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В статье рассматриваются методы маркетинговых коммуни-
каций применительно к важной социальной проблеме по сни-
жению интернет- зависимости детей. В настоящее время ди-
намичное развитие инновационных технологий оказывает 
двой ственное влияние на жизнь потребителей. С одной сто-
роны, способствует развитию, цифровой грамотности и помо-
гает решать повседневные задачи, а, с другой стороны, из-за 
недостаточного количества знаний в области информационно- 
коммуникационных технологий приводит к серьезным зависи-
мостям от них. Одной из острых социальных проблем является 
интернет- зависимость детей и подростков.
В статье проводится анализ вторичных исследований (ВЦИОМ, 
НАФИ, Лаборатория Касперского) по оценке уровня виртуаль-
ной аддикции у младшего поколения и ее снижению. В рабо-
те представлены результаты качественного исследования 
(глубинного интервью) с учащимися начальной школы. Цель 
проведения исследования –  определить отношение детей к Ин-
тернету и гаджетам. На основе анализа проблемы интернет- 
зависимости детей и результатов интервью был разработан 
социальный проект «Выходим из онлайна?» с применением 
инструментов маркетинговых коммуникаций. В статье приво-
дятся обоснования выбора инструментов маркетинговых ком-
муникаций для решения заявленной социальной проблемы.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, инструмен-
ты маркетинговых коммуникаций, PR, реклама, маркетинг 
в социальных сетях (SMM), интернет- зависимость.

С развитием глобализации в современном обществе 
все более и более востребованными становятся инно-
вационные технологии в различных сферах деятельно-
сти. Действительно, сейчас гаджеты и девайсы имеют 
достаточно большое значение и воздействуют почти 
на каждого человека. Однако у инноваций или ноу-хау 
есть и обратная сторона медали. К сожалению, не все 
люди могут использовать технологии разумно: для поль-
зы и саморазвития. Существуют социальные группы, 
отличительной чертой которых является неразумное 
и даже вредящее здоровью использование гаджетов. 
Одной из таких групп являются дети. Это можно объяс-
нить тем, что у пользователей отсутствует или недоста-
точное количество знаний в области информационно- 
коммуникационных технологий.

Ребенок, который родился в эпоху цифровизации, не-
зависимо от уровня благосостояния семьи и развития 
страны, не может сразу стать грамотным пользователем 
цифровых продуктов. Такие знания формируются и вли-
яют на дальнейшее развитие как самого человека, так 
и общества в целом. Первое знакомство с гаджетами на-
чинается с самого детства: маленький ребенок пытается 
копировать родительское поведение и, видя смартфон 
у родителя, постепенно начинает понимать и интересо-
ваться смартфоном или иным девайсом.

По данным ВЦИОМ, большое количество современ-
ных родителей используют цифровые продукты (чаще 
всего это планшет или телефон) как помощников: дают 
девайсы в поездках или в других ситуациях, чтобы за-
нять ребенка, а 93% используют гаджеты для установки 
образовательного контента для детей. По результатам 
опроса родителей детей старшего возраста можно отме-
тить следующее: 45% детей чаще используют портатив-
ный компьютер для игр и взаимодействия с друзьями, 
33% используют компьютер в равной степени для уче-
бы, общения и развлечений [1]. Возрастом для начала 
использования персонального компьютера многие роди-
тели считают десять лет. В этом же возрасте родители 
постепенно начинают открывать доступ в Интернет для 
ребенка, используя функцию «родительский контроль». 
Промежуток от семи до десяти лет –  время для покупки 
уже личного смартфона или планшета. Самостоятель-
ными пользователями сети, без родительского контроля, 
дети становятся в среднем в пятнадцать лет. Для роди-
телей Интернет является опасным для детей и заведо-
мо негативным пространством. Большинство родителей 
(80%) считают длительное нахождение в интернет–про-
странстве фактором, который влияет на отношения меж-
ду ребенком и семьей, 72% взрослых утверждают, что 
чрезмерное использование медиа влияет на менталь-
ное состояние детей: они становятся необщительными 
и замкнутыми, 67% родителей поддерживают мнение 
о вредоносном воздействии гаджетов на умственные 
способности ребенка и 55% считают, что существует 
огромное количество полезных материалов и платформ 
в цифровой среде, созданных для развития детей [2].
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В другом исследовании ВЦИОМ выявлены следую-
щие результаты: главным опасением для родителей яв-
ляется уязвимость детской аудитории, ведь именно дети 
являются одной из самых наивных групп, особенно в во-
просе защиты персональных данных. Из-за отличитель-
ных психоэмоциональных характеристик дети склонны 
оставлять информацию о себе в цифровом простран-
стве и с доверием относиться ко всем. Значительное 
влияние на детей оказывают игры и контент, потребля-
емый из социальных сетей. Другим опасением являет-
ся зависимость от сети Интернет и гаджетов. По иссле-
довательским данным лаборатории Касперского, в на-
чальной школе пользователями личного смартфона яв-
ляются 93% обучающихся, а 80% из них уверены, что 
они не смогут обойтись без мобильного устройства. Все 
чаще дети стали проводить время с телефоном в руке, 
и большую часть времени они проводят в программах, 
не способствующих их развитию. В большинстве слу-
чаев родители контролируют лишь временные ограни-
чения, а не то, чем именно ребенок занимается за гад-
жетами. Меньше половины (47%) опрошенных детей 
и подростков скрывают от родителей подробности сво-
ей активности в цифровой среде. Некоторые из них про-
водят больше времени в телефоне и делают отсылку 
на дистанционное обучение, а сами проводят это время 
за играми и соцсетями [3].

Для определения отношения детей к Интернету и гад-
жетам, а также с целью выявить, насколько младшее 
поколение зависимо от современных технологий авто-
рами было проведено глубинное интервью с учениками 
4 класса (n=10). В ходе его проведения было выявлено, 
что абсолютно все респонденты воспринимают Интер-
нет как развлекательный ресурс. Ученики ответили ут-
вердительно, что иногда даже не замечают, как прове-
ли несколько часов за гаджетом, играя в  какую- нибудь 
игру или общаясь в соцсети. На вопрос о хобби и свобод-
ном времени респонденты отвечали одинаково: «больше 
всего люблю играть в компьютерные игры (Roblox, Brawl 
Stars, Minecraft), сижу в телефоне (Вконтакте, Телеграм, 
WhatsApp), читаю, рисую, гуляю». Помимо этого, уче-
ники ответили, что в среднем используют гаджеты от 1 
до 7 часов в день.

Мир не стоит на месте, и технологии составляют его 
неотъемлемую часть. Важным является интерес родите-
лей к взаимодействию со своим ребенком. Необходимо 
обмениваться опытом, показывать альтернативные при-
ложения, в которых можно с пользой провести время, 
а также повышать собственную цифровую грамотность, 
чтобы стать примером для ребенка.

Попытки привлечь внимание родителей к проблеме 
безопасности и грамотности в цифровой среде предпри-
нимаются во многих странах, где родители становятся 
участниками процесса формирования норм поведения 
в глобальной сети. В Соединенных Штатах Америки 
и Великобритании правительство создает социальные 
программы и интерактивные инструменты для более 
легкого взаимодействия детей с родителями по вопро-
сам цифрового образования. В основу входит внедрение 
понятий цифровой этики, которая в свою очередь будет 
помогать взрослым и их детям правильно пользоваться 
гаджетами и выстраивать оптимальные планы исполь-
зования.

Американская исследовательская лаборатория Joan 
Ganz Cooney, которая специализируется на создании 
форматов обучения, обнародовала пошаговый план дей-
ствий по консультации семей в вопросах эффективно-
го использования Интернета и электронных устройств. 
План заключался в организации встреч родителей по во-
просам цифровой грамотности.

В Израиле принято обучать учеников программиро-
ванию уже с четвертого класса, а успевающих по этой 
дисциплине дополнительно мотивируют рекомендация-
ми к курсам в сертифицированных центрах по кибербез-
опасности. Такая инициатива была принята для нейтра-
лизации киберугроз в онлайн –  сети, а также для повы-
шения осведомленности детей о правильном использо-
вании Интернета.

Австралийское правительство включило в обяза-
тельную программу изучение криптоалгоритмов и block-
chain. Обучаться этому школьники начинают еще с на-
чальной школы. По словам министра образования такое 
обучение решает сразу несколько проблем, в том числе, 
и показывает детям, как можно использовать интернет- 
ресурсы для поиска разного рода информации и учит их 
правильно ее анализировать [4].

В России существуют учебно- методические комплек-
сы, рекомендации для педагогов и родителей по обес-
печению безопасной работы в интернет- пространстве 
детей и подростков, а также профилактике интернет- 
зависимости обучающихся. Однако данные документы 
носят больше рекомендательный характер.

Для повышения цифровой грамотности формиру-
ется цифровая образовательная среда, регулируется 
рядом правовых документов. Также создается множе-
ство просветительских и образовательных бесплатных 
и общедоступных порталов и платформ, направленных 
на популяризацию российской культуры и отечественной 
истории с применений современных информационно- 
коммуникационных и цифровых технологий [5, с. 28]. 
Следует отметить, что большее внимание уделяется 
и образовательным платформам (Яндекс.Просвещение, 
LECTA, eSchool.pro и др.), которые содержат в цифро-
вом виде теоретический материал, интерактивные за-
дания по различным предметам и позволяют автомати-
чески оценивать знания обучающихся [5, с. 28]. Данные 
интернет- ресурсы вполне могут служить альтернати-
вой бесполезному провождению времени в Интернете 
и в результате снижению интернет- зависимости.

Несмотря на поддержку государства в вопросе циф-
ровизации, созданию огромного количества интернет- 
ресурсов, направленных на повышение цифровой гра-
мотности детей и их родителей, педагогов, в нашей стра-
не зависимость детей от медиа и нерационального ис-
пользования цифровых продуктов остается одной из са-
мых острых социальных проблем. По нашему мнению, 
проблема заключается в недостаточном информирова-
нии детей и их родителей об альтернативном и познава-
тельном времяпровождении в Интернете. Для решения 
данной проблемы мы предлагаем применять инструмен-
ты маркетинговых коммуникаций. Применение инстру-
ментов маркетинга в социальной среде объясняется тем, 
что они направлены как на информирование обществен-
ности, так и на формирование и поддержание интереса 
и доверия.

Под маркетинговыми коммуникациями понимают пе-
редачу потребителю маркетинговых данных о компании 
и ее товарах и услугах с помощью конкретных действий 
и мероприятий, направленных на выявление значимой 
для целевой аудитории информации и ее применении 
в комплексе маркетинговых коммуникаций. Комплекс 
маркетинговых коммуникаций представляет собой на-
бор мероприятий по стимулированию продаж, задачей 
которого заключается в достижении маркетинговых це-
лей компании. Комплекс маркетинговых коммуникаций 
в социальной среде дает возможность создания про-
ектов, курсов, программ и кураторства для развития 
диджитал- навыков при помощи информирования обще-
ственности о существующей проблеме. Комплекс марке-
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тинга включает в себя четыре основных элемента: PR, 
рекламу, личные продажи и стимулирование сбыта.

Для социальной среды наиболее значимыми инстру-
ментами данного комплекса являются PR и реклама.

Связи с общественностью (PR) –  это планируемые, 
продолжительные усилия, направленные на создание 
и поддержание доброжелательных отношений и взаимо-
понимания между организацией и ее общественностью» 
[6, с., 9]. К инструментам PR относятся взаимодействия 
со СМИ, различные специальные мероприятия, спонсор-
ство, в том числе и digital- коммуникация и др. Примене-
ния PR способствует повышению интереса к проблемам 
социального характера.

Следующим важным инструментом маркетинга яв-
ляется реклама. Под рекламой понимают форму нелич-
ного представления и продвижения идей, позволяющую 
привлечь внимание к проблемам общества, и помога-
ющую изменить поведенческие нормы, сформировать 
у людей определенные моральные ценности, принци-
пы, взгляды и убеждения [7]. Реклама распространяет-
ся по различным каналам коммуникации –  телевидение, 
радио, баннеры, интернет и др. Реклама ориентирована 
на повышение осведомленности о  каких-либо о товаре/
услуги целевой аудитории, в том числе, и детей. А соци-
альная реклама направлена на привлечение внимания 
к социально- значимым проблемам и изменению моде-
лей поведения.

В статье представлен социальный проект «Выхо-
дим из онлайна?» по проблеме интернет- зависимости 
детей с использованием инструментов маркетинговых 
коммуникаций. Данный проект основан на анализе про-
блемы интернет- зависимости детей и проведенного ка-
чественного исследования. Одной из задач проекта яв-
ляется стремление включить родителей и детей в но-
вое информационно- коммуникационное пространство, 
показать им различные современные способы время-
провождения в гаджете, предложить альтернативные 
платформы, способствующие развитию логики и зна-
ний у детей. Социальный проект создан для того, чтобы 
мотивировать представителей поколения Альфа пользо-
ваться гаджетами с пользой, а родителей уделять вни-
мание не только количеству времени, которое дети про-
водят в цифровой среде, но и приучать своего ребенка 
к полезному использованию гаджетов.

В рамках данного проекта была организована встре-
ча с учащимися младших классов, где в интерактивной 
форме дети обсуждали проблему цифровой зависимо-
сти и искали решение в виде аналогов времяпрепрово-
ждения.

Авторы проекта разработали социальные плакаты, 
позволяющие привлечь внимание к проблеме цифровой 
зависимости у подрастающего поколения. Важно отме-
тить, что в настоящее время Интернет, социальные сети 
и площадки являются одними из самых распространен-
ных и востребованных каналов продвижения, которые 
призваны ненавязчиво донести до целевой аудитории 
социальную проблему. Огромную часть пользователей 
соцсетей оставляют дети, что говорит нам о том, что про-
блема цифровой зависимости стоит достаточно остро 
в настоящее время. Для большего успеха проекта и уве-
личения эффективности маркетинговых коммуникаций 
возможно также использование сразу нескольких ин-
струментов, что дает синергетический эффект.

Маркетинг в социальных сетях (SMM) –  это использо-
вание платформ социальных сетей для взаимодействия 
с клиентами с целью создания брендов, увеличения про-
даж и привлечения трафика на веб-сайт [8].

Также в рамках проекта был создан аккаунт в соци-
альной сети «Вконтакте», на который сразу подписалось 

больше 50 детей и 37 родителей, количество лайков –  
112 и 23 комментария под постами. Под постом были на-
писаны комментарии с просьбой научить детей продук-
тивно пользоваться Интернетом в полезных целях, что 
еще раз подтверждает недостаточную информирован-
ности родителей о полезных интернет- ресурсах. По ито-
гам проведения данного проекта представители млад-
шего поколения, которые участвовали в нем, научились 
правильно пользоваться интернетом и социальными се-
тями. Таким образом, цель данного проекта –  помочь де-
тям и их родителям продуктивно использовать Интернет- 
пространство для саморазвития и повысить уровень зна-
ний в области цифровых технологий –  была достигнута.

Каждый ребенок, имеющий смартфон, должен пони-
мать то, для чего служит ему этот гаджет: с его помощью 
он может позвонить, найти необходимую информацию, 
 что-то прочитать и т.д., а не только проводить время 
в соцсетях или играх. Донести до детей, как правиль-
но пользоваться средствами медиа, должны родители, 
но во многих странах в этом процессе принимает уча-
стие еще и государство. В некоторых странах вводит-
ся ограничение по возрасту, и до 13–14 лет детям за-
прещается пользоваться гаджетами без родительского 
контроля. Другие страны практикуют специальные уро-
ки, на которых объясняется, как извлечь пользу из сво-
его смартфона [3].

Большая часть российских детей прекрасно знает 
о возможностях своих гаджетов и Интернета. Они без 
труда находят всю необходимую информацию о том, как 
использовать новые технологии и получать информацию 
сразу из нескольких источников. Но в то же время дети 
не совсем понимают, что существуют угрозы в цифро-
вой среде, а также, что необходимо регулировать вре-
мяпровождение за электронными девайсами.

Проведенное исследование подтвердило актуаль-
ность и необходимость решения социальной проблемы. 
По результатам проведенного глубинного интервью мож-
но сделать вывод, что проблема цифровой зависимости 
детей и отсутствия у них достаточных знаний по раци-
ональному использованию электронных ресурсов не-
достаточно освещена в России. В первую очередь, она 
связана с потерей связи между взрослыми и детьми. 
Ребенок с малых лет получает доступ к смартфону или 
планшету, редко получая развивающий контент. По ме-
ре взросления гаджет становится неотъемлемой частью 
жизни, и без него ребенок не может провести и дня, а ко-
личество часов, которые он проводит за девайсом, уве-
личивается. Из-за этого появляется множество проблем, 
связанных с физиологическим и психологическим состо-
янием современных детей.

На основе анализа международного и российского 
опыта в решении цифровой грамотности детей и прове-
денного качественного исследования был разработан со-
циальный проект «Выходим из онлайна?». Социальный 
проект направлен для решения интернет- зависимости 
у детей. Одной из важных особенностей данного проек-
та стало стремление помочь как взрослым, так и детям 
научиться проводить время в гаджете с пользой, а также 
попробовать установить баланс в проведении времени 
в диджитал –  среде и реальной жизни.

Таким образом, интернет- зависимость детей явля-
ется серьезной социальной проблемой, которая при-
обретает еще большие масштабы с каждым годом. 
И это несмотря на то, что уровень вовлеченности госу-
дарства в разрешение проблемы в России достаточно 
велик. При содействии государства создается множе-
ство культурных, просветительских и образовательных 
интернет- ресурсов, которые являются альтернативой 
нерациональному времяпровождению в Интернете. Од-
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нако проблема заключается в низкой осведомленности 
о них среди детей и их родителей, что и приводит к за-
висимости детей от гаджетов. Для решения данной соци-
альной проблемы предлагается применять инструменты 
маркетинговых коммуникаций, такие как реклама, связи 
с общественностью и SMM.
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The article discusses the methods of marketing communications 
in relation to an important social problem of reducing children’s In-
ternet addiction. Currently, the dynamic development of innovative 
technologies has a dual impact on the lives of consumers. On the 
one hand, it promotes the development of digital literacy and helps 
to solve everyday tasks, and, on the other hand, due to insufficient 
knowledge in the field of information and communication technolo-
gies, it leads to serious dependencies on them. One of the acute so-
cial problems is the Internet addiction of children and adolescents.
The article analyzes secondary studies (VTsIOM, NAFI, Kaspersky 
Lab) to assess the level of virtual addiction in the younger genera-
tion and its reduction. The paper presents the results of a qualita-
tive study (in-depth interview) with primary school students. The pur-
pose of the study is to determine the attitude of children to the Inter-
net and gadgets. Based on the analysis of the problem of children’s 
Internet addiction and the results of the interview, a social project 
“Are we leaving Online?” was developed using marketing communi-
cation tools. The article provides justification for the choice of mar-
keting communication tools to solve the stated social problem.

Keywords: marketing communications, marketing communication 
tools, PR, advertising, social media marketing (SMM), Internet ad-
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Событийный туризм как приоритетное направление социального развития 
туристического рынка республики Марий Эл
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Одним из наиболее приоритетных направлений развития со-
временного российского туристского рынка является собы-
тийный туризм. Настоящая статья посвящена исследованию 
событийного туризма как нового, перспективного направления 
развития туристического рынка республики Марий Эл. В ста-
тье исследованы характеристики событийного туризма, описан 
успешный опыт развития событийного туризма в республике 
Марий Эл. Определены факторы, негативно влияющие на раз-
витие событийного туризма в республике, а также определены 
и положительные моменты, которые направлены на развитие 
событийного туризма.

