

Культ должности ассоциируется в нашем со-
знании с разгулом бюрократии, застолий, засе-
даний, верховенством так называемого совково-
го менталитета, культом чиновника и коррупци-
ей, серостью и безликостью руководящих кадров. 
«Тогда был культ личности, –  сказал о сталинском 
времени Михаил Шолохов, –  но тогда была и Лич-
ность». Потом наступила эпоха культа Должности. 
Оды Хрущеву слагались под анекдоты о его убо-
жестве. Слабоумие Брежнева лишь увеличило по-
ток адресованных ему славословий.

Чиновник –  жертва кабинетного образования, 
герой кабинетного труда, демиург кабинетно-
го мышления. Он мало чем отличается от столь 
распространенных сегодня диванных экспертов. 
На востоке диван –  собрание высших сановников.
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Диванные эксперты –  в интернете любите-
ли выкладывать ролики с экстремальными экс-
периментами, проведенными ими с нарушением 
всех научных принципов. Любители давать сове-
ты о том, о чем они не имеют ни малейшего пред-
ставления.

Диванные комментаторы –  и уничижительная 
метафора для людей, прибегающих к скороспе-
лым и поверхностным суждениям, которые осно-
ваны только на их субъективных взглядах, оценках 
и подходах, а не на объективном и всестороннем 
анализе. Это племя интеллектуальных лентяев, 
а диванизм –  скорее всего диагноз какой-то бо-
лезни или недостатка. Диванный мир –  домашняя 
вселенная.

Слактивизм, т.е. диванный активизм –  слово- 
парадокс, ибо оно составлено из двух несовме-
стимостей: slacker –  бездельник, activism –  бурная 
деятельность. Как можно бурно делать что-либо, 
не сходя с дивана. Оказывается, можно. Сегод-
ня почти все можно. Можно участвовать в миро-
вой политике на удаленном доступе –  через интер-
нет: писать онлайн- петиции и протесты, жалобы 
и предложения, ставить лайки в поддержку еди-
номышленников, отсылать донаты, чтобы помочь 
нуждающимся, создавать политически ориентиро-
ванные блоги или критические в адрес местной ад-
министрации ролики о городе. Другими словами, 
интернет позволяет деятельно бездействовать1�. 
Ты не выходишь убирать мусор возле дома, но об-
ращаешь на него внимание властей, не разраба-
тываешь юридический закон, но критикуешь или 
предлагаешь. И все это, не сходя с дивана (рис. 5).

Рис. 5. Диванный активизм –  социально превращенная 
форма участия в государственных делах

Все кабинетное –  вторичное, все диванное вто-
росортное. То и другое неточное, субъективное 
и нередко пристрастное. В науке кабинетное ис-
следование (desk research) –  исследование по вто-
ричным источникам данных (справочникам, сети 
Интернет, архивным материалам, статистическим 
данным).

Кабинетное творчество чиновников –  термин, 
обозначающий сочинение инструкций, методик 
и распоряжений должностными лицами, малое 
связанных с реальной жизнью и даже вредящих 

1 Не путать слактитвизм с виртуальным волонтерством ти-
па цифрового наставничества или онлайн-сбора средств нуж-
дающимся.

ей. Хождение по закоулкам управленческой пира-
миды, кабинетам канцелярского лабиринта –  это 
особый вид бюрократического марафона, требу-
ющий огромных сил, нервов и времени. Благой 
замысел, принимаемый на вершине управленче-
ской пирамиды, как бы описывает круги дантова 
ада, проходя бесчисленные этажи, ступеньки и за-
коулки административной иерархии, пока не ока-
зывается в самом низу, где превращается в пря-
мо противоположное. На каждом уровне решение 
преломляется под своим, но уже другим углом, ин-
формация отфильтровывается в многочисленных 
инструкциях и директивных актах, искажается, 
переинтерпретируется и достигает исполнителя 
нередко в искаженном образе.

У чиновника одна из самых вредных профес-
сий на свете –  постоянная работа с людьми, а это 
стресс, нервные срывы, встреча с неадекватны-
ми персонами… и жалобы, жалобы, жалобы. А им 
не на кого и, главное, некому жаловаться, ведь 
они и есть представители власти, которой и на ко-
торую жалуется народ. Врачи и продавцы тоже по-
стоянно на людях и с людьми. Так и у них профес-
сиональное выгорание. А когда в профессии выго-
раешь, профессионалом быть перестаешь.

Вред от работы у чиновника есть, но и выгода 
немалая. Кормление с мест, возникшее еще при 
царском режиме, сохраняется и сегодня. В Вики-
педии читаем: «Кормление» (ст.-слав. управление 
от корма ́) –  первоначально означало способ содер-
жания должностных лиц, вид пожалования вели-
ких и удельных князей своим должностным лицам, 
по которому княжеская администрация содержа-
лась за счёт местного населения в течение перио-
да службы. Когда мы кормим с руки городских го-
лубей, то они перестают быть дикими и превраща-
ются в одомашненных паразитов, привыкающих 
к халяве. А когда над чиновником и надзор сла-
бый, ибо надзирают такие же чиновники, то ли его 
хорошие знакомые, то ли родственники, то соци-
альный паразитизм становится единственным об-
разом жизни. Государственная должность функци-
онирует как малый, а иногда и совсем не малый, 
бизнес: то подряд на мощение городских улиц чи-
новник отдаст «своим», то конкурс нужным под-
рядчикам позволит выиграть, конечно, за солид-
ный «откат». А разрешение на строительство под-
земного гаража и супермаркета кто дал? А проект 
кто согласовал? Чиновников власть с руки кормит, 
чиновники с руки бизнес прикармливают, а тот 
с ними делится той прибылью, которую собрал 
за счет повышения цен для населения. Еще один 
парадоксальный кругооборот вещей в природе.

Может быть, бюрократ –  социопат? Ведущие 
признаки второго у первого налицо: отсутствие 
совести, цинизм, рассудочность и рационализм, 
надменность, презрение к другим и даже стремле-
ние их унизить, невыполнение обещаний, показу-
ха. Правда, специалисты заверяют нас, что социо-
патия –  обозначение антисоциального или диссо-
циального расстройства личности. Иными слова-
ми, болезнь. А бюрократ –  совершенно здоровый 
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человек, иначе бы не попал на управленческую 
должность. Может быть, у него работа такая, что 
стала похожа на болезнь? Ставить знак равенства 
между бюрократом и социопатом медики и социо-
логи пока не решаются, но проблема все же есть.

Чиновник как воплощение и носитель бюрокра-
тического этоса –  особая тема разговора. После 
Макса Вебера о нем говорил Райт Миллс в сере-
дине ХХ века. Он указывал на то, что образование 
в США представляет собой феодальную систему, 
где студент выражает лояльность одному профес-
сору, чтобы защититься от другого. Позже А. Гоул-
днер и И. Горовитц согласились с тем, что Аме-
риканская социологическая ассоциация превра-
тилась в феодальную империю с разветвленной 
иерархией чинов. Научные школы выполняют осо-
бую функцию. Они воспитывают своих последова-
телей в духе верности определенным традициям, 
нормам, принципам. Академический успех и ка-
рьера молодого ученого непосредственно зависят 
от лояльности и преданности его данной школе. 
Лидеры школы, участвующие в почетных комис-
сиях, коллегиях и фондах, обеспечивают своим 
последователям режим наибольшего благоприят-
ствования и финансирования. По мере роста стои-
мости научных разработок появляются исследова-
тельские команды, формируется корпоративный 
дух, и ужесточаются меры контроля.

Р. Миллс отмечает, что современное ему по-
коление социологов в Америке наименее творче-
ское и наиболее догматичное, оно строже придер-
живается методических канонов, раньше начина-
ет специализацию, рассматривает социальное 
исследование как карьеру, индифферентно к со-
циальной философии. Подготовленные таким об-
разом специалисты создают монографии, факти-
чески переписывая чужие книги. «Слушая их раз-
говоры, пытаясь понять природу их пытливости, 
мы обнаруживаем жуткую ограниченность ума» 
[6]. Таковы порождения бюрократического стиля 
мышления, утвердившегося в американской соци-
ологии.

Буквально этос (греч. ἦθος –  нрав, характер) 
обозначает душевный склад, некий социальный 
генотип или габитус, управляющий человеком 
независимо от его субъективных намерений. Мо-
жет быть, чиновник хочет понять старушку, встать 
на ее сторону, но бюрократический этос велит по-
ступать строго по формуляру, отказать в прось-
бе, не пойти навстречу. Этос действует по умол-
чанию как коллективный архетип, точнее сказать, 
корпоративный дух. Чиновник перестанет быть 
чиновником, прояви он гуманизм и прогни закон 
под бабушку в слезах. Его уволит корпорация, со-
стоящая из таких же, как он. А народу приходится 
приспосабливаться, во-первых, к жесткости рос-
сийских законов и жестокости его хранителей- 
чиновников, во-вторых, к необязательности их со-
блюдения, которые те же самые чиновники и про-
являют, но только для «своих». Судить не по за-
кону, а по совести –  великий закон великой стра-

ны, рожденный в параллель чиновному произволу 
и бюрократическому этосу.

Последняя разновидность чиновничества 
и канцелярских работников –  это пересекаю-
щиеся, но все же разные социальные страты, –  
офисный планктон. Официальная дата рожде-
ния чиновников –  1722 г.» Табель о рангах» Пе-
тром I. Офисный планктон –  категория «белых 
воротничков» (в простонародье –  «офисные хо-
мячки») –  появилась в ХХI веке в связи с цифро-
визацией умственной деятельности. Основанием 
для метафоры послужили мелкие морские орга-
низмы, обитающие на нижних ступенях пищевой 
пирамиды. Канцелярские служащие низшего зве-
на не имеют подчинённых и никем не руководят, 
не производят продукта, не участвует в профиль-
ном производстве, но ради благозвучия (иначе бы 
туда работать никто не пошел) называются ме-
неджерами (офис-менеджер, контент- менеджер, 
PR-менеджер, HR-менеджер, менеджер по прода-
жам). Что также парадоксально, ибо менеджер –  
это руководитель (рис. 6).

Рис. 6. Вся власть офисному пролетариату!