Ключевые слова: туризм, событийный туризм, регион, разви-
тие туристического рынка, инвестиционная привлекательность 
региона.

Событийный туризм является сравнительно моло-
дым и чрезвычайно интересным направлением. Одним 
из самых перспективных и динамично развивающихся 
направлений в туризме является именно событийный 
туризм, доля которого в секторе туристических услуг 
ежегодно увеличивается. Основная цель поездки при-
урочена к  какому-либо событию. Уникальные туры, со-
четающие в себе традиционный отдых и участие в са-
мых зрелищных мероприятиях планеты, постепенно 
завоевывают все большую популярность [4]. Главная 
особенность событийного туризма –  множество ярких 
неповторимых моментов. [6, с. 368]. Современные ту-
ристы, как и любые другие «потребители территорий», 
все больше интересуются не только традиционными 
достопримечательностями, но и тем, чем живут тер-
ритории, какие события на них происходят, каков их 
стиль и ритм жизни.

В Российской Федерации, по сравнению с Европей-
скими странами, событийный туризм только начал раз-
виваться, но уже во многих регионах проводились раз-
личные фестивали, форумы, концерты, выставки, кон-
ференции и т.д. Россия заинтересована в привлечении 
туристского потока на своей территории, поэтому стара-
ется делать всё возможное для воплощения всех проек-
тов в реальность.

Следовательно, мероприятия событийного туризма 
имеют большое социально- экономическое значение. 
В период их проведения активизируется деятельность 
всех объектов туристской индустрии. Возрождаются 
местные культурные традиции, обычаи, развивается на-
родное творчество [2, с. 108].

Несмотря на множественность событийных меропри-
ятий к событийному туризму можно отнести только те, 
которые приносят доход территории и, соответственно, 
являются ресурсной составляющей той местности, где 
их проводят. Мероприятия событийного туризма имеют 
большое экономическое значение. В период их проведе-
ния активизируется деятельность всех объектов турист-
ской индустрии.

В силу особенностей своего географического поло-
жения и развития Республика Марий Эл одна из наибо-
лее благополучных в экологическом отношении террито-
рий Европейской части России с сохранившейся приро-
дой и традиционной культурой местного населения. Бла-
годаря этому здесь есть потенциальные возможности 
для развития туризма разных направлений. Событийный 
туризм создает имидж Республики Марий Эл и ее широ-
кую известность, увеличивает инвестиционную привле-
кательность.

Среди всех видов событийного туризма особое ме-
сто занимают праздники песни и фестивали националь-
ной культуры, так как они уникальны по своей природе. 
Дело в том, что они не только объединяют в одно целое 
участников фестиваля, но и знакомят зрителей с жиз-
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нью, бытом, культурой того или иного народа [7, с. 120]. 
Они позволяют туристу, приехавшему на фестиваль, 
полностью погрузиться в атмосферу праздника, народ-
ного гуляния. Событийное пространство Республики Ма-
рий Эл объединяет и массу культурных, спортивных, вы-
ставочных мероприятий, которые привлекают туристов, 
приезжающих в регион. В республике проводятся зна-
менательные праздники и красочные фестивали. Посе-
щение таких мероприятий, как Межрегиональный фе-
стиваль сатиры и юмора «Бендериада», Межрегиональ-
ный праздник «Пеледышпайрем» («Праздник цветов»), 
Межрегиональный праздник песни «Пеледышайо» 
(«Праздник песни»), Межрегиональный фольклорно- 
этнографический праздник «Земля предков», Межреги-
ональный фестиваль воздушных шаров «Легкие люди» 
представляют уникальную возможность познакомиться 
с богатыми традициями марийского края и узнать о его 
знаменитом гостеприимстве.

Следует отметить, что в отличие от других субъек-
тов РФ, событийный туризм пока официально не входит 
в сферу внимания органов власти республики Марий Эл, 
поэтому в «Стратегии развития туризма в республике 
Марий Эл на период до 2025 года» его нет в перечне 
приоритетных направлений [1, с. 79]. Тем не менее, дан-
ный вид туризма в республике получает свое развитие.

Не смотря на динамичное развитие событийного ту-
ризма в республике, есть факторы, которые оказывают 
негативное влияние на его развитие:
– низкая деловая и инвестиционная активность мест-

ного населения;
– неразвитость туристической инфраструктуры;
– слабое использование туристского потенциала тер-

ритории;
– недостаток квалифицированных кадров;
– слабое информационное продвижение мероприятий 

[5, с. 223].
Несмотря на сложность организации и реализации 

событийного туризма у него есть ряд положительных по-
следствий, которые благоприятно влияют на развитие 
республики в целом.

1. Повышается известность республики и ее имидж.
2. Событийный туризм обеспечивает большее коли-

чество людей рабочими местами, доказывая свою эко-
номическую полезность.

3. Повышается спрос и реализация продукции мест-
ных производителей (продовольственная, промышлен-
ная).

4. Повышается реализация продукции местных 
умельцев (сувениры, украшения, поделки из дерева 
и т.д.), т.е. развиваются народные промыслы.

5. Расширяется и улучшается инфраструктура (до-
роги, вокзалы, аэропорт, средства размещения, пункты 
питания) [3, с. 18].

Таким образом, место проведения события преобра-
жается и превращается из заброшенного уголка в пер-
спективную развивающуюся территорию, привлекаю-
щую все большее количество туристов и инвесторов, что 
совпадает с целью, зафиксированной в программе стра-
тегического развития туризма в республике Марий Эл.

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вы-
вод, что туризм в республике Марий Эл развивается: 
стали появляться новые маршруты, программы многих 
туров стали предусматривать посещение мало извест-
ных мероприятий в регионе, многие туристы стали от-
давать предпочтения турам выходного дня и одноднев-
ным поездкам на недалекие расстояния. Событийный 
туризм –  это тот вид туризма, который отвечает требо-
ваниям большинства туристов в соответствии с реали-

ями жизни и является драйвером развития туристского 
рынка в Республике Марий Эл.

Важность событийного туризма нельзя недооце-
нивать. Событийный туризм оказывает немалое влия-
ние на туристическую отрасль в целом, влияет на ши-
рокий спектр человеческой деятельности: на полити-
ку, на окружающую среду, социокультурные и другие 
аспекты. Основная цель туристских мероприятий –  уве-
личить туристский поток в регион, привлечь внимания 
к региону, его ресурсам. Развитие событийного туризма 
на территории республики Марий Эл очень важно для 
всех участников туристской индустрии, так как средства 
размещения, заведения общественного питания, транс-
портные компании участвуют в обслуживании всех тех, 
кто приехал на событие. Таким образом, происходит ак-
тивизация всех предприятий, и все участники получают 
доход.
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EVENT TOURISM AS A PRIORITY DIRECTION FOR THE 
DEVELOPMENT OF THE TOURIST MARKET OF THE 
REPUBLIC OF MARI EL

Maslennikova E. G.
Russian State University of Tourism and Service

One of the most priority directions of development of the modern 
Russian tourist market is event tourism. This article is devoted to the 
study of event tourism as a new, promising direction for the develop-
ment of the tourist market of the Republic of Mari El. The article ex-
amines the characteristics of event tourism, describes the success-
ful experience of the development of event tourism in the Republic of 
Mari El. The factors that negatively affect the development of event 
tourism in the republic are identified, as well as the positive aspects 
that are aimed at the development of event tourism.

Keywords: tourism, event tourism, region, tourism market develop-
ment, investment attractiveness of the region.
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В статье акцентируется внимание общества на опасности 
неконтролируемого поведения молодежного потребителя 
общественных благ в условиях роста уровня общественно- 
политических и военных угроз. Ожидаемое населением «все-
общее благоденствие» капитализма оказалось обманом. Пред-
ложенное российскому обществу новое видение соотношения 
идеального и материального в потребностях молодежи стало 
причиной ее негативной социализации. Реагируя на многочис-
ленные социально- экономические и иные угрозы, молодежь 
становится агрессивной, невосприимчивой к соблюдению веко-
вых положительных отечественных традиций. Часть молодежи 
основным показателем жизненного успеха считает материаль-
ные ценности, принижает значение морально- нравственного 
ресурса. Цель исследования –  процессуальное обоснование 
путей регулирования поведения молодежного потребителя 
общественных благ в условиях социально- экономической не-
определенности. Для достижения этой цели анализируются 
отечественные теоретические знания проблемы, уточняются, 
обосновываются результатами конкретного социологического 
исследования на эмпирической базе, в которой представлена 
большая часть регионов России, белгородские и московские 
вузовские коллективы. В исследовании обосновано то, что 
поведение молодежного потребителя общественных благ обу-
словлено конкретными социально- экономическими условиями 
и может быть, как рациональным, так и иррациональным. Вы-
явлено, что новым явлением в феномене «регулирование по-
требления» в условиях национальной рыночной экономики яв-
ляется его институционализация с целью решения системных 
проблемы правового, организационного, пропагандистского, 
образовательного, воспитательного, методического, научного 
обеспечения. Для этого в России создана нормативная право-

вая база. Действенными путями совершенствования потреби-
тельского поведения молодежи должны стать: воссоздание, 
укрепление в образовательных, производственных и иных ор-
ганизациях воспитательных структур; развитие сил и средств 
общественного контроля работы средств массовой информа-
ции, пропаганда здорового образа жизни, ценности семьи, 
духовности, инициирование создания общественных структур 
патриотической направленности и другие.

Ключевые слова: молодежь, потребительское поведе-
ние, регулирование, общество потребления, социально- 
экономическая неопределенность, общественно- политические 
и военные угрозы, идеальные и материальные потребности 
молодежи, правовое обеспечение, воспитание, общественный 
контроль.
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Актуальность проблемы
В российском и мировом сообществе наблюдается хаос, 
неопределенность перспектив. В общественном созна-
нии –  катастрофа, панические настроения, ожидание 
вой ны с применением ядерного оружия. Становится все 
больше сторонников учения о конце света или конце че-
ловечества. Начинают сбываться прогнозы Н. А. Бердя-
ева, изложенные в книге «Судьба человека в современ-
ном мире» (1934), который призывал Россию выбрать 
собственный путь развития, не ориентируясь ни «на ка-
питализм, ни на большевизм». Оказались пророчески-
ми его утверждения о том, что у России нет «среднего 
скромного» пути развития. Россия может быть или вели-
кой, или «ничтожеством», небытием. Патриоты начина-
ют продвигать идеи особенности России, которые были 
сформулированы в древней теории инока Филофея, «Мо-
сква –  Третий Рим». «Весь мир во зле и тьме лежит. Одна 
Русь –  царство добра и света!». Оказались неверными 
теории современных западных «авторитетов» гуманитар-
ной науки Ф. Фукуямы, С. Хантингтона и И. Валлерстай-
на, предсказывавших «конец истории» и «глобальную 
катастрофу», если мир после поражения фашизма и ком-
мунизма не встанет на путь либерализма для формиро-
вания «постиндустриального общества». Но оказалось, 
что универсализация западной либеральной демократии 
как окончательной формы правления, очередная авантю-
ра, новая форма колонизации мира, против которой вы-
ступили возродившиеся страны древних цивилизаций. 
Результаты анализа научных трудов показывают, что 
часть их авторов убеждены в правильности следующего 
положения: «сегодня спор идет не между идеологиями, 
религиями или мировоззрениями, а между различными 
стратегиями устройства эффективного потребительского 
общества». Другие ученые уверены в том, что мир не стал 
свободен от опасности реализации теории «столкнове-
ния цивилизаций» С. Хантингтона (1927–2008), основан-
ной на факторах культурного характера как источниках 
конфликтов в мире. Этот исследователь утверждал, что 
универсальная цивилизация западного типа ни сейчас, 
ни в обозримом будущем невозможна. В этой связи воз-
никает необходимость по-новому посмотреть на устояв-
шиеся мнения о соотношении идеального и материаль-
ного в потребностях современной молодежи.

Известно, что молодые люди (специфическая 
социально- возрастная группа людей в возрасте от 14 
до 30 лет, в некоторых случаях до 35 лет), обладая зна-
чительной жизненной энергией, но не имея достаточ-
ного жизненного опыта, часто допускают системные 
ошибки в стратегическом планировании своей жизне-
деятельности в сфере потребления, поэтому вынужде-
ны рисковать, подвергать себя опасностям, находиться 
в состоянии готовности к реагированию на многочислен-
ные социально- экономические и иные угрозы. И, самое 
опасное, в молодежных организациях легко провоциру-
ются, организуются и проводятся протестные мероприя-
тия, что является объектом пристального внимания сил 
и средств цветных революций.

Особенность современного периода развития Рос-
сии заключается в том, что большая часть молодежи, 
которой, априори, принадлежит будущее страны, иде-
ализирует показатели жизненного успеха, заключаю-
щегося в приобретении исключительно материальных 
ценностей, «передвигая» во вторую очередь морально- 
нравственный ресурс, запас социальной прочности. Это 
явление представляет собой стратегическую угрозу на-
циональной безопасности страны, т.к. молодежь в Рос-
сии –  это 24,3 млн человек в возрасте от 15 до 30 лет, 
что составляет 16,5% всего населения страны [15]. Т.е. 

в ближайшее (тактическое) время –  это почти весь мо-
билизационный ресурс страны для отражения внешней 
военной агрессии, вероятность которой сейчас высокая.

Априори, молодежь отличается высоким уровнем 
общественно- трудовой активности, что обусловливает 
возрастание уровня количества и качества их потребно-
стей. Очевидно, что ограничение таких возможностей 
приводит к росту числа противоправных деяний [6, с. 99]. 
Этот факт затрудняет решение проблем патриотическо-
го воспитания молодых людских ресурсов государства.

Последние события, обусловленные проведением 
российскими силовыми структурами специальной во-
енной операции на Украине, состоянием общественной 
стратегической неопределенности, показали на факт 
скрытой (давней) переориентации молодежи на пред-
почтение материальным ценностям. Это опасный путь, 
т.к. успеха на нем без психологической направленно-
сти молодежи на эгоистическое поведение, следствием 
которого являются правовые нарушения, не добиться. 
Результаты наблюдения общественной практики пока-
зывают, что установка в жизни на достижение матери-
ального благополучия любым путем, пропаганда этого 
феномена, нивелирует как «достойное социальное по-
ложение», так радость от «культурного досуга».

Опасность для молодежи заключается в том, что 
она всегда ищет новое, является противником всего 
консервативного, мотивирована на перемены. Именно 
этот факт и является объектом ведения противником ин-
формационной психологической вой ны. К сожалению, 
Россия в послесоветское время на этом фронте обще-
ственного сознания терпит одно поражение за другим. 
В структуре сознания большей части молодежи полу-
чили приоритеты потребительского материального по-
ведения.

Исследование проводилось с 15 января по 30 марта 
2023 года.

Методы исследования: теоретические: содержа-
тельный анализ документов, синтез, моделирование; 
эмпирические: опрос экспертов, наблюдение, беседа. 
Опрашивались профессорский состав Белгородского 
государственного национального исследовательского 
университета, Московского государственного лингви-
стического университета, слушатели заочного обуче-
ния Академии управления МВД РФ, осуществляющие 
профессиональную деятельность в различных регионах 
России. Эксперты (N = 216 человек). Эксперты дали со-
гласие на использование данных.

Научное обсуждение проблемы
Результаты анализа научных трудов, наблюдений прак-
тики позволяют утверждать, что смысл деятельности 
человека –  это обеспечение собственной биологической 
жизни, т.е. организация, производство, приобретение, 
потребление, сбыт материальных и идеальных продук-
тов труда.

В настоящее время идеалом жизни нового поколения 
граждан России становится «общество потребления», 
т.е. отношения, основанные на нормах индивидуально-
го стимулирования [16, с. 45]. Априори, активность, эф-
фективность, качество, длительность, прилежность дея-
тельности человека в основном зависит от потребностей 
организма, наличия разнообразных материальных и мо-
ральных ресурсов, спроса. Очевидно, что поведение мо-
лодежного потребителя общественных благ обусловле-
но конкретными социально- экономическими условиями 
и может быть, как рациональным, так и иррациональным 
[5, с. 101]. Оно бывает обусловлено правом, модой, пре-
стижем, статусом, возрастом, местом проживания, наци-
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ональностью, религией, традициями и многими другими 
культурными показателями, стимулами внешней среды 
[12, с. 67]. Развитие цифровых информационных техно-
логий приводит к частичной унификации потребления 
благ молодежью, обусловленной, например, глобализа-
цией моды на жизненные ценности [18, с. 189].

Новым явлением в феномене «регулирование по-
требления» в условиях национальной рыночной эконо-
мики является его институционализация [9, с. 167]. На-
пример, множатся формальные и неформальные ин-
ституты производства, сбыта, социологические, марке-
тинговые организации, занимающиеся исследованием 
поведения потребителей общественных благ, особен-
ностей пропаганды, агитации (рекламы), жизненных по-
требностей различных групп и слоев населения, влияния 
средств массовой коммуникации, сознательного и спон-
танного поведения покупателя услуг и другого [7, с. 128].

Виды, формы, способы, особенности регулирования 
(управления) потребления общественных благ молоде-
жью в различных ситуациях объективно являются систем-
ными направлениями экономических, социологических 
и других гуманитарных исследований. Так, С. А. Абаку-
мов, А. А. Гостев исследовали особенности регулирования 
потребления общественных благ молодежью в контексте 
осуществления контроля различными институтами, сила-
ми и средствами гражданского общества [2, с. 14; 4, с. 88]; 
М. С. Шалаев –  для обеспечения справедливого удов-
летворения образовательных потребностей молодежью 
в контексте профилактики коррупции [22, с. 65]; А. Н. Го-
стев, В. А. Черных –  для стимулирования потребностей 
молодежи к труду по защите Отечества в вой нах XXI века 
[7, с. 133; 20, с. 17]; Т. С. Демченко, Д. В. Чистяков, А. Н. Го-
стев –  для обеспечения потребностей в информационно- 
психологической защите жизнедеятельности молодежи 
[8. С. 143]; Р. Х. Кадыров, О. В. Петрова –  для удовлетворе-
ния потребностей труда молодежи в правоохранительной 
сфере [10, с. 46; 14, с. 141]; М. А. Савина –  для удовлет-
ворения потребностей труда молодежи в сфере культу-
ры [17, с. 12]; В. П. Серикова –  для потребностей молоде-
жи в знаниях российских образовательных традиций [19, 
с. 57]; И. В. Гайдамашко, А. Н. Гостев, С. Л. Кандыбович, 
Л. Г. Лаптев для потребностей молодежи в совершенство-
вании эффективности труда [11, с. 231] и другие.

Т.е., разработка и принятие стратегических реше-
ний на регулирование поведения молодежного по-
требителя общественных благ в условиях социально- 
экономической неопределенности –  это многосторон-
ний, системный, комплексный управленческий феномен.

Результаты исследования процесса регулирова-
ния поведения молодежного потребителя общественных 
благ в условиях социально- экономической неопреде-
ленности показали, что в нем есть системные проблемы 
правового, организационного, пропагандистского, обра-
зовательного, воспитательного, методического, научно-
го обеспечения.

По итогам анализа нормативных правовых докумен-
тов можно утверждать, что в России технологии государ-
ственной молодежной политики регулируются комплек-
сом законов, претендующим на статус правового ко-
декса. В него могли бы вой ти положения Федерального 
конституционного закона «О Правительстве Российской 
Федерации», Федеральных законов от «О молодежной 
политике в Российской Федерации», «О государствен-
ной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений», «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» [1] и другие. С 2014 года реализуются го-
сударственная правительственная программа «Основы 

государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года».

В федеральных законодательных органах власти соз-
даны структуры по государственной молодежной поли-
тике. Так, в Совете Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации работает Комиссия Совета Феде-
рации по делам молодежи и туризму; в Государственной 
думе –  Комитет Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации по делам по молодежи.