Как и чиновники, они пассивны, не заинтере-
сованы в результатах своего труда, но в отличие 
от них нелояльны к начальству, работодателя 
и фирме. Их круг общения и среда жизнедеятель-
ности –  всемирная паутина. Свое рабочее время 
«пауки» тратят на телефонные разговоры, обще-
ние в социальных сетях и компьютерные игры. 
За чинами, как их далекие предки, они не гонятся, 
у них невелик профессиональный опыт, легко пе-
реходят с место на место, а при скромных способ-
ностях имеют весьма нескромные запросы. Одним 
словом, закономерный продукт потребительского 
общества в формате трудового общества.

Как без чиновников государственное управле-
ние, так без офисных работников потребитель-
ская экономика не может обойтись в принципе. 
Поскольку цифровизация сегодня захватила все 
трудовые ячейки общества, кроме ручного физи-
ческого труда, да и то невысокой квалификации, 
к офисному пролетариату надо относить почти 
всех «средне- разрядников» и младшие чины –  
от бухгалтеров и вахтеров до менеджеров по про-
дажам, коучеров, PR- и HR-менеджеров. На циф-
ру, как на наркотик, ныне подсели все, и все си-
дят в офисах, неважно это отдел доставки, кон-
структорское бюро или кабинет ученого. Обраще-
ние с цифровой информацией формирует новый 
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менталитет, язык и культуру. Новые слова, новые 
привычки и новые возможности преобразуют ста-
рый мир. На смену канцеляриту –  чиновничьему 
языку –  приходит сленг, смесь молодежных1 и ино-
странных слов, выполняющий функцию междуна-
родного средства общения –  эсперанто или сред-
невековой латыни.
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OFFICIALDOM AND OFFICIAL VENERATION: FROM 
«JUG SNOUT» TO «OFFICE PLANKTON»

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

There are undoubtedly many similarities between bureaucracy and 
bureaucracy. But to identify both concepts, in our opinion, should 
not be. Bureaucracy acts as a social institution of society. Called to 

1 Средний возраст «планктона» 20–40 лет.

fulfil its prescribed managerial functions. Officialdom is a set of peo-
ple, primarily civil servants, who are living performers of this func-
tion. So, bureaucracy is an institution, officials are people. In addi-
tion, bureaucracy is a special style of management. It is not neces-
sarily that all officials adhere to it. Often, other persons who do not 
belong to officials are real bureaucrats by the content and form of 
their activities. The nature of the power of those and others is not 
so much real, because the real decisions in the state are made not 
by the apparatus, but by the first persons, as by ritual. Ritual is the 
great driving force in the world of clerical servants, combining social 
statute and aesthetic art show.
Officials and bureaucrats are dough shrinking material, a kind of 
brake fluid: don’t run, don’t scatter. They put obstacles in the way of 
scientists and inventors, cut the unruly bangs of poets and novelists 
with the scissors of censorship. In general, rules, norms and laws 
are a comb, the tines of which tidy up the wavy hair of the young 
tribe –  rebellious, cocky, unruly. An official –  the guardian of order –  
is a system administrator. Only he is called in different ways: polits-
meister, stolonachalnik, governor, collegiate assessor, etc. These 
are his specialisations

Keywords: official, bureaucrat, power, ritual, service, status, hier-
archy, rank, rank.
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Восстановление «Я-образа» человека с искалеченной телесностью 
средствами трудотерапии: социально- философский анализ
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В статье утверждается, что трудовая деятельность челове-
ка с искалеченной телесностью обязательно должна быть 
подобрана и организована таким образом, чтобы оказывать 
на него терапевтическое, а не разрушающее воздействие. От-
мечается, что при неспособности (постоянной или временной) 
человека с искалеченной телесностью к полноценной профес-
сиональной адаптации, целенаправленное вовлечение его 
в подходящие для него виды трудовой деятельности является 
одним из важнейших условий его успешной реабилитации/аби-
литации. Показано, что оптимальным образом организованная 
трудовая деятельность имеет огромное значение в том числе 
для психолого- правовой реабилитации/абилитации челове-
ка с искалеченной телесностью, поскольку терапевтическое 
воздействие труда оказывается и на такие компоненты созна-
ния, как «Я-образ», правосознание и правовое самосознание. 
И, напротив, успешная психолого- правовая реабилитация/аби-
литация человека с искалеченной телесностью имеет огромное 
значение для его успешной профессиональной социализации.

Ключевые слова: трудотерапия, человек с искалеченной те-
лесностью, «Я-образ», правовое самосознание, профессио-
нальная социализация, психолого- правовая реабилитация/
абилитация.

Труд зачастую определяют как целенаправлен-
ную деятельность человека по созданию матери-
альных и/или духовных благ, удовлетворяющих 
его потребности.

Право каждого россиянина на свободный труд 
в оптимальных для него условиях закреплено, 
в частности, в ст. 37 Конституции РФ [7].

Понятие «искалеченная телесность» тракту-
ем как «любые случаи телесно- физического и/
или интеллектуально- духовного нарушения раз-
вития, требующие создания специальных условий 
для получения образования, трудовой деятельно-
сти, ряда аспектов жизнедеятельности» [10, с. 117 
и др.], отмечая, что одним из наиболее существен-
ных последствий воздействия на человеческую 
телесность тех или иных повреждающих факторов 
является инвалидизация человека [10, с. 117–118 
и др.].