В структурах исполнительной России координацию 
деятельности в этой сфере осуществляют Министерство 
образования и науки Российской Федерации и Феде-
ральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). 
Часть таких функций выполняет Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики. На региональном уров-
не разрешением этой проблемы занимаются органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, 
а также органы местного самоуправления.

В настоящее время в условиях социально- 
экономической неопределенности в сфере регулирова-
ния поведения молодежного потребителя обществен-
ных благ активизировалась деятельность институтов 
гражданского общества, которые представляют собой 
систему сил и средств, осуществляющей деятельность 
в рамках правового поля, являющейся относительно 
независимой от государственных структур, удовлетво-
ряющая специфическую потребность различных соци-
альных групп и кругов населения. Такими структурами 
являются: молодежные объединения, благотворитель-
ные организации, женские движения, некоммерческие 
организации, культурно- просветительные и спортивные 
общества, воспитательно- педагогические организации, 
оборонно- патриотические общественные организации, 
детские и молодежные общественные организации, объ-
единение граждан по месту жительства, общественные 
органы местного самоуправления и другие.

В России создана значительная нормативная право-
вая база, обеспечивающая регулирование обществен-
ных молодежных отношений [1]. Опрос экспертов пока-
зал, что проблема регулирования поведения молодеж-
ного потребителя общественных благ в условиях насто-
ящей социально- экономической неопределенности, ре-
гулируется правом на высоком уровне качества (рис. 1).

Рис. 1. Оценка экспертами качества нормативного правового 
обеспечения процесса регулирования потребительского 

поведения молодежи

Как известно, одно из главных благ человека –  это 
мирные общественные отношения. В условиях неопре-
деленности они начинают становиться чрезмерно кон-
фликтными. Анализ результатов опроса экспертов по-
казал, что в поведении части молодежных потребите-
лей общественных благ стали наблюдаться проявления 
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агрессии, неуважение к власти, государству, старшему 
поколению, институту семьи, нравственности (рис. 2).

Рис. 2. Виды опасностей в потребительском поведении 
молодежи

В ходе бесед эксперты свидетельствовали, что «ста-
новится больше молодежи, которая напоминает черто-
полох (колючий сорняк). Корни этого растения находятся 
в неблагополучных семьях, где у молодежи с раннего 
возраста деформируется система жизненных потреби-
тельских ценностей». Он прорастает в коллективах и по-
давляет все здоровое вокруг, т.е. дезорганизует рабо-
ту. Этот «сорняк» используют в своей деятельности де-
структивные силы, для них он является хорошим «ме-
доносом».

Особую опасность в поведении молодежного по-
требителя общественных благ в условиях социально- 
экономической неопределенности представляет пока-
затель «неуважение к государству, власти». Очевидно, 
что «потребляя общественные блага» человек обязан 
защищать тех, их создает, организует преумножение, 
распределение, защиту.

Часть молодых людей уезжают из страны. Считается, 
что с начала объявления мобилизации страну покинули 
от 355 000 до 1 000 000 наших сограждан [13].

Из духовных (идеальных) общественных благ, как 
показали результаты исследования, значительная часть 
современной молодежи предпочитает свободу, самосто-
ятельность, образование, престиж, работу, отдых, досуг, 
общение, спорт, здоровье, творчество (рис. 3).

Рис. 3. Оценка экспертами моральных ценностных 
предпочтений потребительского поведения молодежи

Как видно на рисунке среди духовных ценностей мо-
лодежи эксперты не назвали такие ценности, как патри-
отизм, политика, семья, взаимопомощь. Нет популярно-
сти семейных ценностей и творчества.

Наблюдения общественной практики показыва-
ют, что в этом нет большой вины молодежи, т.к. боль-
шинство людей всех возрастов стали оценивать своих 
граждан по объему и качеству потребления (по дохо-
ду), а не по духовным качествам. Мораль здесь та-
кова: добиться благ любой ценой, не следуя этиче-
ским или нравственным нормам. Люди начинают жить 
по правилу: «заплати, тогда я тебе помогу». Безуслов-
но, есть молодые люди, которые воспитаны на истин-
но российских традициях, сегодня занимают патри-
отическую жизненную позицию, инициативно реша-
ют проблемы страны: добровольно соглашаются уча-
ствовать в военной защите государства, участвуют 
в добровольных (волонтерских) движениях по реали-
зации социально- значимых проектов [3]. Несомненно, 
эта часть молодежи является сторонниками таких ра-
циональных вечных ценностей, как: любовь к людям, 
вера, семья, трудолюбие, ответственность, прилеж-
ность, добро, справедливость, милосердие, уважение 
к старшим.

Опрос экспертов показал, что в настоящее время 
наиболее действенными путями совершенствования 
потребительского поведения молодежи должны стать: 
воссоздание, укрепление в образовательных, производ-
ственных и иных организациях воспитательных структур; 
развитие сил и средств общественного контроля работы 
средств массовой информации, пропаганда здорового 
образа жизни, ценности семьи, духовности, иницииро-
вание создания общественных структур патриотической 
направленности и другие (рис. 4).

Рис. 4. Мнение экспертов о путях совершенствования 
потребительского поведения молодежи

Выводы
Потребительское поведение молодежи –  процесс, зави-
сящий от множества внутренних и внешних факторов, 
часть из которых делает его трудно регулируемым. Ис-
следование показало, что часть современной молодежи 
обладает уже сложившейся сознательной системой цен-
ностей, которая, к сожалению, не соответствует вековым 
традициям российского общества, в которых духовные 
начала всегда превалировали над материальными. Эти 
факторы для обеспечения национальной безопасности 
и становления России как геополитического центра мира 
должны быть нивелированы.
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Практические рекомендации
1. Структурам, обладающим правом законодательной 
инициативы, предложить:
– разработать систему воссоздания в образователь-

ных, производственных и иных организациях воспи-
тательных структур для работы с молодежью с це-
лью возрождения и укрепления лучших отечествен-
ных традиций потребительского поведения;

– совершенствовать правовые условия развития сил 
и средств институтов гражданского общества по па-
триотической работе с молодежью.
2. Министерству науки и образования РФ предло-

жить:
– в ходе государственной аттестации выпускников ву-

зов рекомендовать образовательным организациям 
повысить уровень требований к показателю «каче-
ство воспитанности потребительского поведения»;

– организовать информационное обеспечение попу-
ляризации участия молодежи в работе организаций 
общественного контроля;

– обеспечить повышение уровня активности моло-
дежи с патриотической направленностью в работе 
средств массовой информации, пропаганде здоро-
вого образа жизни, ценностей семьи, духовности.
3. Гуманитарным вузам предложить организовать со-

циологические исследования по направлением:
– особенности потребительского поведения городской 

молодежи: угрозы национальной безопасности госу-
дарства;

– правовое обеспечение потребительского поведения 
молодежи в духовной сфере;

– ценности семьи в потребительском поведения моло-
дежи: инновации и традиции;

– общественный контроль традиций в потребитель-
ском поведении молодежи;

– стимулирование позитивного потребительского по-
ведения молодежи;

– институты гражданского общества в системе конт-
роля потребительского поведения молодежи;

– показатели оценки работы федеральных органов 
исполнительной власти в системе обеспечения по-
зитивного потребительского поведения молодежи.
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BENEFICIARIESAND PUBLIC GOODS: YOUTH 
BEHAVIOUR
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Moscow State Linguistic University, Moscow Pedagogical State University, 
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The article focuses the attention of society on the danger of uncon-
trolled behavior of the youth consumer of public goods in the con-
text of the growing level of socio- political and military threats. The 
“general well-being” of capitalism expected by the population turned 
out to be a deception. The new vision of the ratio of the ideal and 
the material in the needs of young people proposed to Russian so-
ciety caused its negative socialization. Reacting to numerous socio- 
economic and other threats, young people are becoming aggres-
sive, immune to compliance with centuries-old positive domestic tra-
ditions. Some young people consider material values to be the main 
indicator of life success, belittle the importance of moral resources. 
The purpose of the study is a procedural substantiation of ways to 
regulate the behavior of the youth consumer of public goods in con-
ditions of socio- economic uncertainty. To achieve this goal, domes-
tic theoretical knowledge of the problem is analyzed, clarified, sub-
stantiated by the results of a specific sociological study on an empiri-
cal basis, in which most of the regions of Russia, Belgorod and Mos-
cow university teams are represented. The study substantiates the 
fact that the behavior of the youth consumer of public goods is due 
to specific socio- economic conditions and can be both rational and 
irrational. It is revealed that a new phenomenon in the phenomenon 
of “regulation of consumption” in the conditions of the national mar-
ket economy is its institutionalization in order to solve systemic prob-
lems of legal, organizational, propaganda, educational, educational, 
methodological, scientific support. For this purpose, a regulatory le-
gal framework has been created in Russia. Otherways to improve 
the consumer behavior of young people should be: the restoration, 
strengthening of educational structures in educational, industrial 
and other organizations; the development of forces and means of 
public control over the work of the media, the promotion of a healthy 
lifestyle, the values of the family, spirituality, the initiation of the cre-
ation of public structures of a patriotic orientation and others.

Keywords: youth, consumer behavior, regulation, consumer soci-
ety, socio- economic uncertainty, socio- political and military threats, 
ideal and material needsof young people, legalsupport, education, 
public control.
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Ценностные ориентации и представления молодежи о патриотизме 
и патриотическом воспитании в современной России
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М. В. Ломоносова
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Статья посвящена результатам анкетного опроса молодёжи, 
который был проведен в июле-сентябре 2022 года. В исследо-
вании приняли участие студенты Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова и Тверского государ-
ственного технического университета. В рамках исследования 
автором произведена попытка выявить доминирующие цен-
ностные ориентации респондентов, изучить представления 
о патриотизме и об образе современного патриота, выяснить 
мнение студентов об актуальном состоянии патриотического 
воспитания в России, а также выявить особенности социаль-
ной активности современной молодёжи.

Ключевые слова: молодежь, ценностные ориентации, патри-
отизм, патриотическое воспитание, современный патриот, эм-
пирическое исследование, социологическое исследование, ан-
кетирование, социальная активность молодёжи, государство, 
современное общество.

Молодёжь –  важнейший ресурс и залог развития 
современного общества. И от особенностей, факторов 
становления этой демографической группы напрямую 
зависит судьба любого социума или даже целой циви-
лизации. Формирование устойчивой и конструктивной 
системы ценностных ориентаций у молодых людей –  
первостепенная задача гражданского общества и госу-
дарства. Выдающийся русский философ И. А. Ильин от-
мечал великую важность воспитания подростков, детей 
и молодежи для будущего России.

Примечательно, что во время подготовки данной ста-
тьи 22 декабря 2022 года состоялось заседание Государ-
ственного Совета по вопросам реализации молодёжной 
политики в современных условиях под председатель-
ством Президента России В. В. Путина, на котором бы-
ли затронуты многие вопросы, рассматриваемые в рам-
ках настоящего исследования, что подчеркнуло его ак-
туальность и своевременность. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин на данном заседании отметил, 
что «устремления и помыслы молодёжи, понимание От-
ечества, значимости его тысячелетней истории, ценно-
стей и традиций, преданность Родине, конечно, будут 
определять её будущее» 1.

Патриотизм является фундаментальной духовной 
ценностью в системе ценностей русского человека. 
Патриотизм поддерживал в противостоянии любым 
напастям и невзгодам на историческом пути нашего 
народа и нашей страны. Любовь к Родине помогала 
нашим людям останавливать и побеждать захватчи-
ков, отстраивать из руин города, развивать, укреплять 
и славить Россию. Президент России В. В. Путин ещё 
в 2016 году заявил, что «у нас нет и не может быть 
никакой другой объединяющей идеи кроме патрио-
тизма. Это и есть национальная идея» 2. Данная идея 
в настоящее время чрезвычайна актуальна для нашей 
страны и общества.

Без формирования патриотизма невозможно постро-
ение крепкого в нравственном и ценностном плане об-
щества. Патриотизм как ценность и жизненный ориен-
тир укрепляет всю систему ценностей человека, делает 
её целостной, несёт важный созидательный компонент 
в деятельность человека. Исследование современного 
места патриотизма в системе ценностных ориентаций 
молодёжи, анализ понимания и смысла патриотизма со-
временными молодыми людьми, их мнение о состоянии 
системы патриотического воспитания в России –  те за-
дачи, решение которых способствует поиску эффектив-
ных мер и внесению конструктивных предложений по со-
вершенствованию современных методов патриотическо-
го воспитания и другой деятельности по формированию 
патриотических ориентиров.

1  См.: стенограмма заседания Государственного Совета 
по вопросам реализации молодёжной политики в современных 
условиях 22 декабря 2022 года. [электронный ресурс] режим 
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70169. 
Дата обращения: 11.01.2023.

2  См.: Путин назвал единственно возможную для России 
национальную идею [электронный ресурс] режим доступа: 
https://www.rbc.ru/politics/03/02/2016/56b1f8a79a7947060162a
5a7. Дата обращения: 28.02.2023
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Сбор эмпирического материала в рамках социо-
логического исследования проведен в июле-сентябре 
2022 года. Целью исследования является анализ пред-
ставлений респондентов о патриотизме, патриотах 
и современном состоянии патриотического воспита-
ния в России. Для достижения поставленной цели бы-
ли определены следующие задачи: выявление домини-
рующих ценностных ориентаций респондентов, анализ 
особенностей понимания респондентами термина «па-
триот», критериев патриотичного поведения индивидов, 
оценка мнения респондентов о современном состоянии 
патриотического воспитания в России, его проблемах 
и перспективах развития, анализ социальной активности 
респондентов, их вовлеченности в общественную жизнь. 
Объектом исследования выступили студенты Москов-
ского государственного университета имени М. В. Ло-
моносова и Тверского государственного технического 
университета. Обработка и анализ результатов иссле-
дования осуществлялись на основе создания электрон-
ных баз данных, использования основных описательных 
статистик.

В исследовании приняли участие студенты двух уни-
верситетов: Московского государственного университе-
та имени М. В. Ломоносова и Тверского государственно-
го технического университета. Возраст участников ис-
следования –  от 17 до 24 лет. Среди них 64% –  девушки, 
36% –  юноши. Визуализация распределения ответов ре-
спондентов представлена на рисунках (рисунок 1).

36%

64%

Мужской Женский

Риc. 1. Распределение респондентов по полу
51% респондентов обучается на 3 курсе бакалаври-

ата, 28% –  первокурсники бакалавриата, 6% –  студенты 
2 курса бакалавриата, 13% –  студенты 4 курса и по 1% –  
студенты магистратуры 1 и 2 года обучения (рисунок 2).

1%

1%

13%

51%
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29%

2 магистратуры

1 магистратуры

4 бакалавриата

3 бакалавриата

2 бакалавриата

1 бакалавриата

Рис. 2. Распределение респондентов по курсам обучения

Большинство респондентов ожидаемо проживают 
со своими семьями в Москве, Московской области, Тве-
ри и Тверской области. Но в выборочную совокупность 
попали представители всех федеральных округов Рос-
сийской Федерации –  многие студенты в обоих универ-
ситетах оказались иногородними (рисунок 3).
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Иное без конкретизации

Города и районы Северо-Кавказский …

Города и районы Дальневосточный …

Города и районы Сибирский федеральный …

Города и районы Уральский федеральный …

Города и районы Северо-Западный …

Города и районы Южного федеральный округ

Города и районы ЦФО

Города и районы Приволжский …

Тверская область

Тверь

Москва или Московская область

Рис. 3. Распределение респондентов по городам, регионам, 
федеральным окруам

Абсолютное большинство респондентов оказались 
жителями городов –  88%. 8% –  жителями поселков го-
родского типа и 5% –  жителями сельских поселений (ри-
сунок 4).

88%

8%
5%

Город Поселок городского типа Сельское поселение

Рис. 4. Типы населённых пунктов, в которых проживают семьи 
респондентов

Шкалы уровня доходов семьи, которые предлагались 
студентам в Москве и в Тверской области имеют раз-
личный порядок, поскольку в выбранных регионах зна-
чительно отличается размер прожиточного минимума 
и средняя заработная плата. Суммы доходов из расчета 
на одного члена семьи распределились следующим об-
разом (рисунок 5, 6).
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7%
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Свыше 120 тыс. руб.

84-120 тыс. руб.

60-83 тыс. руб.
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19-39 тыс. руб.

Менее 19 тыс. руб.

Рис. 5. Ежемесячный доход семьи из расчета на одного 
человека среди студентов МГУ имени М. В. Ломоносова

Среди ценностей, которые ближе всего для респон-
дентов доминирующими оказались здоровье (выбрано 
61,8% респондентов), материальный достаток (выбрано 
51,1% респондентов) и активная, насыщенная события-
ми жизнь (выбрано 50,9% респондентов). Популярными 
ценностями оказались наличие хороших и верных дру-
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зей (44,6%), счастливая семейная жизнь (43,3%) и раз-
витие (42,6%). Наименее популярными ценностями ока-
зались общественное признание (6,7%) и счастье других 
(6,2%) (рисунок 7).
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Рис. 6. Ежемесячный доход семьи из расчета на одного 
человека среди студентов ТвГТУ
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Рис. 7. Рейтинг ценностей респондентов
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Рис. 8. Рейтинг личных качеств респондентов

Качествами, которые отмечают у себя респонден-
ты, наиболее популярными оказались ответственность 
(56,7%), воспитанность (55,4%), верность (42,7%) и чест-

ность (39%). Наименее популярными качествами ока-
зались твердая воля (10,9%) и деловой подход (12,1%). 
Следует отметить, что распределение ответов по личным 
качествам оказалось в целом весьма однородным среди 
всех вариантов, в то время как распределение ответов 
по ценностям является более полярным (рисунок 8).

Ключевыми ценностными ориентирами, которые 
формирует у молодёжи современное общество назва-
ны карьеризм (60%), потребительство (45,1%), здоровый 
образ жизни (42,1%), тягу к удовольствиям (39,7%). Па-
триотизм в числе других отметили 26,5% респондентов. 
Наименее популярными вариантами ответов стали дер-
жавность (6,2%) и космополитизм (10%) и вера в Бога 
(10%) (рисунок 9).
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общество?

Рис. 9. Рейтинг ценностных ориентиров, формируемых 
у молодежи современным обществом

Данные результаты свидетельствуют о весьма вы-
раженной индивидуализации молодёжи, сосредоточен-
ности на себе, собственном благополучии и развитии. 
Обращает на себя внимание последнее по популярно-
сти место ценности счастья других, что подтверждает 
гипотезу о сильной индивидуализации. Данная града-
ция ценностей соответствует мнению респондентов: они 
выделили ориентацию на материальное благополучие, 
успешная карьера способствует этому.

В распределении ответов по оценке собственных ка-
честв не прослеживается явной тенденции, выбор вари-
антов ситуативный и ориентирован на традиционно со-
циально одобряемые качества. По отношению к обще-
ству респонденты настроены более критично, указывая 
на негативные ценности, которые формирует публичная 
среда. Низкий результат варианта «вера в Бога» в может 
объясняться тем, что вера и религия не занимают значи-
мое место в духовной культуре молодёжи. Это является 
возможным следствием духовного кризиса в современ-
ном российском обществе. Половина опрошенных ре-
спондентов не относит себя ни к какой из религиозных 
конфессий, то есть фактически являются атеистами. 
При этом 46% отнесли себя к одной из традиционных 
конфессий (православие, ислам, буддизм, католицизм, 
иудаизм и протестантизм) и 4% относят себя к другим 
религиозным конфессиям (рисунок 10).

Быть патриотом –  значит любить свою страну, от-
ветили в числе других вариантов 55,4% респондентов. 
Вторым по популярности ответом стал «пытаться сде-
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лать жизнь в стране лучше» (41,3%). Далее следуют 
ответ «знать и любить историю и культуру своей стра-
ны» (39,5%) и ответ «Быть готовым защищать свою 
страну» (38,2%). Наименее популярными ответами 
стали «ставить интересы своей страны превыше все-
го» (10%) и «уважать своих сограждан» (13,1%) (ри-
сунок 11).

46%

50%

4%

Да Нет Отношу себя к другой конфессии
Рис. 10. Отношение респондентов к одной из традиционных 

религиозных конфессий
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Другое
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Гордиться тем, что ты - гражданин 
этого государства

Быть готовым защищать свою 
страну

Знать и любить историю и культуру 
своей страны

Пытаться сделать жизнь в стране 
лучше

Любить свою страну

Рис. 11. Рейтинг критериев патриотичного поведения

Среди качеств, присущим патриотам, респонденты 
выделили гражданскую ответственность (71,1% в числе 
других), активную социальную позицию (46,6%) и ува-
жительное отношение к другим (40,6%). Наименее по-
пулярными ответами стали бескомпромиссность (6,5%) 
и доверчивость (4,9%) (рисунок 12).

По мнению респондентов, патриотами нельзя счи-
тать людей, которые желают поражения своей стране 
(68,5%). Тех, кто не уважает своих сограждан (36,8%) 
и тех, кто оскорбляет страну, её сограждан (31,7%). 
В то же время, незначительной количество респон-
дентов высказались, что патриоты не могут критико-
вать действия власти (7,4%), не могут жить за рубе-
жом (6,4%) и не могут открыто говорить о проблемах, 
неурядицах в стране (4,5% в числе других вариантов). 
Не определились в этом вопросе 2,2% респондентов 
(рисунок 13).
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Рис. 12. Рейтинг личных качеств патриота

1%

4%

5%

6%

7%

32%

37%

69%

Другое

Затрудняюсь ответить

Того, кто открыто говорит о 
проблемах, неурядицах в своей …

Того, кто уехал жить за рубеж

Того, кто критикует действия власти

Того, кто оскорбляет страну, её 
граждан

Того, кто не уважает своих 
сограждан

Того, кто желает вреда, поражения 
своей стране

Кого, на Ваш взгляд, нельзя считать 
патриотами?

Рис. 13. Рейтинг критериев антипатриотичного поведения

Рис. 14. Ассоциации со словом «патриотизм»

Самыми популярными ассоциациями со словом «па-
триотизм» у респондентов стали слова «Родина», «Лю-
бовь», «Гордость», «Верность», «Ответственность», 
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«Уважение», «Честность», «Страна», «Вера», «Предан-
ность», «Защита», «История», «Честь», «Россия», «Си-
ла», «Свобода», «Долг», «Семья» и другие. Визуали-
зация популярных ответов респондентов представлена 
на рисунке (рисунок 14).

Из известных исторических деятелей нашей страны 
настоящими патриотами респонденты назвали Петра I, 
Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Владимира Пути-
на, Владимира Жириновского, Михаила Кутузова, Ека-
терину II, Александра Суворова, Георгия Жукова, Юрия 
Гагарина, Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, 
Александра Невского, Николая II, Бориса Ельцина, Бори-
са Немцова, Александра II, Петра Столыпина, Дмитрия 
Пожарского, Михаила Горбачёва, Дмитрия Менделеева, 
Сергея Есенина, Федора Достоевского, Никиту Хруще-
ва, Сергея Витте, Кузьму Минина, Ивана Грозного, Миха-
ила Лермонтова, Льва Толстого, Александра III и других. 
Визуализация популярных ответов респондентов пред-
ставлена на рисунке (рисунок 15).

Рис. 15. Исторические деятели –  патриоты России

Рис. 16. Современники –  патриоты России

Современными патриотами России по мнению ре-
спондентов являются политики и государственные де-
ятели: Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, 
Рамзан Кадыров, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, 
Дмитрий Песков, Сергей Собянин, Вячеслав Володин, 
Геннадий Зюганов, Геннадий Семигин, Сергей Фургал. 
Артисты: Олег Газманов, Николай Басков, Тимур Юнусов 
(Тимати), Чулпан Хаматова, Антон Басаев, Полина Га-
гарина, Денис Майданов. Участники специальной воен-
ной операции на Украине: Сергей Суровикин и Евгений 
Пригожин. Журналисты и блогеры: Алексей Навальный, 

Владимир Соловьёв, Екатерина Шульман, Юрий Дудь, 
Илья Варламов, Дмитрий Быков, Максим Кац, Дмитрий 
Куплинов, Артемий Лебедев, Александр Невзоров, Мар-
гарита Симоньян, Леонид Парфенов и другие. Примеча-
тельно, что среди популярных ответов на данный вопрос 
респонденты называли патриотами себя (соответствует 
ответам на ранее поставленный вопрос) и своих роди-
телей. Визуализация популярных ответов респондентов 
представлена на рисунке (рисунок 16).

Мнения о том, можно ли назвать большинство пред-
ставителей молодёжи патриотами, разделились. Поло-
жительно и скорее положительно в этом вопросе выска-
зались 48,5%. Отрицательно и скорее отрицательно –  
51,5% (рисунок 17).

6%

43%
42%

10%

Да, можно Скорее да, можно Скорее нет, нельзя Нет, нельзя

Рис. 17. Можно ли считать большинство представителей 
современной молодежи патриотами России или нельзя?

При этом патриотами себя считают или склонны счи-
тать 80,8% опрошенных респондентом, полностью под-
твердив мнение экспертов, упомянутое выше. Сомнева-
ются в этом вопросе 14,5%. И лишь 4,8% респондентов 
не считают себя патриотами (рисунок 18).

32%

49%

15%
5%

Да, считаю Скорее да, считаю

Скорее нет, не считаю Нет, не считаю
Рис. 18. Считаете ли Вы себя патриотом?

Образ патриота в представлении молодёжи –  чело-
век, который любит свою страну и старается сделать 
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жизнь в ней лучше. Он знает и любит историю России 
и всегда готов защищать её. Он ответственный гражда-
нин с активной социальной позицией и уважает своих 
сограждан. Человек, обладающий антагонистическими 
проявлениями не может быть патриотом. Следует от-
метить, что около половины опрошенных респондентов 
считают, что большинство молодёжи патриотами не яв-
ляются, при этом более 80% назвали себя патриотами.

Основные причины того, что слово «патриотизм» при-
обретает негативный смысловой окрас, связаны с тем, 
что это слово употребляется слишком часто и не к месту 
(выбрали в числе других 48,1% респондентов). Другими 
причинами является неправильное понимание значения 
слова «патриотизм» (38,9% опрошенных), дискредита-
ция себя самоназванных «патриотов» (36,4%), непра-
вильное понимание, как должны вести себя настоящие 
патриоты (35,3%). Часть респондентов (33,8%) считает, 
что одной из причин является негативное отношение 
к государству, которое переносится на патриотизм и па-
триотов. При этом о недостаточном развитии патрио-
тического воспитания как одной из возможных причин 
этого явления высказались 17,1% опрошенных.
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Массовая культура негативно влияет на 
патриотические настроения людей

СМИ настраивают людей антипатриотично
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С неправильным пониманием значения слова 
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С тем, что слово «патриотизм» используется 
слишком часто и не к месту

Рис. 19. Возможные причины упоминания слова «патриотизм» 
в негативном ключе

18%

28%

35%

20%

Да, оказывается Скорее да, оказывается

Скорее нет, не оказывается Нет, не оказывается

Рис. 20. Оказывается ли на российскую молодежь 
деструктивное влияние извне

Главной причиной является искажение значения 
слова «патриотизм» и смысла патриотизма как таково-
го путём его неуместного употребления. Эксперты же 
склонны видеть причины такого явления в своей про-
фессиональной сфере: по их мнению, патриотизм может 
восприниматься негативно из-за устаревших методов 
патриотического воспитания, формалистского, админи-
стративного подхода к этой работе педагогов, специали-
стов и руководителей, ответственных за формирование 
патриотических ориентиров у молодёжи (рисунок 19).

Вопрос, оказывается ли на молодёжь деструктивное 
влияние извне разделил мнения респондентов. Утверди-
тельно («да» и «скорее да») об этом высказались 45,4%. 
Отрицательно и скорее отрицательно –  54,6% (рисунок 20).

65,3% опрошенных молодых людей считают или 
склонны считать, что молодёжи следует прививать цен-
ности патриотизма, сомневаются или отрицают такую 
необходимость 18,9% и затруднились ответить на этот 
вопрос 15,8% респондентов (рисунок 21).
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16%

Да, следует Скорее да Скорее нет

Нет, не следует Затрудняюсь ответить

Рис. 21. Следует ли прививать ценности патриотизма
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15%

Да Скорее да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить

Рис. 22. Необходимо ли систематическое патриотическое 
воспитание в России
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Разделились мнения о необходимости систематиче-

ского патриотического воспитания: положительно («да» 
и «скорее да») об этом высказались 50,7% опрошенных. 
34,5% респондентов сомневаются или отрицают («нет» 
и «скорее нет») такую необходимость и затруднились от-
ветить 14,9% (рисунок 22).

Больший вклад в патриотическое воспитание моло-
дёжи должна вносить семья (выбрали в числе других 
73,6% респондентов) и образовательные организации 
(выбрали 50,4% респондентов). Примечательно, что тре-
тьим по популярности ответом стало Общероссийское 
движение молодёжи, создание которого на момент про-
ведения анкетирования (июль-сентябрь 2022 года) нахо-
дилось на стадии обсуждения и принятия нормативных 
документов. Первый съезд указанного движения состо-
ялся 18 декабря 2022 года. Участниками было выбрано 
название «Движение первых». Очевидна отсылка к пио-
нерскому движению СССР, и действительно, работа это-
го движения должна внести определённую систематич-
ность: по словам председателя комиссии по молодёжной 
политике Государственного Совета России Д. А. Артюхо-
ва «Благодаря созданию общероссийского движения де-
тей и молодёжи –  «Движения первых» –  в орбиту моло-
дёжной политики будут попадать и школьники начиная 
с первого класса» 1. Респонденты осознают важность 
создаваемого движения и рассчитывают на его значи-
мую роль в патриотическом воспитании молодёжи. Сле-
дует отметить, что органы по делам молодёжи всех уров-
ней (3 предложенных варианта ответов: федеральный –  
9,5%, региональный –  3,3% и местный –  11,8%) в сумме 
в числе других выбрали только 24,6% респондентов. Это 
может означать, что респонденты не видят явной или 
значимой роли органов власти по делам молодёжи в де-
ле патриотического воспитания или мало осведомлены 
о работе данных органов власти (рисунок 23). Что, веро-
ятно, является следствием недостаточной освещенности 
деятельности данных органов.
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4%

10%

12%

12%

17%

19%

27%

50%

74%

Другое   

Органы по делам молодежи на 
региональном уровне

Региональные и местные общественные 
и некоммерческие организации

Органы по делам молодежи на 
федеральном уровне

Органы по делам молодёжи на местном 
уровне

Специальные досуговые центры

Политические партии

СМИ

Общероссийское общественное 
движение молодежи

Школа и другие образовательные 
учреждения

Семья и родственники

Рис. 23. Кто должен вносить больший вклад в патриотическое 
воспитание молодёжи

О насущной необходимости повысить уровень патри-
отического воспитания современной молодёжи высказа-
лись более половины (58,2%) респондентов, подвергли 

1  См.: стенограмма заседания Государственного Совета 
по вопросам реализации молодёжной политики в современных 
условиях 22 декабря 2022 года. [электронный ресурс] режим 
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70169. 
Дата обращения: 11.01.2023.

сомнению такую необходимость 31,4%. Затруднились 
ответить на этот вопрос 10,3% опрошенных (рисунок 24).

36%

22%

18%

14%

10%

Скорее да Да Скорее нет Нет Затрудняюсь ответить

Рис. 24. Необходимо ли повысить уровень патриотического 
воспитания современной молодёжи

Главными проблемами современного патриотическо-
го воспитания в России респонденты назвали сведение 
патриотической тематики к историческому и военному 
патриотизму (выбрали в числе других 54,1% опрошен-
ных), принудительный, административный характер уча-
стия в патриотических мероприятиях (50,9%), отсутствие 
патриотизма у тех, кто в этой сфере работает (35,9%). 
Среди других возможных проблем респонденты отме-
тили устаревшие методы освещения темы патриотизма 
(28,1%), отсутствие системности (21,8%), неинтересные 
программы и мероприятия для молодёжи (16,9%) и скры-
тое деструктивное воздействие на молодёжь различных 
антисистемных элементов (14,4%) (рисунок 25).
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51%

54%

Другое

Не вижу никаких проблем

Отсутствие качественных фильмов, книг и других 
произведений

Отсутствие государственной идеологии

Скрытое деструктивное воздействие на 
молодёжь различных антисистемных элементов

Неинтересные программы и мероприятия для 
молодежи

В нем нет системы и логичности

Устаревшие методы освещения патриотической 
темы

Те, кто говорят о патриотизме, сами патриотами 
не являются

Принудительный характер участия во многих 
мероприятиях

Патриотизм сводят только к историческому и 
военному патриотизму

Рис. 25. Проблемы современной системы патриотического 
воспитания в России

Из тех мер, которые были предложены респондентам 
для решения накопившихся в данной сфере проблем, 
студенты выделили следующие: формирование кон-
структивного понимания патриотизма (выделили в чис-
ле других 44,5% опрошенных), актуализация и повыше-
ние привлекательности программ патриотического вос-
питания (42,9%), производство качественного контента 
на патриотическую тематику (36,5%), усиление работы 
в средствах массовой информации и в интернет- среде 
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(24,4%), и насыщать информационное пространство по-
ложительными примерами социально- ответственной 
деятельности (22,6%). О необходимости разработки 
и утверждения государственной идеологии в числе дру-
гих мер высказались лишь 9,1% молодых людей (рису-
нок 26). При этом патриотизм как необходимый компо-
нент государственной идеологии России выбрали 73,7% 
опрошенных (рисунок 27).

3%
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9%
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23%

24%

37%

43%

45%

Другое

Не считаю, что оно нуждается в усовершенствовании

Разработать и утвердить государственную идеологии 
России

Сделать патриотическое воспитание преемственным 
между учреждениями разного уровня

Внести изменения в работу с молодежью в сторону 
разнообразия направлений

Приводить больше положительных примеров 
социально ответственных граждан в СМИ

Работать со СМИ и интернетом

Делать качественный контент на данную тематику

Сделать актуальные и более интересные для 
молодежи программы

Стараться сформировать конструктивное понимание 
патриотизма

Рис. 26. Возможные меры усовершенствования 
патриотического воспитания в современных реалиях

74%

26%

Да, согласен Нет, не согласен
Рис. 27. Согласны ли вы с тем, что патриотизм является 

необходимым компонентом государственной идеологии для 
России

Студенческая молодёжь традиционно отличается вы-
соким уровнем социальной активности и участие в са-
мых различных социальных проектах, общественных 
организациях и в целом имеет активную гражданскую 
и общественную позицию.

Социально активными себя назвали или склони-
лись назвать 41,6% опрошенных. Скорее отрицательно 
на этот вопрос ответили 40,2% респондентов и полно-
стью отрицательно 13,1%. Затруднились ответить 5,2% 
молодых людей (рисунок 28).

22,8% респондентов ответили, что участвуют в по-
литической и общественной жизни. 33,4% не участву-
ют, но планируют участвовать в дальнейшем. И 43,8% 
не участвуют и не планируют включаться в обществен-
ную жизнь. Таким образом, более половины (56,2%) име-
ют потенциал к участию в общественной жизни или уже 

включены в неё (рисунок 29). Из них 68,2% (выбрано 
в числе других) участвует в выборах, 46,7% активно ин-
тересуется политикой и старается вникать в политиче-
ские проблемы, 14,6% участвуют в политических и граж-
данских акциях. 6,2% сами принимают участие в дея-
тельности местных органов власти и 4,8% состоит в по-
литических партиях и объединениях (рисунок 30).

17%

25%

40%

13%

5%

Да, могу Скорее да Скорее нет Нет, не могу Затрудняюсь ответить

Рис. 28. Можете ли Вы себя назвать социально активным 
человеком

23%

33%

44%

Да

Не участвую сейчас, но планирую участвовать в дальнейшем

Не участвую сейчас, и не планирую участвовать в дальнейшем

Рис. 29. Участвуете ли Вы в политической и общественной 
жизни района, региона, страны
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68%

Состою в политической партии, 
объединении

Сам(а) участвую в деятельности местных 
органах власти

Участвую в политических и гражданских 
акциях

Активно интересуюсь политикой, 
стараюсь вникать в политические …

Хожу на выборы

Рис. 30. Преимущественные формы участия в политической 
и общественной жизни
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17,9% студентов являются участниками обществен-

ных организаций, 59,6% не планируют становиться 
участниками указанных организаций, ещё 22,5% не яв-
ляются, но планируют стать участниками (рисунок 31). 
Из 17,9% участвующих почти половина (48,6% выбра-
но в числе других) являются волонтёрами, почти треть 
(31,3%) участвуют в творческих объединениях, более чет-
верти (26,3%) участвует в деятельности профсоюза, чет-
верть (25,7%) участвует в некоммерческих организациях. 
17,3% состоит в спортивных молодёжных организациях, 
16,2% участвует в молодёжном самоуправлении, 12,8% 
участвуют в молодёжных средствах массовой информа-
ции, и 7,3% состоит в военно- патриотических молодёж-
ных организациях. При этом более четверти в числе про-
чих выбрали вариант «другое», но не указали, в каких ор-
ганизациях состоят (рисунок 32). Основной формой соци-
альной активности респондентов является волонтёрство. 
Руководитель Федерального агентства по делам молодё-
жи К. Д. Разуваева отмечает, что «ядром волонтёрского 
движения были и остаются студенты» 1.

18%

23%60%

Да

Нет, но планирую стать участником

Нет, и не планирую становиться участником
Рис. 31. Являетесь ли Вы участником общественных 

организаций
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молодежных организациях

Участвую в деятельности молодежных СМИ
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молодежного самоуправления

Состою в спортивных молодежных 
организациях

Участвую в некоммерческих общественных 
организациях

Участвую в деятельности профсоюза

Участвую в творческих объединениях и 
кружках

Участвую в молодежной добровольческой 
(волонтерской) деятельности

В каких именно общественных или иных 
организациях Вы участвуете?

Рис. 32. Типы организаций, в которых участвуют респонденты
1  См.: стенограмма заседания Государственного Совета 

по вопросам реализации молодёжной политики в современных 
условиях 22 декабря 2022 года. [электронный ресурс] режим 
доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70169. 
Дата обращения: 11.01.2023

Ключевыми мотивами вступления в общественные ор-
ганизации у молодых людей стали стремление улучшить 
себя, свои качества, навыки и при помощи организации 
(выбрали в числе других 55,2% респондентов), стремле-
ние сделать мир вокруг себя лучше, работать во имя об-
щего блага (46,2%), стремление завести новые знаком-
ства, друзей, компанию (35,1%). Имеют место такие мо-
тивы, как стремление обрести новые связи, которые впо-
следствии помогут в карьере (21,9%), а также использова-
ние организации как старта для карьеры (18,8%). Чувство 
патриотизма как причину вступления в общественную ор-
ганизацию обозначили 17,4% респондентов (рисунок 33).
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в эту организацию

Мечта быть членом именно этой организации

Меркантильный интерес, возможность заработка

Наличие друзей, родственников, знакомых в этой 
организации

Чувство патриотизма

Карьерные устремления, организация может стать 
хорошим стартом для карьеры

Стремление обрести новые связи, которые 
впоследствии помогут в карьере

Стремление завести новые знакомства, друзей, 
компанию

Стремление делать мир вокруг себя лучше, 
работать во имя общего блага

Стремление улучшить себя, свои качества, навыки 
при помощи организации

Рис. 33. Причины, мотивы участия в общественных 
организациях

Студенческая молодежь Москвы и Твери показы-
вает высокий уровень удовлетворенностью своей жиз-
нью: полностью и в целом удовлетворены своей жизнью 
85,2% респондентов. Скорее не удовлетворены 9,5%, 
и совершенно не удовлетворены 3,4% опрошенных (ри-
сунок 34). Счастливыми себя назвали 82,7% респонден-
тов. И не смогли себя назвать счастливыми 17,3% сту-
дентов (рисунок 35).