В соответствии с рядом международных и феде-
ральных нормативных правовых актов (например, 
Конвенцией ООН о правах инвалидов, Федераль-
ным законом от 24.11.1995 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» 
и др.) каждый человек с инвалидностью в нашей 
стране вправе рассчитывать на получение профес-
сионального образования, трудовую деятельность 
(и, соответственно, на адаптацию (при необходи-
мости) профессионально- образовательного и про-
фессионального пространств к его особым по-
требностям), а также социальную защиту от без-
работицы. Напомним, что Российская Федерация 
в 2008 г. подписала, а в 2012 г. ратифицировала 
Конвенцию ООН о правах инвалидов, обязуясь 
тем самым обеспечить полную реализацию всех 
прав и основных свобод людей с инвалидностью. 
В том числе и поэтому с 2011 г. в нашей стране 
действует неоднократно продлеваемая к настоя-
щему времени федеральная целевая программа 
«Доступная среда», ориентированная на включе-
ние (инклюзию) инвалидов в российское обще-
ство.

Ответственным исполнителем государствен-
ной программы «Доступная среда» совершенно 
справедливо было назначено Министерство тру-
да и социальной защиты РФ, поскольку успешная 
профессиональная самореализация, оптималь-
ным образом способствуя (по Г. И. Бондаренко) 
трансформации «Я-потенциального» от «Я-марги-
нального» к «Я-полноценному» [3, с. 36], самым 
благоприятным образом сказывается на резуль-
тате социализации и инклюзии человека с инва-
лидностью [13, с. 334]. Более того, формирование 
у как можно большего количества членов обще-
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ства (включая людей с инвалидностью) качеств, 
способствующих их успешной профессиональ-
ной самореализации, является одним из важней-
ших условий дальнейшего прогрессивного разви-
тия общества [11, с. 195; 6; 18]. Ранее мы, в част-
ности, неоднократно указывали на то, что рабо-
ту по оптимизации процессов профориентации, 
профподготовки и профессиональной адаптации 
людей с искалеченной телесностью необходимо 
рассматривать в качестве одного из актуальней-
ших направлений социально- экономической поли-
тики российского государства [11]. При этом обя-
зательно нужно учитывать то, что современные 
цифровые технологии способны существенно уве-
личить многие (физические (сенсорные, скелетно- 
мышечные [5, с. 8]), нейрокогнитивные [5, с. 8], 
коммуникативные, познавательные, образова-
тельные, профессиональные, творческие и др.) 
возможности людей с искалеченной телесностью 
(т.е. могут способствовать значительному расши-
рению возможностей людей с искалеченной те-
лесностью, в том числе в сфере профессиональ-
ной подготовки и трудовой деятельности). Вместе 
с тем необходимо понимать, что людям с искале-
ченной телесностью по ряду причин сложнее про-
тивостоять негативному социализирующему влия-
нию виртуальной реальности, поэтому цифровая 
социализация таких людей должна носить макси-
мально целенаправленный и контролируемый ха-
рактер [10, с. 126; 15, с. 904–905].

Но, несмотря на уверенное движение нашего 
общества в сторону инклюзии людей с искалечен-
ной телесностью, многие россияне с инвалидно-
стью при вхождении в общество по-прежнему стал-
киваются со значительным количеством барьеров, 
в том числе в профессионально- образовательном 
пространстве и/или в профессиональном про-
странстве. Снижение инклюзивного потенциала 
данных пространств, безусловно, заметно «обед-
няет» результат процесса социализации человека 
с инвалидностью. При этом, как показано в лите-
ратуре по проблеме исследования, именно обра-
зование, профессиональная ориентация и заня-
тость –  наиболее проблемные области в инклюзии 
людей, имеющих инвалидность [4, с. 6]. До сих пор 
далеко не все россияне с инвалидностью, которые 
могут и хотят трудиться, имеют такую возмож-
ность. Приводятся, в частности, следующие циф-
ры: на 01.01.2021 работа была только у каждого 
четвертого инвалида трудоспособного возраста, 
а из людей с инвалидностью пенсионного возраста 
работали только 0,5 млн (из 7,1 млн) (иными сло-
вами, трудоустроена была лишь пятая часть из тех 
инвалидов, кто способен работать) [19]. Е. В. Вое-
водина указывает на следующие причины столь 
невысокой занятости инвалидов в нашей стране: 
недостаточная эффективность реализации инди-
видуальных программ реабилитации или абили-
тации (люди с инвалидностью нередко владеют 
малоквалифицированными профессиями, что за-
крепляется специалистами медико- социальной 
экспертизы (МСЭ) при вынесении трудовых реко-

мендаций, кроме того, в трудовых рекомендациях 
МСЭ нередко можно встретить устаревшие специ-
альности�; в результате, работодатель часто оце-
нивает такого работника как неспособного к ин-
тенсивному труду или карьерному развитию); про-
блемы профессиональной подготовки инвалидов; 
самостигматизация и вторичная девиация людей 
с инвалидностью; негативное отношение некото-
рых работодателей к работникам с инвалидно-
стью [4, с. 107–108]. По сути, выбор возможных 
специальностей, а тем более предлагаемые ра-
бочие места для людей с инвалидностью в нашей 
стране по-прежнему существенно ограничены, что 
не позволяет в полной мере реализовать потенци-
альные возможности таких людей [11; 2 и др.].