27%

58%

10%
3%

2%

Я полностью удовлетворен(а) свой жизнью и счастлив(а)
Я в целом удовлетворен(а) своей жизнью и относительно счастлив(а)
Я скорее не удовлетворен(а) свой жизнью и скорее не счастлив(а)
Я совершенно не удовлетворен(а) свой жизнью и совершенно не счастлив(а)
Другое

Рис. 34. Уровень удовлетворенности жизнью

Симпатии молодых людей в отношении традицион-
ных общественно- политических течений распределились 
следующим образом: либерально- демократическое вы-
брали среди прочих 46% опрошенных, экологическое –  
40%, пацифистское –  34%, патриотическое направление 
стало четвертым по популярности –  33% респондентов 
выбрали его. 32% выбрали феминистское направление, 
30% –  неоконсервативное, 29% –  коммунистическое / со-
циалистическое, 28% –  националистическое, 27% –  нео-
либеральное, анархическое –  25% (рисунок 36).
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83%

17%

Да Нет
Рис. 35. Можете ли вы назвать себя счастливым человеком
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Либерально-демократическое

Рис. 36. Предпочтения респондентов в общественно- 
политических течениях

Повышенный уровень радикализации среди перечис-
ленных течений показали либерально- демократическое 
(активная степень –  49% среди выбравших), патриоти-
ческое (активная степень –  41% среди выбравших, хотя 
умеренная степень –  49%), анархическое (радикальная 
степень –  33% среди выбравших, хотя умеренная сте-
пень –  57%) и националистическое (радикальная сте-
пень –  30% среди выбравших, хотя умеренная степень –  
54%). Следует отметить, что симпатии студентов в отно-
шении общественно- политических течений отличаются 
разнообразием как по направлениям, так и по степени 
радикализации (рисунок 37).

Подводя итог исследования, следует отметить, что 
доминирующими ценностными ориентациями респон-
дентов являются здоровье, материальный достаток 
и активная деятельная жизнь. Ключевыми личностны-
ми качествами, которые выделяют у себя респонден-
ты, являются ответственность, воспитанность, верность 
и честность. По мнению респондентов, современное об-
щество формирует у молодёжи ориентиры на построе-
ние карьеры, здоровый образ жизни, потребительство 
и тягу к удовольствиям.

Образ патриота в сознании молодёжи –  это человек, 
знающий, уважающий и любящий историю и культуру 
своей страны, своего родного края, любящий свою стра-
ну. Патриот старается делать жизнь в стране лучше, и го-
тов её защищать. Патриот –  неравнодушный человек, он 
бережно относится к окружающей среде. Патриот обла-
дает такими качествами, как гражданская ответствен-
ность, активная социальная позиция, уважение к другим, 
гордость, верность, честность и другими. В то же время, 
патриотом не может быть человек, который желает пора-
жения своей стране, который не уважает своих сограж-
дан, тот кто оскорбляет страну и её граждан.
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Рис. 37. Распределения предпочтений по степени 
радикализации общественно- политических течений

Патриотизм в сознании молодёжи ассоциируется 
со словами родина, любовь, гордость, верность, ответ-
ственность, уважение, честность страна, вера, предан-
ность, защита, история, честь, Россия, сила, свобода, 
долг, семья и другие.

Среди патриотов в российской истории молодые лю-
ди назвали руководителей государства в разные годы, 
известных исторических государственных деятелей, 
полководцев, писателей и поэтов. Современными патри-
отами России респонденты назвали президента России 
Владимира Путина (самый популярный ответ), россий-
ских государственных деятелей, артистов, журналистов 
и блогеров, которые являются инфлюэнсерами (лидера-
ми общественного мнения) в молодежной среде.

Современную молодёжь склонились назвать патрио-
тами только 48,5% респондентами, а отрицательно или 
скорее отрицательно в этом вопросе высказались 51,5%. 
При этом патриотами себя идентицфировали более 80% 
молодых людей.

Патриотизм обретает негативный смысловой окрас 
главным образом по причине частого неуместного упо-
требления в различных деструктивных случаях и ситуа-
циях, что ведёт к искажению первоначального смысла 
термина. Среди других причин: неправильное понима-
ние значения данного термина, дискредитация термина 
нерадивыми самоназванными «патриотами».

Почти половина респондентов ответила утверди-
тельно на вопрос о том, оказывается ли на молодёжь 
деструктивное влияние извне. Другая половина не со-
гласилась с данным утверждением В то же время боль-
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шинство экспертов однозначно высказались в поддерж-
ку данной гипотезы.

Большая часть респондентов подтвердила необхо-
димость прививать ценности патриотизма современной 
молодёжи, чуть более половины респондентов подтвер-
дили необходимость систематического патриотического 
воспитания в России. Примерно столько же респонден-
тов высказались о необходимости повышения уровня 
патриотического воспитания современной молодёжи

Решающий вклад в патриотическое воспитание мо-
лодёжи по мнению респондентов должна вносить семья. 
Но значимый вклад должны вносить образовательные 
организации и общероссийское движение детей и мо-
лодёжи.

Среди ключевых проблем респонденты назвали све-
дение мероприятий патриотического воспитания к исто-
рической и военной тематике, принудительный харак-
тер проведения и участия в мероприятиях, некомпетент-
ности непатриотичности специалистов данной сферы, 
устаревшие методы работы и отсутствие системности.

Ключевыми мерами решения накопившихся проблем 
являются формирование конструктивного понимания па-
триотизма, актуализация и повышение привлекательно-
сти мероприятий патриотической направленности, про-
изводство качественного материала для продвижения 
патриотизма, усиление качественной патриотической 
пропаганды. Патриотизм необходим как компонент госу-
дарственной идеологии по мнению большинства респон-
дентов, но о необходимости разработки государствен-
ной идеологии высказались менее 10% опрошенных.

Студенты традиционно являются социально активной 
частью молодёжи, и в качествен активных людей себя 
идентифицировали более 40% респондентов. Более 55% 
имеют потенциал к участию в общественной жизни или 
уже включены в неё. Самыми распространёнными фор-
мами социальной активности являются участие в выбо-
рах, изучение социально- политической ситуации в стра-
не и в мире, участие в политических и гражданских акци-
ях. 60% респондентов не планирует становиться участ-
никами общественных организаций, 40% –  являются или 
планируют ими быть. Самая популярная форма актив-
ности в рамках указанных организаций –  добровольче-
ство. творчество, участие в работе профсоюза, неком-
мерческих и спортивных и прочих организациях. Основ-
ным мотивом участия молодёжи в данных организациях 
является самосовершенствование, а также стремление 
сделать мир вокруг себя лучше и найти новых друзей.

Респонденты показывают высокий уровень удов-
летворённости своей жизнью и уровень счастья (более 

80%). Симпатии в отношении основных общественно- 
политических течений распределены весьма рав-
номерно, доминирующими являются либерально- 
демократическое и экологическое течения, популярен 
активный уровень участия в этих течениях.
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This article is devoted to the results of a questionnaire survey of 
young people, which was conducted in July- September 2022. Stu-
dents of Lomonosov Moscow State University and Tver State Tech-
nical University took part in the research. Within the framework of 
the research, the author made an attempt to identify their dominant 
value orientations of respondents, to study the ideas of patriotism 
and the image of a modern patriot, to find out the opinion of students 
about the current state of patriotic education in Russia, as well as to 
identify the features of social activity of modern youth.
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Развитие методологии социального прогнозирования в условиях цифровой 
трансформации
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Невского Министерства обороны РФ
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Актуальность темы обусловлена необходимостью аналити-
ческого уточнения имеющихся исследований в области соци-
ального прогнозирования и рассмотрения динамики данного 
направления с учетом перехода к цифровому формату, обе-
спечивающему существование элементов жизнедеятельности. 
Также, исследования в области социального прогнозирования 
представителями Запада и нашими соотечественников под-
разумевают под собой не столько разные инструментарии, 
сколько поставленные перед собой задачи при составлении 
и применении прогноза социальных процессов, поэтому, дан-
ные концепции могут иметь под собой некоторые уточняющие 
аспекты, которые могут позволить произвести более конкрет-
ное уточнение в концептуальных подходах к исследованию.
Научная проблематика подкрепляется необходимостью ка-
чественного разделения научных подходов к «видению буду-
щего» в формате художественного осмысления и к научному 
познанию проблематики при помощи средств современных 
технологий с целью расширения методологических основ в об-
ласти социального прогнозирования.
Методами исследования достоверно считать исторический 
анализ и метод аналогий, как наиболее релевантные.

Ключевые слова: футурология, прогнозирование, социальное 
управление, цифровизация, цифровая трансформация.

Классический подход к представлению 
социального прогнозирования
Социальное прогнозирование, как один из научных спосо-
бов социального познания зародилось в 1920–1930-е гг. 
В 1943 году немецким социологом Осипом Флехтхаймом 
был предложен термин «футурология», как некой фило-
софии будущего, которой он противопоставлял идеологии 
и утопии. Футурология (от лат. futurum –  будущее) –  в ши-
роком значении совокупность представлений о будущем 
человечества, в узком –  определение тенденций и пер-
спектив развития социальных процессов в изучаемой 
сфере общества и выбор на этой основе наиболее при-
емлемого при наличии определенной цели (целей) ресур-
сов варианта социального действия, способного достичь 
стратегической цели и обеспечить решение вытекающих 
из нее задач.[1, c. 325]

Разработка концепции научно- технической и инфор-
мационной революций была проведена в конце 1940-х 
гг. Дж. Берналом и Н. Виннером был открыт эффект ис-
пользования поисковых и нормативных прогнозов при 
управлении социальными процессами. В 1960-е гг. раз-
рабатывалась методология и методика прогнозирова-
ния, представителями которой были Г. Тейл (Экономи-
ческие прогнозы и принятия решений. 1971 г.), Б. де Жу-
венель (Искусство предположения «L’art de la conjecture» 
1964 г.), Д. Белл («Конец идеологии», 1960 г., «Грядущее 
постиндустриальное общество» 1973 г., «Культурные 
противоречия капитализма» 1976 г.), Ф. Полак («Образ 
будущего» 1973 г), Г. Канн («Год 2000» 1967 г., «Гряду-
щее. Размышления о 70-х и 80-х гг.» 1972 г., «Следую-
щие 200 лет» 1976 г.). Интерес такого формата создал 
новое направление в исследованиях –  исследование об-
раза будущего. Данное междисциплинарное исследова-
ние в футурологии было отражено в докладе «Римскому 
клубу» [2] в 1968 году, основателями которого считаются 
промышленник, итальянец А. Печчеи и британский хи-
мик А. Кинг. Наиболее известными докладами можно 
считать следующие работы.

1. «Мир –  1» [3] Дж. Форрестера, профессора при-
кладной математики Массачусетского технологического 
университета. Данная работа была посвящена созданию 
примитивной математической модели, имитирующей 
мировую ситуацию, состоящую из более чем 40 нелиней-
ных уравнений, описывающих взаимосвязь следующих 
5 параметров: населения, капиталовложения, использо-
вания не возобновляемых ресурсов, загрязнение окру-
жающей среды и производство продовольствия. Так, 
впервые, была реализована идея глобального модели-
рования. Модель предсказывала, что человечество идет 
к неминуемой катастрофе. Модель была примитивной 
и грубой, поэтому было решено создать новую, более 
совершенную модель. По совету Дж. Форрестора группу 
по созданию новой модели мирового развития возгла-
вил Д. Медоуз. Используя экономико- математические 
модели Д. Форрестера, создал модель «Мир –  3».

2. «Пределы роста».[4] Д. Медоуза, специалиста в об-
ласти системной динамики, профессор Массачусетско-
го университета. В его работе была представлена мо-
дель в которой он один из первых попытался рассма-
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тривать с позиции описания принципиальные процессы 
демографии, экономики, динамики загрязнения окружа-
ющей среды, их взаимовлияние и причины в масшта-
бе планеты. Модель давала самые мрачные прогнозы 
на будущее. Через 75 лет, утверждал доклад, сырьевые 
ресурсы будут исчерпаны, а нехватка продовольствия 
станет катастрофической. К другим докладам (иссле-
дованиям) Римского клуба также относятся: «Челове-
чество на поворотном пункте», 1974 г. (М. Месарович 
и Э. Пестель); «Пересмотр международного порядка», 
1976 г. (Я. Тинберген); «За пределами века расточи-
тельства», 1978 г. (Д. Габор); «Цели для человечества», 
1977 г. (рук. Э. Ласло); «Энергия: обратный счет», 1978 г. 
(рук. Т. Монтбрил); «Нет пределов обучению», 1979 г. 
(рук. Дж. Боткин, М. Эльманджера, М. Малица); «Третий 
мир: три четверти мира», 1980 г. (М. Гренье); «Диалог 
о благосостоянии и благополучии», 1980 г. (О. Джари-
ни); «Маршруты, ведущие в будущее», 1980 г. (Б. Гаври-
лишин); «Микроэлектроника и общество», 1982 г. (рук. 
Г. Фридрихс, А. Шафф); «Революция босоногих», 1985 г. 
(Б. Шнейдер); «Первая глобальная революция»,1989 г. 
(А. Кинг, Б. Шнайдер).

Западная футурологии выделяла несколько направ-
лений, основными из которых являлись: апологетиче-
ское, реформистское и леворадикальное. Каждое из дан-
ных направлений рассматривало свой вариант развития 
будущего, исходя из собственных представлений о пре-
восходящих силах воздействия на общественный поря-
док. Например, апологетическое направление в футуро-
логии, преобладавшее в 60-х годах прошлого столетия, 
опиралось в своих суждениях на разного рода техноло-
гические теории, сводившие социальный прогресс об-
щества только к росту уровня технико- экономического 
развития (З. Бжезинский, Г. Кан, Р. Арон, Б. де Жуве-
нель, Ж. Фурастье). Представители реформистского те-
чения доказывали необходимость «конвергенции» капи-
тализма и социализма (Д. Белл, О. Тоффлер, Ф. Бааде, 
Р. Юнг). Сторонники леворадикального направления до-
казывали неизбежность катастрофы «Западной циви-
лизации» перед лицом научно- технических революций 
(А. Ускоу и др.).

Во многом, становлению футурологии способствовал 
марксизм, и, в частности, известный тезис Маркса о том, 
что «страна, промышленно более развитая, показыва-
ет менее развитой стране лишь картину ее собственно-
го будущего». [5, c. 4] Однако против такого понимания 
исторического процесса выступили А. Тойнби и К. Поп-
пер. Так, А. Тойнби обвинил К. Маркса в «обожествлении 
исторической необходимости» и в «мессианском» харак-
тере марксизма, якобы имеющего, как и христианство, 
«иудейские корни». «Маркс поставил богиню «истори-
ческой необходимости» на место Иеговы с его всемогу-
щей божественной силой, –  утверждает Тойнби, –  а про-
летариат современного западного мира –  на место ев-
рейства; его мессианское царство представляется ему 
в виде диктатуры пролетариата».[6, c. 84] Также, в своей 
работе «Принципы научного менеджмента» Ф. У. Тейлор 
рассматривает обозримое будущее, как объекта рефор-
мирования в отношении управленческих парадигм и их 
научной обоснованности (Научная Организация Труда).
[7] К Отечественным специалистам, изучавшим будущее 
можно отнести В. А. Базарова и А. М. Руднева с их изло-
жением концепции «проблемно- целевого подхода к бу-
дущему»,[8] что можно считать основой современного 
технологического прогнозирования. Также, И. В. Бесту-
жевЛада и Г. А. Наместникова, которые в 1992 г. под-
готовили пособие «Технология прогнозных разработок 
социальных процессов», в котором были изложены ряд 
лекций по социальному прогнозированию, где формат 

разработки прогностических концепций рассмотрен 
многогранно и затрагивает множество повседневных 
ограничений в области новаторского мышления иссле-
дователя. О данных ограничениях авторы повествуют 
в сравнительном ключе, отождествляя попытки внедре-
ния нововведений, как «мутацию», имея в виду, что «поч-
ти каждый мутант –  урод, грозящий гибелью». [9, c. 16]. 
В данном случае, гибелью он грозит всему обществу, как 
объекту прогнозирования. Учитывая, что данная пози-
ция классического подхода к прогнозированию (боязнь 
кардинальных футурологических моделей и программ) 
не лишена смысла, опираясь на полагание того, что одо-
брение всех «моделей будущего» без ясной и адекват-
ной критики может привести к разрушению имеющихся 
культурных ценностей и законов (правил) социального 
взаимодействия. Кроме того, данное пособие рассма-
тривало особенность результатов проведенных «зон-
дажных» исследований в области социальных потребно-
стей молодежи. Эти исследования выявили особенность 
представления респондентов о будущем, как о  чем-то, 
изменяющемся количественно, но не качественно.

Современный подход к представлению 
социального прогнозирования
Современный этап социального прогнозирования можно 
отнести к периоду перехода обеспечения реализации по-
давляющего большинства социальных процессов путем 
применения цифровых технологий. Учитывая, что при 
рассмотрении (выделении) определенного исторического 
промежутка, необходимо опираться на статистические 
показатели, которые способны (теоретически) обосновать 
факт выделения определенного временного промежутка 
в истории, то мы можем столкнуться со своего рода неод-
нозначностью в определении. Если рассматривать период 
с момента передачи системы ARPANET (NSFNnet) –  сис-
темы децентрализованного управления подразделениями 
ВС США в контексте создания глобальной сети internet 
во всеобщее пользование, то произойдет явное неравен-
ство в доступе к ней между ее создателями (Mark Pullen, 
NSF, USA, 1989 г.) и ее пользователями (рассматривая 
граждан России). Допустим, что ярко выраженный этап 
перехода на территории Российской Федерации проявил-
ся с первой половины 2010 года, когда глобальная сеть 
обзавелась достаточным количеством инструментария 
(технологического обеспечения операций и процессов) 
и пользователей некоммерческого звена (domestic us-
ers), что было подкреплено (как событие произошедшее, 
а не как посыл для его происхождения) в постановлении 
Правительства Российской Федерации о переходе к «ин-
формационному обществу». Данные события в области 
цифровой трансформации соответствующим образом 
подвели к тому, что расширение инструментов при на-
учном познании будущего возросло до уровня представ-
ления в принципиально новом ключе (виртуальная и до-
полненная реальность, нейросети), что, соответственно, 
расширило горизонт научной познавательности будущего.

Наиболее яркими исследователями социальной про-
гностики современного периода можно выделить следу-
ющих представителей:

1. В. А. Плотников –  доктор экономических наук, про-
фессор. В одном из своих трудов выявил при опросе 
глав некоторых наиболее крупных промышленных ком-
паний основные проблемы, мешающие полноценному 
переходу к цифровизационному формату ведения хозяй-
ства; выявил необходимость интеграции в состав прави-
тельства полномочного лица, способного регулировать 
социальную политику.[10, c.19] Особенность его иссле-
дования легла в интеграционную форму использования 
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способов и методов социального прогнозирования при-
менительно к условиям всеобъемлющей цифровизации 
и тотального перехода обеспечения всех социальных 
процессов под контроль цифровых технологий.