Согласно Л. Н. Нацун, барьеры трудоустройства 
людей с инвалидностью во многом могут быть 
преодолены благодаря дальнейшему внедрению, 
распространению, совершенствованию механиз-
мов так называемого «поддерживаемого трудоу-
стройства» (supported employment) инвалидов [16; 
17], схемы которого «предполагают поиск подхо-
дящих для соискателей с инвалидностью рабочих 
мест на свободном рынке труда при одновремен-
ной реализации ряда мероприятий, повышающих 
их конкурентоспособность» [17, с. 204 и др.]. От-
мечается, что на сегодняшний день в российском 
обществе ключевыми механизмами поддержки 
занятости инвалидов по-прежнему остаются такие 
традиционные механизмы, как квотирование и со-
здание специальных рабочих мест (иными слова-
ми, адаптация профессионального пространства 
к людям с особыми потребностями) [17, с. 210]. 
Но действие и этих механизмов поддержки занято-
сти инвалидов в современном российском обще-
стве оставляет желать лучшего. Так, в 2020 г. в на-
шей стране посредством механизма квотирования 
были трудоустроены только 6,2% человек из чис-
ла тех инвалидов, кто нашел работу благодаря 
службе занятости населения [17, с. 210]. Н. Ю. Бе-
локопытова, В. Ю. Бешкорева в 2018 г. указывали 
на то, что в ряде регионов Российской Федерации 
(например, в Башкортостане, Татарстане, Примор-
ском крае, Архангельской, Магаданской, Саратов-
ской областях) законодательство в сфере квоти-
рования рабочих мест для инвалидов практичес-
ки не соблюдается [1, с. 95]. Кроме того, по ряду 
причин, связанных с несовершенством законода-
тельства в этом вопросе, на протяжении многих 
лет работодатели зачастую не готовы были брать 
на себя обязательства по адаптации профессио-
нального пространства к работникам с инвалидно-
стью, предпочитая выплатить штраф в случае об-
наружения нарушений [16, с. 674].

Как известно, процесс профессиональной под-
готовки и непосредственно профессиональная де-
ятельность в той или иной области предполагает 
формирование определенного профессионально-
го сознания (определенной «профессиональной 
картины мира»). Каждое профессиональное со-
знание, так или иначе, включает теоретический 
и обыденный уровни [9, с. 29]. Профессиональная 
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идентичность лежит в основе не только профес-
сионального сознания, но и во многом в основе 
личностной идентичности [9, с. 31], как и профес-
сиональное сознание во многом определяет со-
знание в целом (можно сказать, что профессио-
нальная картина мира «вписывается» в концепту-
альную картину мира, изначально определяясь ею 
и в дальнейшем во многом определяя ее).

Необходимой составляющей профессиональ-
ного сознания является профессиональное само-
сознание («образ- Я-профессионал», професси-
ональный «Я-образ», профессиональная Я-кон-
цепция), т.е. совокупность представлений о себе 
как о профессионале, о своем месте в профессии 
и своем месте в обществе как представителе той 
или иной профессии и т.п. Структуру профессио-
нального «Я-образа», по аналогии со структурой 
«Я-образа» в целом [10, с. 123 и др.], можно пред-
ставить как совокупность тех или иных «Я-реаль-
ных» и «Я-идеальных» образов, определяющих-
ся во многом требованиями, предъявляемыми 
к специалисту в данной сфере деятельности.

Согласно С. П. Мироновой, «Я-реальное» –  
констатирующий «Я-образ», а «Я-идеальное» –  
«Я-перспективное». Потенциально «Я-реальное» 
может трансформироваться в «Я-перспективное» 
[9, с. 31]. Отмечается, что построение «Я-реально-
го» «Я-профессионала» (какой я сейчас) и «Я-иде-
ального» «Я-профессионала» (каким я буду) про-
исходит в процессе профессиональной идентифи-
кации [9, с. 31]. Полагаем, что такого рода подход 
актуален в случае гармоничного профессиональ-
ного «Я-образа» (и, очевидно, в целом гармонич-
ного «Я-образа»). Вместе с тем под воздействием 
профессиональной среды в человеческой теле-
сности могут происходить довольно стойкие нега-
тивные изменения. Данное явление получило на-
звание «профессиональная деформация». Про-
фессиональная деформация –  это всегда некая 
дисгармония, искажение ранее устоявшихся свя-
зей между элементами человеческой телесности 
как системы [12, с. 49]. У человека с профессио-
нальной деформацией всегда в той или иной сте-
пени нарушено равновесие (баланс) между основ-
ными компонентами «Я-образа», искажено пред-
ставление о себе как о профессионале, возможно 
сильнейшее, объективно непреодолимое, проти-
воречие между «Я-реальным» и «Я-идеальным» 
«Я-профессионалом» и т.п. [12, с. 49–50]. Ожида-
емо, что человек, телесность которого была по-
вреждена еще до начала трудовой деятельности 
(т.е. уже была искалеченной), при неблагоприят-
ном воздействии профессиональной среды будет 
более подвержен профессиональной деформа-
ции, чем человек с полноценной телесностью [12, 
с. 50]. Поэтому для молодого человека с искале-
ченной телесностью особое значение имеет сво-
евременная грамотная профориентация. В идеа-
ле профессиональная подготовка и дальнейшая 
профессиональная деятельность должны «подхо-
дить» человеку, соответствовать его психофизи-
ке, способствовать дальнейшему совершенство-

ванию его телесности, а не повреждать ее [12, 
с. 51].

Еще раз подчеркнем: профессиональное само-
сознание, являясь неотъемлемой частью професси-
онального сознания, является также важной состав-
ляющей «Я-образа» (самосознания). По сути, про-
фессиональное самосознание –  это есть область 
пересечения профессионального сознания и «Я-об-
раза». Очевидно, что гармоничное/ дисгармоничное 
развитие профессионального сознания благоприят-
но/неблагоприятно отражается на развитии «Я-об-
раза». И наоборот: гармоничное/дисгармоничное 
развитие «Я-образа» благоприятно/неблагоприятно 
отражается на развитии профессионального созна-
ния. Соответственно, успешное коррекционное воз-
действие на один из этих двух компонентов созна-
ния предполагает и положительные преобразова-
ния в структуре второго компонента.

При этом профессиональное сознание, про-
фессиональное самосознание и «Я-образ», без-
условно, тесным образом взаимосвязаны с дру-
гими составляющими сознания («образа мира», 
«концептуальной картины мира» и др.). Так, в од-
ной из своих предыдущих работ [14] мы, раскры-
вая взаимосвязь «Я-образа», правового самосо-
знания и правосознания человека, отмечали, что 
при оптимальном уровне своего развития «Я-пра-
вовое» в той или иной степени проникает в пода-
вляющее большинство компонентов «Я-образа». 
В данном случае у человека сформированы пред-
ставления об адекватном правовом поведении 
в ходе выполнения большей части своих социаль-
ных ролей/функций (в том числе и роли работни-
ка) [14, с. 115]. Таким образом, профессиональ-
ное самосознание, являясь неотъемлемой частью 
и «Я-образа, и профессионального сознания, за-
частую тесным образом взаимосвязано с право-
вым самосознанием (особенно, если у человека 
сформировано профессиональное юридическое 
сознание).

Напомним, что, согласно нашей точке зрения, 
поскольку в структуре сознания правовое сознание 
и «Я-образ» тесно взаимосвязаны друг с другом 
(а пространство пересечения правового сознания 
и «Я-образа» –  это есть правовое самосознание), 
реабилитация/абилитация человека с искалечен-
ной телесностью обязательно должна включать 
и психолого- правовую реабилитацию/абилитацию, 
в рамках которой формирование у него развитого 
правового самосознания должно быть неразрывно 
связано с психопрофилактическим, а при необхо-
димости и психокоррекционным, психореабилита-
ционным воздействием на его «Я-образ», а сама 
работа по формированию адекватного правового 
самосознания должна иметь «психотерапевтиче-
ский» эффект, выступать дополнительным фак-
тором психологической защищенности субъекта, 
способствовать коррекции его «Я-образа» или из-
начальному формированию более гармоничного 
«Я-образа» [14, с. 115–116].

Полагаем, что успешная психолого- правовая 
реабилитация/абилитация человека с искалечен-
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ной телесностью способствует его более успеш-
ной профессиональной социализации (в том числе 
такой ее значимой составляющей как професси-
ональная адаптация). И наоборот: успешная про-
фессиональная социализация человека с искале-
ченной телесностью является одним из важней-
ших условий его успешной психолого- правовой 
реабилитации/абилитации.

Немалое количество людей с искалеченной те-
лесностью достигают хороших (а, порой, и впечат-
ляющих) результатов в той иной профессиональ-
ной сфере, обладая определенными способностя-
ми, устойчивой внутренней мотивацией професси-
онально социализироваться именно в данной сфе-
ре, высокой работоспособностью и т.п., создавая 
по-настоящему серьезную конкуренцию людям, 
не имеющим значительных повреждений теле-
сности. Очевидно, что у таких лиц с искалеченной 
телесностью сформированы и более или менее 
оптимальным образом используются необходи-
мые копинг- стратегии и механизмы психологиче-
ской защиты (в первую очередь те из них, которые 
способствуют наиболее эффективному функцио-
нированию субъекта как профессионала (напри-
мер, компенсация, сублимация, наличие адекват-
ной профессиональной самооценки и др.)). Более 
того, можно с уверенностью утверждать, что по-
давляющее большинство людей с искалеченной 
телесностью до определенного момента в своем 
психофизическом развитии (а именно до того, как 
те или иные вторичные и третичные нарушения 
развития, будучи изначально обратимыми, станут 
необратимыми) потенциально способны к успеш-
ной профессиональной социализации в той или 
иной профессиональной сфере. Но значительная 
реализация профессионального потенциала че-
ловека с искалеченной телесностью, безусловно, 
предполагает его своевременную локализацию 
в среду, в которой для него созданы благоприят-
ные внешние и внутренние условия профессио-
нальной социализации [11, с. 195–196] (в том чис-
ле проводится целенаправленная работа по его 
психолого- правовой реабилитации/абилитации).