2. С. Хантингтон –  американский социолог и поли-
толог. В своей работе «Столкновение цивилизаций» 
[11] рассматривал переход территориальных субъектов 
на более высокий уровень всестороннего развития с по-
зиций прогнозирования их нынешнего уровня техноло-
гического потенциала и, как следствие, его дальнейшее 
место в геополитической иерархии (с точки зрения эко-
номических, финансовых, политических возможностей). 
При этом он призывал учитывать все полицивилизаци-
онные особенности всех элементов того территориаль-
ного субъекта, который он рассматривал с позиции со-
ставления прогноза.

3. В. А. Ядов –  предполагал наличие консенсуса меж-
ду различными социальными общностями, власть зако-
на и сильная центральная власть, гибкость в определе-
нии приоритетов, по которым регулируются социальные 
процессы.[12, c. 18] Он считал, что в габаритах социаль-
ного управления для решения возникающих новых со-
циальных проблем, которые не поддаются логическому 
выведению из теоретических положений, но «являются 
следствием многообразных взаимодействий экономи-
ческих, социальных, культурных, политических факто-
ров, необходим глубокий анализ конкретной социальной 
ситуации, особенностей развития и функционирования 
разнообразных социальных общностей, социальных ин-
ститутов, организаций, групп, отношений между ними 
с тем, чтобы, во-первых, уточнить прогнозы социальных 
изменений и, во-вторых, определить наиболее эффек-
тивные способы регулирования социальных процессов».
[12, c. 19]

4. Ж. Т. Тощенко –  считал, что важное значение в со-
циальном прогнозировании имеет «морфологический 
синтез», [13, c. 9] который подразумевает под собой по-
лучение постоянных сведений по всем имеющимся пара-
метрам исследуемой проблемы. Данная методика рас-
сматривает отсутствие  какого-то суждения или оценива-
ния предварительного характера в период составления 
прогноза и выдвигает тезисы о требуемом инструмента-
рии для получения прогнозной информации, очередно-
сти предполагаемых событий и возможности контроля 
над применением всех методов, средств и этапов, ис-
пользуемых для разрешения проблемы. Как он считает: 
«особенно значимо в этом методе требование не упу-
стить ни одной возможности, ничего не отбрасывая без 
предварительного исчерпывающего исследования.» [13, 
c.9]

В целом, проделанный анализ позволяет сделать вы-
вод, что переход от традиционного (классического) пони-
мания прогнозирования, обусловленным такими факто-
рами, как понимание будущего с формата количествен-
ного изменения имеющихся элементов окружающей 
реальности, к современному пониманию, где динамика 
процессов реальности представлялась с позиции более 
научно познаваемой (благодаря расширению инстру-
ментария), провоцировалась в первую очередь тем, что 
ведущие отрасли науки и производства (больший акцент 
на развитие цифровых технологий и обеспечение их ин-
формационными мощностями процессы производства) 
обеспечивались за счет достижений информационно- 
коммуникационных технологий и новых возможностей, 
которые эти технологии открывали. Проблематика ис-
следуемой области социологии –  социального прогнози-
рования на этапе современной истории позволяет сде-
лать закономерные выводы относительного того, что, 
как и в какой области деятельности социума ключевым 

аспектом, обуславливающим подход, инструментарий, 
методы и методики к исследованию, в большинстве сво-
ем, определяются уровнем научно- технического разви-
тия. Понимание данного аспекта и признание его, как ос-
новополагающего в общественных отношениях в пери-
од цифровой трансформации общества является первой 
и главной ступенью к выработке наиболее релевантного 
подхода к социальному прогнозированию.
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The relevance of the topic is due to the need for analytical clarifica-
tion of existing research in the field of social forecasting and consid-
eration of the dynamics of this direction. Also, research in the field of 
social forecasting by representatives of the West and our compatri-
ots implies not so much different tools as tasks set for themselves in 
the preparation and application of the forecast of social processes, 
therefore, these concepts may have some clarifying aspects that 
may allow for more specific clarification in conceptual approaches 
to research.
Scientific problems are supported by the need for a qualitative sep-
aration of scientific approaches to the “vision of the future” in the 
format of artistic comprehension and to the scientific knowledge of 
the problem with the help of modern technologies in order to expand 
the methodological foundations in the field of social forecasting. The 
main method in research is historical analysis and the method of 
analogies as the most relevant research methods.

Keywords: futurology, forecasting, social management, digitaliza-
tion, digital transformation.
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Социальные факторы и особенности эволюции профессионально- 
личностного потенциала современной политической элиты региона 
переходного типа
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В статье рассматривается актуальная проблема эволюции 
профессионально- личностного потенциала одной из ведущих 
страт современного общества политической элиты. Отмеча-
ется, что в ряде исследований (прежде всего, философского 
и психологического плана) авторы анализировали феномен лич-
ностного потенциала, а также личностно- профессионального 
потенциала с уделением большего внимания изучению 
личностно- психологических черт и структуры их проявления. 
В рамках данного исследования автор уделяет внимание рас-
смотрению именно профессионально- личностной составляю-
щей потенциала не отдельных субъектов и акторов политиче-
ского процесса, а особой социальной группы, и ведет изучение 
элитного потенциала (на основе анализа биографий 271 элит-
ного деятеля) 3 достаточно близких по своему развитию ре-
гионов переходного, аграрно- индустриального типа (Саратов-
ской, Волгоградской областей и Республики Дагестан). В ходе 
исследования показывается, как такие объективные факторы, 
как характер развития российского общества, уровень разви-
тия региона, а также субъективные (социализация, поколен-
ческие и демографические условия) определяют эволюцию 
и современное состояние профессионально- личностного по-
тенциала элиты, принимающего все более смешанные, гибрид-
ные формы, объединяющие некоторые старые формальные 
показатели, так и новые, неформальные, личностно- лидерские 
качества.

Ключевые слова: профессионально- личностный потенциал, 
профессионализм, политическая элита, социальные факторы, 
регион.

В последние годы не ослабевает интерес к изучению 
политической элиты, интегрирующей в своем составе 
представителей различных социальных слоев, которые 
владеют знанием политических вопросов, могут про-
фессионально участвовать в политической деятельно-
сти и концентрируют в своих руках различные ресурсы, 
позволяющие влиять на общество и его отдельные под-
системы. Интерес к изучению элиты и её потенциала, 
базирующегося на особых элитных показателях, доста-
точно важен, прежде всего, поскольку от его реального 
состояния, а значит, и облика самой элиты и её возмож-
ности действовать, во многом будет зависеть и состоя-
ние общественного развития.

В последнее время ряд представителей различных 
школ и направлений, прежде всего, психологии, акмео-
логии, философии, обращались в своих работах к опре-
делению личностного и личностно- профессионального 
потенциала, уделяя большое внимание выявлению 
его базовых показателей и структуры. Так, Ю. В. Си-
нягин и Е. В. Селезнева определяли личностно- 
профессиональный потенциал как самоуправляемую 
систему внутренних возобновляемых ресурсов лично-
сти, проявляющихся в её деятельности с целью дости-
жения намеченных результатов и целей [1, с. 100]. В до-
статочно основательной монографии ростовских социо-
логов, политологов и элитологов профессионализм элит 
виделся авторам как диалектическое единство прояв-
лений деятельностного и личностного, т.е. проявление 
профессионализма личности и профессионализма де-
ятельности. При этом первая составляющая профес-
сионализм личности включала в себя, по их мнению, 
такие компоненты, как биологическое здоровье (в том 
числе, физическое здоровье, умения, навыки, мобиль-
ность), мотивационно- целевой компонент, когнитивный, 
операционально- исполнительный (профессиональное 
сознание, мышление, профессиональное внимание 
и т.д.), и профессиональный опыт, знания, достижение 
своего опыта, адаптивность). Вторая составляющая, 
профессионализм, определялся в виде наивысших до-
стижений субъекта (в том числе, учитывались высшие 
показатели его квалификации, умение профессиональ-
но и точно оперировать соответствующими средствами 
их достижения) [2, с. 67–68].

В целом проведенные исследования свидетельству-
ют о достаточно большом накопленном материале, по-
зволяющем продолжить осмысление данного феномена. 
Как видно, исследователи пытаются осмыслить имен-
но личностно- профессиональный потенциал руководи-
теля (за исключением последней работы). Однако при-
менительно к элите данная категория должна получить, 
на наш взгляд, некоторое особое преломление. Так, при-
менительно к политической элите как российской в це-
лом, так и особенно региональной, более верно говорить 
о профессионально- личностном потенциале. Во многом 
это связано с сохраняющемся в нашем обществе мо-
билизационным типом развития, в котором при необхо-
димости быстро отвечать на внешние вызовы домини-
рующее положения занимали политические институты 



35

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
и олицетворяющие их субъекты [3, с. 139–163]. В ре-
зультате на первое место выходили именно статусные 
характеристики и связанные с ними профессиональные 
показатели (образования, опыта деятельности, карьер-
ных траекторий). Также нельзя не учитывать тот факт, 
что применительно к элитной группе, важны были пока-
затели именно элитного потенциала, которые связаны 
во многом с рассмотрением сущности уже самой дан-
ной группы.

В имеющихся работах, на наш взгляд, выражен осо-
бый двой ственный срез социологического видения эли-
ты, ведущийся по ряду оснований: позиционные и мерито-
кратические трактовки, структурные и функциональные, 
социально- групповые и институциональные. Как извест-
но, позиционный подход вел свое начало от Г. Моски, ко-
торый видел в элите достаточно закрытый политический 
и правящий класс, монополизирующий власть, выполня-
ющий важнейшие политические функции [4, с. 117]. По су-
ти, разновидностью данного подхода выступал структур-
ный, наиболее представленный в работах западных со-
циологов А. Этциони, Т. Дай, и многих отечественных ис-
следователей (Г. К. Ашина, А. В. Понеделкова, А. М. Ста-
ростина и др.), видевших в элите совокупность, лиц, за-
нимающих высшие должностные позиции в структурах 
власти и управления, позволяющих им воздействовать 
на общество. Исходя из этого, при анализе элиты учиты-
вались, прежде всего, её статусные показатели и характе-
ристики. Функциональный подход также достаточно пред-
ставленный, как в западной (Дж. У. Дамхофф, Ф. Хантер), 
так и в отечественных социологических и политологиче-
ских исследованиях (О. В. Крыштановская, О. В. Гаман- 
Голутвина, А. В. Дука и др.) делал акцент на том, что по-
литическая элита –  это не только политические деятели, 
обладающие высшими статусными признаками в системе 
власти и управления, но и принимающие важнейшие по-
литические решения. Исходя из этого, помимо важнейших 
статусных показателей, они должны обладать политиче-
ским мышлением, волей и опытом.

Серьезно отличались от данных подходов различ-
ные вариации меритократических трактовок, исходив-
ших в своей основе из констатации наличия у предста-
вителей элиты высоких интеллектуальных и моральных 
показателей. Основы данного подхода можно найти ещё 
в древности, в трудах Конфуция, Платона, Аристотеля. 
В современной философии и социологии данный подход 
проявился в работах Дж. Сартори, Р. Даля, К. Манхейма 
и, особенно, Х. Ортеги-и- Гассета, видевшего в элите со-
общество индивидов и отдельных лиц, кто больше всего 
требователен к себе самому, обладает интеллектуаль-
ным и моральным превосходством над другими, берет 
на себя труд и долг [5, с. 89–90]. В отечественных ис-
следованиях меритократический подход в большей сте-
пени проявился в работах Б. М. Пугачева, Л. Д. Гудкова, 
Б. В. Дубина, Ю. А. Левады. Помимо обозначенных выше, 
дихотомия подходов в изучении элит велась и по линии 
социально- группового и институционального подходов. 
Большинство исследователей стремились к рассмотре-
нию элиты именно как особой группы. Однако на Запа-
де одним из первых стал рассматривать властвующую 
элиту как особый институт Ч. Р. Миллс, отмечавший, что 
элита состоит из людей, занимающих такие позиции 
в важнейших иерархических институтах и организаци-
ях общества, которые позволяют им возвыситься над 
средой обычных индивидов [6, с. 24]. Как видно, каж-
дый из данных подходов несколько ограничен, в виду 
односторонности подхода к определению базовых по-
казателей элиты.

В этой связи, на наш взгляд, удачную попытку отой-
ти от одностороннего видения элитных характеристик 

предприняли в своей монографии Л. Д. Гудков, Б. В. Ду-
бин, Ю. А. Левада, отмечавшие, что при определении ба-
зовых показателей элиты необходимо учитывать: ста-
тусные характеристики (занимаемые элитой в обществе 
позиции); функциональные черты (образцовое выполне-
ние функций); коммуникативные показатели (выражаю-
щиеся, в том числе, в поддержании посредством опре-
деленных моделей поведения солидарности) [7, с. 29].

Учитывая все сказанное выше, можно сказать, что 
профессионально- личностный потенциал элиты –  со-
вокупность интегрированных показателей креативно- 
личностного (организаторские умения и навыки, умения 
реализовать свои карьерные навыки и способности, про-
фессиональное мышление, умение действовать в не-
стандартной обстановке), и профессионального уровней 
(наличие образования, опыта политической и админи-
стративной деятельности, соответствие основных поло-
жений разрабатываемой элитой управленческой пара-
дигмы, запросам общества). Данные показатели весьма 
вариативно проявляют себя на различных уровнях со-
временного общества. Не является здесь исключением 
и регион. В последние годы в научной литературе пред-
лагались различные трактовки региона, учитывающие 
потребности различных отраслей знания и приоритеты 
отдельных научных направлений. Как правило, стремле-
ние дать трактовку региона, учитывая только  какой-либо 
один подход несколько сужает, на наш взгляд, данную 
дефиницию. В данной работе мы будем использовать 
социально- территориальную трактовку данной кате-
гории. Исходя из этого под регионом будем понимать 
определенную социально- территориальную, а также 
народно- хозяйственную общность, которая имеет осо-
бую социальную и производственную инфраструкту-
ру, институты власти и управления, ориентирующиеся 
в своей деятельности на решение стоящих перед дан-
ным образованием задач. В данном исследовании мы 
остановимся на достаточно близких по своему развитию 
переходных регионах –  Саратовской и Волгоградской 
областях, а также Республике Дагестан. Как показыва-
ют имеющиеся исследования и источники, Саратовская 
область является сегодня аграрно- индустриальным ре-
гионом, выступающим одним из перспективных регио-
нов в нефтегазоносном отношении, и обладающим как 
отдельными стабильно развивающими отраслями про-
мышленности (машиностроения, химической промыш-
ленности), так и сельского хозяйства [8, с. 29]. Волго-
градскую область, где продолжаются процессы деинду-
стриализации, исследователи относят к слабо индустри-
альному региону [9, с. 41]. Республика Дагестан также 
выступает как аграрно- индустриальный региона с аграр-
но-поли-сервисным типом экономического развития [10, 
с. 18–19].

Выступая как регионы традиционного, переходного 
плана отмеченные выше региональные единицы и дей-
ствующие в них политические элитные группs были 
подвержены воздействию как всеобщих, так и конкретно- 
исторических закономерностей, что не могло не отраз-
иться на эволюции элитных групп. Для рассмотрения 
базовых тенденций эволюции элитного потенциала был 
проведен анализ биографий 271 представителя элиты 
(в том числе, в Саратовской области –  73, в Волгоград-
ской –  72 и в Республике Дагестан –  126), включая ру-
ководителей исполнительной и законодательной власти 
регионов, депутатов законодательных собраний, лиде-
ров политических партий и общественно- политических 
организаций. Данные показатели сравнивались с про-
веденными в 2017 г. и 2021 г. автором исследованиями 
характеристик профессионально- личностного потенци-
ала элиты [11].
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Отмечая влияние всеобщих цивилизационных детер-
минант, нельзя не сказать, что элитный потенциал суще-
ственно различается у западной и отечественной раз-
новидностей элитных групп. Так в западных открытых 
обществах, как достаточно верно отмечал А. В. Понедел-
ков, элита имеет определенные креативно- личностные 
черты. В тоже время в российском обществе, по причине 
господства мобилизационного типа, с характерными для 
него закрытостью и слабостью гражданских структур 
на протяжении длительного времени сохранялась тен-
денция к доминированию больше статусных, но не лич-
ных показателей [12, с. 78]. Наряду с влиянием цивили-
зационного типа развития нельзя не отметить и воздей-
ствие на процесс эволюции элиты и её профессионально- 
личностного потенциала традиционного типа региональ-
ного развития, с характерным для него сохранением 
традиционного уклада общественной жизни, ярко про-
являвшегося, в том числе, в процессах социализации. 
Проведенный анализ биографий показал, что по-преж-
нему в рассматриваемых регионах очень высок показа-
тель лиц, социализация которых проходила в условиях 
сельской местности. Так, в Саратовской области в эли-
те сегодня 30,76% выходцев из села, в Волгоградской –  
19,4%, и самый больший показатель в Республике Даге-
стан –  53,9% [13]. Данные показатели несколько увели-
чились во всех регионах: Саратовской области (29,5%, 
2017) Волгоградской области (14,8%, 2017), и Республи-
ке Дагестан (45,2%, 2021) [11]. Значительный процент 
лиц, социализация которых проходила в условиях сель-
ской местности не мог, конечно, не отразиться на цен-
ностных, профессиональных и кадровых предпочтениях 
элитных деятелей, их стремлениях больше действовать 
по уже сложившимся принципам и нормам чинопочита-
ния, больше продвигать выходцев из своей среды. Это 
не могло также не отразиться на гендерных характери-
стиках элиты. По-прежнему элитные группы представля-
ют собой чисто мужские социальные общности. Многие 
исследователи справедливо связывают это с недостат-
ком у женщин определенного политического, экономи-
ческого и культурного капиталов, сложившимися стере-
отипами поведения, слабостью женских общественно- 
политических организаций, которые могли бы продви-
гать их в состав элиты. В Саратовской области в составе 
элиты сегодня только 20,8% женщин и 79,1% мужчин, 
в Волгоградской соответственно –  31,9% и 68,05%, в Ре-
спублике Дагестан –  5,5% и 94,5% [13]. По сравнению 
с периодом 2017–2021 гг. данные показатели измени-
лись мало.