Вместе с тем часть людей с искалеченной теле-
сностью даже при оптимальных условиях профес-
сиональной социализации практически ни в одной 
профессиональной сфере не смогут достичь вы-
сокого уровня конкурентоспособности. Очевидно, 
что наименьший трудовой потенциал присущ лю-
дям с серьезными ментальными расстройствами 
(в первую очередь с глубокой степенью интеллек-
туальной недостаточности, с тяжелыми формами 
аутизма и т.п.), а также людям с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития. Соответствен-
но, из всех людей с искалеченной телесностью 
наибольшей конкурентоспособностью обладают 
лица с незначительными физическими нарушени-
ями. В одной из своих работ Л. Н. Нацун приводит 
результаты исследования, подтверждающие наши 
выводы [16, с. 670], подчеркивая, что на рынке тру-
да более востребованы те люди с искалеченной 
телесностью, которые способны адаптировать-

ся к типичным условиям трудовой деятельности 
в той или иной профессиональной сфере, а так-
же адаптироваться к самим себе (самоадаптиро-
ваться) в данной профессиональной среде без то-
го, чтобы профессиональное пространство, в ко-
тором они функционируют, трансформировалось 
с учетом их особых потребностей (т.е. адаптиро-
валось к ним) [16, с. 670]. Если говорить о присва-
иваемых в РФ по результатам МСЭ группах инва-
лидности, то, как правило, наибольшим трудовым 
потенциалом обладают люди с третьей группой 
инвалидности [17].

Но даже в том случае, если человек с искале-
ченной телесностью ни при каких условиях про-
фессиональной социализации (в том числе при 
оптимальном действии тех или иных механизмов 
поддерживающего трудоустройства) не способен 
(или временно не способен) к полноценной трудо-
вой деятельности, предполагающей его реальный 
выход на рынок труда, в отношении него возмож-
но (и необходимо!) целенаправленное применение 
такого метода реабилитации/абилитации, как тру-
дотерапия (в качестве синонимов термина «трудо-
терапия» нередко используются понятия «эрготе-
рапия» (исцеление через деятельность) и «окку-
пационная терапия» (лечение занятием); вместе 
с тем, по мнению ряда авторов, данные понятия 
являются все-таки несколько более широкими, 
чем понятие «трудотерапия» [8, с. 29–30 и др.]; 
в некоторых же источниках, напротив, эрготера-
пию рассматривают как один из видов трудотера-
пии [20 и др.]).

Трудотерапию в широком смысле слова мож-
но определить как управляемый процесс восста-
навливающего (исцеляющего) воздействия труда 
(трудовой деятельности) на поврежденную чело-
веческую телесность.

В литературе по проблеме исследования раз-
личают, в частности, такие виды трудотерапии 
по глубине воздействия на человеческую теле-
сность, как общеукрепляющая; восстановитель-
ная; профессиональная [8, с. 30 и др.]. В рамках 
еще одной классификации видов трудотерапии 
(по специфике трудовой деятельности) рассма-
тривают: эрготерапию (лечение посредством ме-
ханического труда (рукоделие и др.)); спортивную 
физкульттерапию; арт-терапию (занятия различ-
ными видами искусства и/или походы в театры, 
музеи, чтение книг и т.п.; гарденотерапию (по-
садка растений и уход за ними); игровую терапию 
(занятие развивающими играми (активными, ли-
бо настольными) с другими людьми; при этом не-
обходимо стремиться к тому, чтобы среди участ-
ников не было серьезной конкуренции, и каждый 
из них смог в игре проявить свои сильные сторо-
ны) [20]. Обращается внимание на то, что данные 
виды трудотерапии могут применяться по отдель-
ности или в комплексе к группам людей с разны-
ми диагнозами [20]. Полагаем, что на некоторых 
людей с искалеченной телесностью, имеющих со-
хранный интеллект (например, слепоглухих, сле-
пых, глухих лиц, людей с высокофункциональным 
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аутизмом, инвалидов- колясочников и др.), значи-
тельное терапевтическое воздействие способно 
оказать научное творчество (проведение научных 
исследований, написание научных работ, участие 
в научных конференциях, симпозиумах, форумах, 
семинарах и т.п.); данное направление трудотера-
пии можно обозначить как сайнстерапию.

Уточним, что, по нашему мнению, понятие «тру-
дотерапия» может употребляться как в узком, так 
и в широком смысле. Под трудотерапией в узком 
смысле следует понимать метод реабилитации/
абилитации человека с искалеченной телесно-
стью (ориентированный, соответственно, на пол-
ное или частичное восстановление поврежден-
ной человеческой телесности под воздействием 
труда), используемый чаще всего в том или ином 
специализированном учреждении (лечебном, об-
разовательном, исправительном, комплексном), 
либо «в домашних условиях», но обязательно под 
руководством специалистов. Под трудотерапией 
в широком смысле, как уже выше было сказано, 
следует понимать в целом управляемый процесс 
положительного воздействия трудовой деятель-
ности на психофизическое состояние человека. 
О применении трудотерапии (в широком смысле) 
в реабилитации/аблитации человека с искалечен-
ной телесностью можно вести речь и тогда, когда 
он потенциально способен к успешной професси-
ональной социализации (например, для работаю-
щего человека с искалеченной телесностью целе-
направленно созданы такие условия профессио-
нальной деятельности, при которых она оказывает 
на его психофизику восстанавливающее воздей-
ствие); и тогда, когда такой человек потенциально 
не способен к успешной профессиональной соци-
ализации.

Предполагается, что при всех видах искалечен-
ной телесности оптимальным образом подобран-
ная и дозированная трудотерапия способна в той 
или иной степени оказать положительное воздей-
ствие на сознание («образ мира», «концептуаль-
ную картину мира») человека, в том числе на та-
кие его составляющие, как «Я-образ» (включая 
самооценку), правосознание и, соответственно, 
правовое самосознание (включая правовую само-
оценку).

Напомним, что трудовая деятельность может 
оказывать на человеческую телесность и разру-
шающее воздействие, которое по своей сути про-
тивоположно терапевтическому воздействию тру-
да при трудотерапии. Поэтому наличие у рабо-
тающего человека с искалеченной телесностью 
признаков профессиональной деформации свиде-
тельствует о неверно подобранной для него сфере 
профессиональной деятельности или/и о неподхо-
дящих (а, возможно, объективно тяжелых, вред-
ных (и даже опасных)) для его психофизики усло-
виях труда. Очевидно, что в данном случае для 
реабилитации человека с искалеченной телесно-
стью необходима либо смена области професси-
ональной деятельности, либо существенная опти-
мизация условий трудовой деятельности.

Обратим также внимание на следующий мо-
мент: при сохранных когнитивной и эмоционально- 
волевой сферах, а также при более или менее гар-
моничном (или «почти гармоничном») «Я-образе» 
(что подразумевает сформированность устойчи-
вой адекватной самооценки) человек с искале-
ченной телесностью способен к объективному са-
моанализу и самоорганизации и, соответственно, 
способен к «самововлечению» в ту или иную тру-
довую деятельность (например, самостоятельно 
записаться в театральную студию, заняться жи-
вописью, спортом, цветоводством и т.п.), которая 
в дальнейшем действительно начинает оказывать 
благотворное воздействие на его психофизиче-
ское состояние.

Таким образом, успешная профессиональ-
ная адаптация человека с искалеченной телесно-
стью является одним из важнейших условий его 
успешных социализации и инклюзии. Необходимо 
стремиться к тому, чтобы трудовая деятельность 
«подходила» человеку с искалеченной телесно-
стью, оказывала на него терапевтическое воздей-
ствие. Даже в тех случаях, когда не может быть ре-
чи о полноценной профессиональной адаптации, 
вовлечение человека с искалеченной телесностью 
в посильную, подходящую ему трудовую деятель-
ность является мощнейшим средством его реаби-
литации/абилитации, в том числе его психолого- 
правовой реабилитации/абилитации. Оптималь-
ным образом подобранная и организованная тру-
довая деятельность человека с искалеченной те-
лесностью способна благотворно воздействовать 
как на его «Я-образ» в целом, так и на такую со-
ставляющую его «Я-образа», как «Я-правовое» 
(а значит, и на его правосознание). Впрочем, спра-
ведливо и обратное: целенаправленное коррекци-
онное воздействие на «Я-образ», правовое само-
сознание и правосознание человека с искалечен-
ной телесностью также благоприятным образом 
отражается на его профессиональном сознании 
и профессиональном самосознании, способствуя 
более успешной адаптации этого человека к про-
фессиональной среде и к самому себе в данной 
профессиональной среде. Поэтому трудотерапию 
действительно можно рассматривать как одно 
из важнейших средств психолого- правовой реаби-
литации/абилитации человека с искалеченной те-
лесностью. В свою очередь, успешная психолого- 
правовая реабилитация/абилитация человека 
с искалеченной телесностью, безусловно, имеет 
огромное значение для его успешной профессио-
нальной социализации.
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RESTORATION OF THE SELF-IMAGE OF A PERSON 
WITH A CRIPPLED CORPOREALTY BY MEANS OF 
OCCUPATIONAL THERAPY: A SOCIO- PHILOSOPHICAL 
ANALYSIS

Nagornaya L. A., Nagorny N. N.
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The article argues that the labor activity of a person with a crippled 
corporeality must necessarily be selected and organized in such 
a way as to have a therapeutic, rather than destructive effect on 
him. It is noted that if a person with a crippled corporeality is unable 
(permanently or temporarily) to fully adapt professionally, purpose-
fully involving him in suitable types of work is one of the most im-
portant conditions for his successful rehabilitation/habilitation. It is 
shown that optimally organized labor activity is of great importance 
for the psychological and legal rehabilitation/habilitation of a person 
with a crippled corporeality, since the therapeutic effect of labor is 
also on such components of consciousness as self-image, legal 
consciousness, legal self-consciousness. And, on the contrary, suc-
cessful psychological and legal rehabilitation/habilitation of a person 
with a crippled corporeality is of great importance for his successful 
professional socialization.

Keywords: occupational therapy, person with a crippled corporeal-
ity, self-image, legal consciousness, legal self-consciousness, pro-
fessional socialization, psychological and legal rehabilitation/habili-
tation.
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