Ряд изменений происходит в последние годы в соци-
альном происхождении элиты, типе образования и ка-
рьерных стратегиях. Вместе с тем, следует сказать, что 
влияние предшествующего, в том числе и советского 
периода, продолжается. Так, по-прежнему, одной из ве-
дущих прослоек в составе политической элиты регио-
на переходного типа остаются хозяйственники (руково-
дители предприятий АПК и бывшего ВПК, банковско- 
финансовой сферы, менеджеры фирм и предприятий 
различного профиля). Так, в составе политической 
элиты Саратовской области их насчитывается сегодня 
35,38% (ранее, в 2017 г. было 42,6%), в Волгоградской 
области –  38,8% (в 2017 г. – 51,8%), в Республике Даге-
стан –  49,2% (в 2021 г. – 45,2%). Незначительно повыси-
лось представительство таких социальных прослоек как 
корпоративные слои (выходцы из армейской среды, пра-
воохранительных органов и органов безопасности). Так, 
в элите Саратовской области их сегодня насчитывается 
только 6,15% (в 2017 г. – 5,7%), в Волгоградской обла-
сти –  13,8% (в 2017 г. – 10,18%) в Республике Дагестан –  
12,69% (в 2021 г. – 10,3%) [13]. По сравнению с прошлым 

периодом возросло представительство интеллигенции, 
что, на наш взгляд, можно связать не только с востре-
бованностью вновь идей и проектов, продвигаемых её 
представителями, но и приобретением различными про-
слойками интеллигенции новых связей, и большей заин-
тересованностью с её стороны в поддержке своих инте-
ресов и планов. На сегодня в составе политической эли-
ты Саратовской области к данной прослойке относится 
38,45% [13]. В 2017 году –  только 26,2% [11]. В Волго-
градской области сегодня к данному слою относится 19% 
[13], в 2017 г. – 10,8% [11]. В Республике Дагестан на се-
годня к прослойке интеллигенции в элите можно отнести 
29,3% [13], в 2021 г. – 22,6% [11]. Существенно, по срав-
нению с предыдущим периодом сократилось представи-
тельство бывшей партийно- государственной номенкла-
туры. Так, в Саратовской области к данной категории 
сегодня можно отнести только 1,53% [13], в то время как 
2017 г –  4% [11]. В Волгоградской –  1,38% [13], в 2017 г. – 
1% [11]. В Республике Дагестан сегодня насчитывается 
только 3,79% бывших работников партийных структур 
[13], в то время как в 2021 г. – 4,1% [11]. Резкое сниже-
ние категории данных деятелей вполне объяснимо, если 
учитывать действие поколенческих и возрастных трен-
дов, когда происходит естественное уменьшение данной 
категории представителей элиты.

Доминирование прослойки хозяйственников приво-
дит и к закреплению определенных типов образования 
и карьерных траекторий и практик выдвижения в эли-
ту. В современной элите по-прежнему доминируют слои 
с технократическим образованием и мышлением. В Са-
ратовской элите сегодня насчитывается 43% лиц, полу-
чивших техническое образование, 18% –  гуманитарное, 
10% –  экономическое, и 5% –  юридическое. В Волго-
градской области соответственно –  54,1%, 12,5%, 33,3%, 
13,8%. В Республике Дагестан –  39,6%, 15,07%, 28,5%, 
и 32,5% [13]. В 2017 г. в Саратовской области насчиты-
валось 49% политиков, получивших техническое обра-
зование, 16,3% –  гуманитарное, 17,2% –  экономическое, 
9% –  юридическое. В Волгоградской –  соответственно –  
60%, 11%, 15,7%, 13,8%. В Республике Дагестан –  40,4%, 
19,4%, 23,8%, и 26,9% [11]. Преобладание представите-
лей хозяйственных кругов с преимущественно техниче-
ском образованием позволяет говорить о том, что про-
цессы профессионализации внутри элит данных реги-
онов идут ещё слабо. В этой связи можно согласиться 
с достаточно верным суждением известного отечествен-
ного социолога- публициста А. А. Зиновьева, отмечавше-
го, что тенденция к превращению системы власти в про-
фессиональную была очень сильной, но все же процесс 
профессионализация власти не был доведен до необхо-
димого качественного уровня, вследствие чего во власт-
ные институты попадали и многие случайные люди [14, 
с. 489]. В результате, в политической элите регионов пе-
реходного типа сохраняется тенденция к значительно-
му представительству в элите не чисто профессиональ-
ных прослоек, а категории т.н. аутсайдеров, не имеющих 
специализированного образования, и чей политический 
опыт больше сводится а административному. Это не мо-
жет не сказаться и на практике выдвижения ими канди-
датов в состав элиты. В этой связи был совершенно прав 
американский социолог Ч. Р. Миллс, отмечавший в сво-
ем фундаментальном труде по элите, что карьера поли-
тических аутсайдеров зачастую не была связана с по-
степенным продвижением по властной лестнице. Многие 
представители элиты были кооптированы в её состав 
людьми, уже занявшими высокие статусные позиции [6, 
с. 323]. Это вполне типично и для региона переходно-
го, по сути традиционного, типа, в котором карьерные 
траектории во многом связаны со статусными позици-
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ями в системе власти, при этом связанными не с про-
движением внутри определенных политико- правовых 
институтов, а, в том числе, с межинституциональны-
ми переходами. Так, в Саратовской области линейно- 
традиционный тип карьеры, связанный с постепенным 
восхождением в рамках одних политических институ-
тов, либо общественно- политических организаций име-
ли 13,7% представителей элиты (при этом в элите, пред-
ставляющей исполнительную власть –  36%) [13]. В Вол-
гоградской области –  8,3%, а в Республике Дагестан –  
только 3,7%. В тоже время лиминальный (переходный) 
тип, характеризующийся значительными скачкообраз-
ными перемещениями, лишенными постепенности был 
преобладающим. В нем особенно выделись переходы 
из руководящих структур предприятий и организаций ре-
гиона различного профиля в состав административной 
элиты. Так, в Саратовской области это было характерно 
для 31% элитных деятелей, в Волгоградской –  30%, в Ре-
спублике Дагестан –  42,3% [13].

Все сказанное выше позволяет говорить о том, 
что под воздействием как общецивилизационных, 
так и конкретно- исторических детерминант происхо-
дит процесс постепенной эволюции профессионально- 
личностного потенциала элиты, принимающего все бо-
лее смешанные, гибридные формы, объединяющие не-
которые старые формальные показатели, так и новые, 
неформальные, личностные качества, при преоблада-
нии первых.
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SOCIAL FACTORS AND FEATURES OF THE 
EVOLUTION OF THE PROFESSIONAL AND PERSONAL 
POTENTIAL OF THE TRANSITION REGION MODERN 
POLITICAL ELITE

Pokatov D. V.
The Saratov State university

The article analyzes with the actual problem of the evolution of pro-
fessional and personal potential of one of the leading starts of mod-
ern society political elite. It is noted that in a number of studies (pri-
marily philosophical and psychological), the authors have analyz-
ed the phenomenon of personal potential, as well as personal and 
professional potential, with more attention to the study of personal 
and psychological traits and the structure of their manifestation. In 
this study, the author pays attention to the consideration of the pro-
fessional and personal component of the potential not of individual 
subjects and actors of the political process, but of a special social 
group, and studies the elite potential (based on the analysis of the 
biographies of 271 elite figures) of three rather similar in their devel-
opment regions of the transition, agrarian- industrial type (Saratov, 
Volgograd regions and the Republic of Dagestan). The study shows 
how such objective factors as the nature of Russian society, the lev-
el of the region, as well as subjective (socialization, generational and 
demographic conditions) determine the evolution and current state 
of professional and personal potential of the elite, taking more and 
more mixed, hybrid forms, combining some old formal indicators, 
and new, informal, personal and leadership qualities.

Keywords: professional and personal potential, professionalism, 
political elite, social factors, region.
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Социальная цифровая репутация бизнес- организаций г. Волгограда: 
социолого- управленческий анализ
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психологии, филиал РАНХиГС, Волгоградский институт 
управления
E-mail: sirotin.uniq@mail.ru

В статье дано определение социальной цифровой репута-
ции, описаны её характеристики. Проведен анализ личного 
опыта взаимодействия респондентов с сотрудниками бизнес- 
организаций Волгограда в интернете, связанный с получением 
неэтичных ответов, игнорированием или отказом в решении 
проблемы. Дана оценка демонстрации компетентности со-
трудников бизнес- организаций Волгограда в процессе ком-
муникации с пользователями интернета. Опираясь на мнение 
опрошенных жителей Волгограда, определены меры, которые 
необходимо принять для улучшения социальной цифровой ре-
путации бизнес- организаций Волгограда.

Ключевые слова: социальная цифровая репутация, интернет, 
социальные сети, бизнес- организация, социология управления.

Развитие интернета как одного из каналов массовой 
коммуникации оказало значительное влияние на работу 
бизнес- организаций с информацией. Согласно концеп-
ции общества знаний П. Друкера, «информация –  это 
данные, имеющие цель и не утратившие связь с дей-
ствительностью» [2, c.]. Для проведения анализа данных, 
опубликованных в интернете, компании нанимают про-
фильных специалистов, обладающих определенными 
навыками и знаниями в области информационных тех-
нологий. Результатом их работы является информация, 
необходимая менеджерам для выполнения их обязан-
ностей. В процессе принятия управленческих решений 
руководители бизнес- организаций опираются на сведе-
ния о происходящем как внутри организации, так и за её 
пределами. По мнению П. Друкера, для анализа эффек-
тивности деятельности компании современные руково-
дители должны обладать информацией о происходящем 
не только в экономической, но и социальной сфере жиз-
ни общества. Это связано с утверждением о том, что 
только благодаря клиентам организации получают при-
быль. Поэтому сотрудники организаций, основанных 
на информации, в своей работе уделяют внимание мне-
нию клиентов об удовлетворенности покупкой товара 
или результатом оказания услуги. Следовательно, для 
современных организаций немаловажным является их 
репутация.

Сегодня взаимодействие клиентов с компаниями ос-
новывается на доверии. Прежде чем воспользоваться 
услугами бизнес- организации потенциальный покупа-
тель должен быть уверен в том, он не станет жертвой 
обмана. По мнению М. Айзенеггера, «чем более мы при-
выкли доверять  какому-либо агенту (например, компа-
нии), тем спокойнее мы и в дальнейшем оказываем ему 
доверие» [1, C. 26]. Имея личный положительный опыт 
взаимодействия с бизнес- организацией в прошлом, кли-
ент, скорее всего, воспользуется её услугами и в буду-
щем. В случае отсутствия личного опыта выбор конкрет-
ной компании, оказывающей необходимые услуги, бу-
дет основываться на рекомендациях или отзывах других 
людей –  репутации. Согласно трёхстороннему подходу 
М. Айзенеггера, существует три измерения репутации: 
функциональное, эмоциональное и социальное. Соци-
альная репутация отражает соблюдение носителем ре-
путации этических норм в рамках своей деятельности. 
Её индикаторами являются честность и ответственность. 
По мнению учёного, негативная оценка деятельности 
с точки зрения морали имеет более длительное влияние 
на репутацию компании, чем сомнения в её функцио-
нальной компетентности. Поэтому бизнес- организации 
могут изменить свою социальную репутацию только 
с помощью таких радикальных мер, как публичное при-
знание собственных ошибок. Чаще всего современные 
компании публикуют подобные заявления в интернете, 
потому что всемирная паутина является наиболее подхо-
дящим каналом массовой коммуникации для оператив-
ного распространения актуальной информации. В свя-
зи с этим для бизнес- организаций важно мнение поль-
зователей интернета о соблюдении ею этических норм 
в процессе осуществления деятельности –  социальная 
цифровая репутация.
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Для проведения анализа социальной цифровой репу-
тации бизнес- организаций Волгограда в июле 2022 года 
было проведено социологическое исследование мето-
дом онлайн- анкетирования среди пользователей двух 
наиболее популярных социальных сетей: «Вконтакте» 
и «Одноклассники». Объем выборки равен 313 жителям 
Волгограда. Применение методики River Sampling позво-
лило реализовать в процессе формирования выборки 
случайный отбор респондентов.

Прежде чем перейти к описанию социальной цифро-
вой репутации, необходимо обратить внимание на отно-
шение участников исследования к цифровой репутации 
бизнес- организаций в целом. В ходе анализа данных бы-
ло выявлено различие в оценке важности цифровой ре-
путации и проявления к ней интереса. Для 60% респон-
дентов важна цифровая репутация бизнес- организаций. 
87% опрошенных обращают внимание на цифровую ре-
путацию бизнес- организации, прежде чем стать её кли-
ентом. 44% жителей Волгограда всегда обращают вни-
мание на мнение пользователей интернета. 43% опро-
шенных читают отзывы и комментарии в зависимости 
от необходимого товара или услуги. Согласно полу-
ченным данным, для большинства волгоградцев циф-
ровая репутация бизнес- организаций является важ-
ной. Но в процессе принятия окончательного решения 
воспользоваться услугами бизнес- организации мнение 
пользователей интернета не всегда играет значимую 
роль.

Респонденты чаще всего узнают о цифровой репута-
ции бизнес- организаций из следующих источников: сай-
ты с рейтингами, обзорами и оценками –  44%; отзывы 
и комментарии в социальных сетях –  40%; комментарии 
на официальном сайте бизнес- организации –  30%. Пред-
положительно, популярность сайтов с рейтингами и об-
зорами связана с публикацией отзывов пользователей 
интернета о качестве товаров или услуг, содержащих 
конструктивную критику. Специально написанные («на-
крученные») отзывы и комментарии пользователи могут 
определить на данных ресурсах по отсутствию конструк-
тивной критики, схожести содержания и одинаковой да-
те публикации.

Помимо источников информации, стоит обратить вни-
мание на отношение участников исследования к бизнес- 
организациям в зависимости от их положительной или 
отрицательной цифровой репутации. Гипотеза, согласно 
которой достоинством положительной цифровой репу-
тации является увеличения числа клиентов, подтверди-
лась. Согласно полученным данным, большинство ре-
спондентов (75%) скорее всего станут клиентами ком-
пании, если в интернете о ней написаны положитель-
ные отзывы и в рейтингах она занимает высокие пози-
ции. Последствием отрицательной цифровой репутации 
является уменьшение числа потенциальных клиентов. 
Подтверждением этому свидетельствует распределение 
ответов опрошенных, согласно которому большинство 
респондентов (79%) скорее всего не станут клиентами 
компании, если о ней пользователи пишут негативные 
отзывы и комментарии и в рейтингах она занимает по-
следние позиции. Кроме тональности отзывов и коммен-
тариев других пользователей, на цифровую репутацию 
бизнес- организаций оказывает влияние личный опыт 
коммуникации потенциальных клиентов с её сотрудни-
ками в интернете.

Оценивая социальную цифровую репутацию, ре-
спонденты отметили, что в целом сотрудники бизнес- 
организаций соблюдают нормы этики во время общения 
с пользователями интернета. Большинство опрошен-
ных волгоградцев (79%) не получали в интернете адре-
сованные им неэтичные ответы сотрудников бизнес- 

организаций Волгограда, 13% –  сталкивались с хам-
ством, грубостью или оскорблениями.

Более актуальной является проблема игнорирова-
ния вопросов клиентов, опубликованных во всемирной 
паутине. 38% опрошенных оказывались в ситуациях, 
в которых сотрудники бизнес- организаций Волгограда 
не отвечали на их сообщения или отказывались решить 
их проблему. Несмотря на это, почти половина участни-
ков исследования (55%) согласны с тем, что в ответах 
клиентам в интернете сотрудники бизнес- организаций 
Волгограда демонстрируют свою компетентность и спо-
собность решить проблему, с которой столкнулся кли-
ент. Можно предположить, что игнорирование вопро-
сов пользователей интернета связано с отсутствием 
доступа у сотрудников бизнес- организаций к профес-
сиональному программному обеспечению для отслежи-
вания публикации вопросов в автоматическом режиме.

В результате проведения анализа данных было 
выявлено, что большинство респондентов (53%) ча-
ще всего видели положительные отзывы о соблюде-
нии их сотрудниками норм морали и профессиональ-
ной этики в интернете. По мнению 12% респонден-
тов, обративших внимание на отрицательные отзывы 
пользователей интернета, несоблюдение в интернете 
норм морали и профессиональной этики сотрудниками 
бизнес- организаций Волгограда чаще всего проявляет-
ся в игнорировании сотрудниками организации клиен-
тов в интернете (44%). Во-вторых, пользователи пишут 
об отказах сотрудников в решении проблемы клиен-
тов с заказом товаров или оформлением онлайн- услуг 
(40%). В-третьих, несоблюдение норм морали и про-
фессиональной этики выражается в низком качестве 
оказания онлайн- услуг или снижении качества товара 
во время доставки (39%).

Таким образом, бизнес- организации Волгограда 
в целом обладают положительной социальной цифро-
вой репутацией, потому что большинство респондентов 
чаще встречали о них положительные отзывы в интер-
нете и не получали неэтичные ответы от сотрудников 
бизнес- организаций. Согласно концепции общества 
знаний П. Друкера, для руководителей современных 
бизнес- организаций важна обратная связь для анали-
за эффективности деятельности организации. Исходя 
из этого, в ходе исследования респондентам был задан 
вопрос о мерах улучшения социальной цифровой репу-
тации. Согласно распределению ответов опрошенных 
жителей Волгограда, для изменения в положительную 
сторону мнения пользователей о соблюдении в интер-
нете норм морали и профессиональной этики сотрудни-
ками бизнес- организаций Волгограда прежде всего не-
обходимо повысить квалификацию сотрудников, работа-
ющих с клиентами в интернете (70%) и информировать 
клиентов о любых изменениях в оформленном заказе 
товара или онлайн- услуги (52%).
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The article defines the social digital reputation, describes its char-
acteristics. The analysis of the personal experience of respondents’ 
interaction with employees of Volgograd business organizations on 
the Internet, associated with receiving unethical answers, ignoring 
or refusing to solve the problem, was carried out. The assessment of 
the demonstration of competence of employees of Volgograd busi-
ness organizations in the process of communication with Internet 
users is given. Based on the opinion of the surveyed residents of 
Volgograd, the measures that need to be taken to improve the social 
digital reputation of Volgograd business organizations have been 
identified.

Keywords: the social digital reputation, internet, social networks, 
business organization, sociology of management.
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Тифлоинформационные технологии в жизни инвалидов по зрению
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Развитие адаптивных информационных технологий актуали-
зировало для инвалидов по зрению вопрос налаживания вза-
имодействия с современной цифровой средой. Приобретение 
незрячими и слабовидящими людьми навыков работы с персо-
нальными компьютерами и мобильными устройствами ведет 
к росту уровня их самостоятельности и независимости. В ста-
тье исследуется состояние цифровой реабилитации инвалидов 
по зрению. Делается вывод о высоком уровне цифровой реа-
билитации незрячих и слабовидящих лиц и широком исполь-
зовании ими современных тифлоинформационных технологий 
в различных целях.

Ключевые слова: инвалиды по зрению, адаптивные компью-
терные технологии, цифровое пространство, цифровая реаби-
литация, программа экранного доступа, синтез речи.

В массовом сознании традиционно превалирует 
мысль о недоступности для инвалидов по зрению совре-
менной компьютерной техники и мобильных устройств 
[1]. Фактически, данный социальный аттитюд является 
проявлением эйблизма, поскольку демонстрирует пре-
восходство обычных, здоровых людей, над инвалидами 
по зрению не только в повседневной жизни, но и в циф-
ровом пространстве [2].

Большая часть здоровых членов социума, не кон-
тактирующих с незрячими и слабовидящими людьми, 
считает, что наличие серьезных зрительных дефектов 
не позволяет инвалидам по зрению не только читать 
плоскопечатную литературу и периодические издания, 
но и пользоваться в повседневной жизни персональ-
ными компьютерами (ПК), сенсорными мобильными 
устройствами и цифровыми средствами коммуникации, 
к числу которых относятся телекоммуникационная сеть 
«Интернет» и функционирующие на ее основе социаль-
ные сети, мобильные и компьютерные версии мессен-
джеров «Telegram», «WhatsApp» и др.

Действительно, можно констатировать, что, несмотря 
на наличие в современных ПК и сенсорных мобильных 
устройствах адаптивных тифлотехнологий, непосред-
ственно интернет- браузеры и почти весь веб-контент 
до сих пор крайне слабо приспособлены под специфи-
ческие особенности незрячих и слабовидящих пользова-
телей. При этом необходимо отметить, что создание уни-
версальной цифровой среды, как и аналогичной универ-
сальной доступной физической среды, было бы полезно 
не только инвалидам по зрению, но и другим категориям 
лиц, например, пожилым людям с сенсорными наруше-
ниями, иностранным гражданам, недостаточно хорошо 
владеющим языком конкретного государства, жителям 
сельской местности, для которых недоступен быстрый 
интернет, и пр. [3].

Тем не менее, в современном мире достаточно сложно 
найти незрячего или слабовидящего индивида, не владе-
ющего навыками работы на ПК или смартфоне. Большую 
часть таких лиц составляют либо выпускники специали-
зированных школ-интернатов для слепых, в которых ком-
пьютерной грамотности обучающихся, как собственно 
и другим направлениям реабилитации, уделяется откро-
венно мало внимания, либо представители пожилой ко-
горты, для которых освоение современной компьютерной 
техники и мобильных устройств уже само по себе явля-
ется достаточно сложным. При этом индивиды, получив-
шие инвалидность по зрению в сознательном возрасте 
и успевшие освоить компьютер и мобильное устройство, 
а также инвалиды по зрению с детства, ведущие актив-
ный образ жизни, достаточно легко и быстро проходят 
процесс цифровой реабилитации (абилитации), приоб-
ретая (восстанавливая) соответствующие навыки. Для 
них ПК и сенсорные мобильные устройства становятся 
важным и необходимым средством и инструментом ком-
муникации, пространственной ориентации, виртуальной 
и реальной социальной интеграции, обеспечения своей 
самостоятельности, независимости, профессиональной 
и творческой состоятельности [4].

Помогают цифровой реабилитации инвалидов 
по зрению современные тифлоинформационные техно-
логии, представляющие собой адаптивное программное 
обеспечение, делающее доступным для незрячих и сла-
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бовидящих не только ПК, но и сенсорные мобильные 
устройства [2].

Опрос 155 инвалидов по зрению I (92 чел.) и II 
(63 чел.) гр., проведенный в феврале- апреле 2023 г. 

в Хабаровской местной организации (МО) ВОС, пока-
зал, что 97,42% из числа опрошенных, владеют навы-
ками работы с сенсорными мобильными устройствами, 
а 86,45% могут работать на ПК (табл. 1).

Таблица 1. Инвалиды по зрению, владеющие навыками работы на ПК и/или сенсорном мобильном устройстве, чел.

Тип устройства Возрастные группы, лет Всего

18–30 31–40 41–50 51–60 60+ чел. %

Всего, в т.ч.: 22 27 33 38 35 155 100

ПК 22 27 29 32 24 134 86.45

Сенсорное мобильное устройство (смартфон, планшет) 22 27 33 37 32 151 97.42

Столь высокие показатели цифровой реабилитиро-
ванности инвалидов по зрению I и II гр. обусловлены це-
лым рядом факторов:

1) Понимание важности владения навыками работы 
на ПК и с сенсорными мобильными устройствами для 
незрячего человека в современных условиях;

2) Наличие возможности приобретения таких навы-
ков в МО ВОС, специализированной библиотеке для 
слепых, краевой научной библиотеке;

3) Наличие возможности быстрого получения кон-
сультации по конкретным вопросам работы на ПК или 
мобильном устройстве у руководства МО ВОС или как 
зрячих, так и незрячих специалистов краевой специали-
зированной библиотеки для слепых.

Зафиксировав факт высокого уровня цифровой ре-
абилитированности инвалидов по зрению различных 
возрастных когорт, отметим, что активное внедрение 
адаптивных компьютерных технологий, а точнее –  про-
грамм экранного доступа, в жизнь незрячих в нашей 
стране началось только в начале 2000-х гг., когда ПК 
стали доступны для массового пользователя. Причем 
информация о появлении адаптивных компьютерных 
технологий, согласно данным опроса, до сих пор дохо-

дит до инвалидов по зрению преимущественно из двух 
основных источников:
– от других незрячих пользователей –  71% опрошен-

ных;
– от работников специализированных организаций 

(реабилитационные центры, специализированные 
библиотеки для слепых, учреждения системы ВОС, 
МО ВОС –  24,5% опрошенных;

– из прочих источников –  4,5% опрошенных;
Логичным представляется факт, что владение на-

выками работы с сенсорным мобильным устройством, 
не означает наличие у инвалида по зрению и навыков 
работы с ПК.

Кроме того, далеко не все инвалиды по зрению, име-
ющие навыки работы на ПК и сенсорных мобильных 
устройствах, могут пользоваться всеми предоставляе-
мыми такими устройствами возможностями. Как и в лю-
бой другой деятельности, в этом направлении также не-
обходимо пройти реабилитационный (абилитационный) 
этап. Способы получения (восстановления) навыков ра-
боты с ПК и/или сенсорными мобильными устройствами 
инвалидами по зрению I и II гр. представлены в табл. 2 
и 3.

Таблица 2. Способы приобретения навыка работы с ПК инвалидами по зрению, чел.

Способ получения навыка Возрастные группы, лет Всего

18–30 31–40 41–50 51–60 60+

Всего, в т.ч.: 22 27 29 32 24 134 100

самостоятельно 2 6 11 13 7 39 29.1

приобрел в школе- интернате 2 1 – – – 3 2.24

посещал курсы 9 10 8 10 8 45 33.58

научили другие незрячие 3 2 1 – – 6 4.48

научили в реабилитационном центре – 5 4 5 2 16 11.94

другой способ 6 3 5 4 7 25 18.66

Таблица 3. Способы приобретения навыка работы с сенсорными мобильными устройствами инвалидами по зрению, чел.

Способ получения навыка Возрастные группы, лет Всего

18–30 31–40 41–50 51–60 60+

Всего, в т.ч.: 22 27 33 37 32 151 100

самостоятельно 1 16 16 11 9 53 35.1

посещал курсы 3 3 8 12 15 41 27.15

научили другие незрячие 11 3 1 7 2 24 15.9

научили в реабилитационном центре – 1 3 3 2 9 6

другой способ 7 4 5 4 4 24 15.9
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Мы видим, что приобретение навыков работы на ПК 
инвалидами по зрению осуществлялось преимуществен-
но следующими способами:

1) На специальных курсах –  33,58%;
2) Самостоятельно –  29,1%;
3) Другими способами (помогали родственники, дру-

зья, использовались видео- и аудиоуроки, учебная ауди-
олитература и пр.) –  18,66%;

4) В реабилитационных центрах –  11,94%.
На основе приведенных данных мы можем сделать 

вывод о неэффективной работе специализированных 
школ-интернатов в этом направлении. Напротив, наличие 
возможности посещать специальные курсы для незрячих 
по компьютерной грамотности, способствовало росту чис-
ла инвалидов по зрению, умеющих работать на ПК. Само-
стоятельное приобретение этого навыка свидетельствует 
о его восстановлении теми незрячими, кто уже умел рабо-
тать на ПК ранее, до получения инвалидности по зрению.

Отметим, что в настоящее время для работы на ПК, 
помимо встроенных в операционные системы (ОС) Win-
dows адаптивных функций (экранная лупа, экранный 
диктор), а также программ- ридеров (Говорилка, Ба-
лаболка, IceBook и др.), предоставляющих инвалидам 
по зрению ограниченный спектр возмещающих тот или 
иной зрительный дефект функций, люди с серьезным 
ограничением зрения широко используют 2 адаптивных 
программных продукта –  JAWS и NWDA.

Обе программы имеют практически идентичный 
функционал и, зачастую, их использование зависит 
лишь от того, с какой из них инвалида раньше научили 
работать. Причем овладев одной из них, инвалид по зре-
нию без особых трудностей может работать и с другой.

JAWS (с англ. Job Access With Speech –  доступ к дей-
ствиям с помощью речи), представляет собой програм-
му экранного доступа для ОС Windows, распространяе-
мую на коммерческой основе, позволяющую инвалиду 
по зрению выполнять на ПК практически те же задачи, 
что и зрячему пользователю, кроме, естественно, тех, 
которые по-умолчанию предполагают использование 
зрения (рисование, обычные (неадаптированные) ком-
пьютерные игры и пр.). Все действия, осуществляемые 
незрячим или слабовидящим пользователем на ПК либо 
озвучиваются выбранным пользователем синтезатором, 
либо выводятся на брайлевский дисплей. Оба режима 
могут работать как по отдельности, так и одновременно. 
Первая версия JAWS for Windows (v.1.0) вышла в январе 
1995 г., а последняя –  v.1805.33 –  в мае 2018 г.

NWDA (с англ. Non Visual Desktop Access –  невизу-
альный доступ к рабочему столу) –  представляет собой 
аналог JAWS, но распространяется на некоммерческой 
основе [5].

Ранжирование тифлоадаптированных программных 
продуктов по частоте использования инвалидами с тя-
желыми нарушениями зрительной функции, выглядит 
следующим образом:

1) JAWS –  82,1%.
2) Программы- ридеры –  77,6%.
Данное ПО позволяет пользователю не только про-

слушивать большие текстовые файлы, что особо ценно 
в отношении учебной, научной или художественной ли-
тературы, но и сохранить любой текстовый файл в ау-
диоформате и прослушать его позднее как на ПК, так 
и на мобильном сенсорном устройстве, аудиоплеере, 
или тифлофлэшплеере.

3) NWDA –  71,64%.
4) Экранная лупа –  66,42%.
5) Другие встроенные инструменты увеличения тек-

ста и изображения на экране (увеличенный шрифт, яр-
лыки и пр.) –  59,7%.

6) Экранный диктор –  12%.
При этом все опрошенные инвалиды по зрению, име-

ющие навык работы на ПК, в той или иной мере совме-
щают, при использовании ПК, различные тифлоадаптив-
ные компьютерные технологии.

В таблице 3 приведены способы получения инвали-
дами по зрению I и II гр. навыка работы с сенсорными 
мобильными устройствами (смартфоны, планшеты).

Данные опроса показывают, что, в отличие от навы-
ка работы на ПК, на мобильных устройствах инвалиды 
по зрению I и II гр. в более чем в трети случаев (35,1%) 
научились работать самостоятельно. На специальных 
курсах этот навык получили еще 27,15%. Другими спо-
собами (при помощи родных, друзей, видео- и аудиоу-
роков), а также при помощи незрячих этот навык при-
обрели еще по 15,9%. Наименьшее число инвалидов 
по зрению научились работать с сенсорными мобиль-
ными устройствами в реабилитационных центрах (6%) 
и в школах- интернатах для детей с дефектами зрения 
(0%).

К числу самых распространенных причин, обусловив-
ших более низкий уровень компьютерной грамотности 
среди инвалидов по зрению I и II гр. относятся:

1) отсутствие необходимости в приобретении такого 
навыка;

2) более сложный, в отличие от сенсорных мобиль-
ных устройств, процесс работы с ПО на ПК, необходи-
мость изучения и запоминания сочетаний клавиш;

3) необходимость установки адаптивного ПО;
4) отсутствие ПК или доступа к нему.
В данном случае необходимо пояснить, что работа 

на ПК лицами с тяжелыми расстройствами зрения осу-
ществляется исключительно с помощью клавиатуры, со-
четания клавиш на которой позволяют незрячим пользо-
вателям осуществлять широкий спектр действий, озву-
чиваемых речевым синтезатором. Эта особенность ра-
боты незрячих на ПК обусловлена тем, что они просто 
не видят курсор мыши, даже если используют при этом 
встроенные программные средства ОС (увеличенный 
размер курсора, повышенная контрастность, инверсия 
цвета, экранная лупа и пр.). В отличие от ПК, взаимо-
действие инвалидов по зрению с сенсорными мобиль-
ными устройствами осуществляется при помощи систе-
мы жестов, которые достаточно легко можно настроить 
самостоятельно.

Среди причин, обуславливающих более высокий 
уровень популярности сенсорных мобильных устройств 
в среде инвалидов по зрению можно выделить:

1) наличие предустановленных приложений или 
встроенных функций, адаптирующих мобильное устрой-
ство под нужды лиц с дефектами зрения (например 
«TalkBack» в ОС Android);

2) относительная простота освоения на уровне поль-
зователя в сравнении с ПК;

3) большая адаптированность приложений (включая 
мессенджеры «WhatsApp» и «Telegram», а также соци-
альные сети «Вконтакте» и «Одноклассники») к особен-
ностям инвалидов по зрению;

4) наличие и легкость коммуницирования с голосо-
выми помощниками.

Сферы применения инвалидами по зрению ПК при-
ведены в табл. 4.

Мы видим, что основными направлениями исполь-
зования ПК, инвалидами по зрению являются обще-
ние, просмотр новостей и поиск информации, работа, 
развлечения и досуг, покупки. Более низкие показа-
тели использования компьютеров в образовательных 
целях или в творчестве обусловлены как социально- 
демографическими и социально- трудовыми характе-
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ристиками респондентов (возраст, состояние здоровья, 
уровень образование, активность в социально- трудовой 
сфере и пр.), так и не самым высоким показателем на-
личия у инвалидов по зрению творческих способностей, 
для реализации которых представителям данной нозо-
логии лучше всего подходит именно ПК [4; 6].

Таблица 4. Направления использования инвалидами по зрению 
ПК, чел.

Направления Всего

чел. %

134 100

Общение, коммуникации 114 88.1

Новости, поиск информации 121 90.3

Работа 92 68.66

Получение образования, повышение 
квалификации

35 26.12

Развлечения, досуг 120 89.5

Покупки 87 64.92

Творчество 33 24.63

Другое 58 43.28

Использование сенсорных мобильных устройств ин-
валидами по зрению для различных целей приведено 
в таблице 5.

Таблица 5. Направления использования инвалидами по зрению 
мобильных устройств, чел.

Направления Всего

чел. %

151 100

Общение, коммуникации 151 100

Новости, поиск информации 151 100

Работа 34 22.52

Получение образования, повышение 
квалификации

5 3.31

Развлечения, досуг 151 100

Покупки 94 62.25

Творчество 17 11.26

Другое 63 41.72

Большая, в сравнении с ПК, легкость освоения сен-
сорных мобильных устройств для инвалидов по зрению, 
обуславливает и более высокий уровень использования 
смартфонов и планшетов в целях общения и передачи 
информации, поиска и просмотра новостей, развлече-
ний и досуга, осуществления покупок через специаль-
ные приложения.

При этом ограниченный функционал мобильных 
приложений, меньший размер дисплея, специфические 
особенности управления устройством системой специ-
альных жестов, зачастую лишь частичная адаптация 
важных приложений под нужды инвалидов по зрению –  
обуславливают более низкий уровень использования 
сенсорных мобильных устройств в столь значимых со-
циальных сферах жизнедеятельности человека, как про-
фессиональная деятельность и получение образования.

Таким образом мы можем констатировать, что пре-
валирующее в социуме мнение о неспособности инвали-
дов с тяжелыми нарушениями зрительной функции ов-
ладеть навыками работы на ПК и сенсорных мобильных 
устройствах, не соответствует действительности.

Более того, современные технические средства, ис-
пользующие тифлоадаптивные компьютерные и инфор-
мационные технологии, делающие эти средства доступ-
ными для инвалидов по зрению, воспринимаются послед-
ними как важный инструмент обеспечения их индивиду-
альной самостоятельности и независимого образа жизни.

Фактически являясь техническим средством реаби-
литации, они позволяют инвалидам по зрению выпол-
нять ранее недоступные операции, существенно снижая 
уровень зависимости незрячих и слабовидящих от со-
циального окружения и возвращая им свободу и разно-
образие действий в различных сферах жизнедеятель-
ности.
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TIFLO-INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE LIFE OF 
BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE

Trinadtsatko A. A.
Pacific National University

The development of adaptive information technologies has actu-
alized the issue of establishing interaction with the modern digital 
environment for the blind and visually impaired. The acquisition by 
blind and visually impaired people of the skills to work with personal 
computers and mobile devices causes an increase in their level of 
independence. The article examines the state of digital rehabilita-
tion of blind and visually impaired people. The conclusion is made 
about the high level of digital rehabilitation of the blind and visually 
impaired persons and the wide use of modern tiflo- information tech-
nologies by them in various directions.

Keywords: blind and visually impaired people, adaptive comput-
er technology, digital space, digital rehabilitation, screen Reader, 
speech synthesis.
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Развитие системы управления гостиничными организациями: аспекты 
социально- психологического климата коллектива
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аспирант Новосибирского государственного университета 
экономики и управления
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Актуальность темы исследования обусловлена влиянием 
социально- психологического климата коллектива на эффек-
тивность работы гостиничных предприятий. Неблагоприятный 
социально- психологический климат сопровождается недисци-
плинированностью сотрудников, частым опозданиям, несоблю-
дению этикета, а впоследствии к увольнению или длительной 
«текучке кадров». Таким образом, эти процессы приводят 
к конфликтам сотрудников, недоверию друг к другу и многим 
другим отрицательным характеристикам. Следовательно, 
проблема исследования заключается в поиске специальных 
приемов, которые способы обеспечивать и поддерживать 
здоровую и благоприятную коллективную среду. Чтобы они 
были действенными в гостиничных предприятиях, сотрудни-
кам важно чувствовать, что их вклад в производство приносит 
выгоду. Цель данной статьи: изучить приемы системы управ-
ления социально- психологическим климатом в гостиничной 
организации. В процессе исследования были использованы 
следующие методы: метод анализа информации, описатель-
ный метод; эссе исследователей, менеджеров и ученых, опрос. 
Результаты исследования: знание и использование приемов 
системы управления в гостиничной организации помогает 
управляющему сохранить ментальное здоровье сотрудников, 
избежать дальнейшего увольнения сотрудников и банкротства 
(разорения) своей индустрии, а, следовательно, создать благо-
приятный социально- психологический климат.

Ключевые слова: социально- психологический климат, систе-
ма управления, гостиницы, межличностные отношения, кол-
лектив, организация труда, банкротство, кадры.

В современных условиях организация труда в го-
стиничной организации играет важную роль. Многие 
управляющие делают особый упор, в первую очередь, 
на физическую безопасность (система управления ох-
раной труда, комфортное рабочее место, видеокамеры, 
температура помещения). При этом не уделяют долж-
ного необходимого внимания ментальному здоровью 
сотрудников, межличностным отношениям коллектива. 
Эти процессы обязательно должны быть под контролем 
руководителя. Недостаточное внимание к социально- 
психологическому климату, может приводить к наруше-
ниям дисциплины: частым опозданиям, неточному ис-
полнению указаний менеджера.

Об этом в своих трудах не раз писали исследователи 
и менеджеры: Епишкин И. А., Шобанов А. В. [3]; «…; Ви-
ханский О. С, Наумов А. И. [2]; Эксакусто Т. В. [9]. Подчер-
кивали, что «…благоприятный СПК характеризуют оп-
тимизм, радость общения, доверие, чувство защищен-
ности, безопасности и комфорта, взаимная поддержка, 
теплота и внимание в отношениях, межличностные сим-
патии… » [3, с. 63]; «…социально- психологический кли-
мат коллектива связан с определенной эмоциональной 
окраской психологических связей коллектива, возника-
ющих на основе их близости, симпатий, совпадения ха-
рактеров, интересов и склонностей…» [2, с. 59].

Таким образом, можно сделать вывод, что социально- 
психологический климат представляет собой состояние 
«…климата сотрудников организации в целом, которое 
характеризуется относительно устойчивым психологиче-
ским настроем, это качественная сторона межличност-
ных отношений…» [2, с. 63]. Психологи Алдашева А. А., 
Медведев В. И., Сарбанов У. К. [1] в своей работе также 
изучали этот вопрос. Они утверждают, что здоровая ат-
мосфера коллектива влияет на психическое и эмоцио-
нальное состояние каждого сотрудника. Следователь-
но, показатели индивидуального уровня сотрудников «…
агрегируются для получения оценок на уровне группы…» 
[1, с. 78].

В связи с вышесказанным, необходимо изучить при-
емы системы управления социально- психологическим 
климатом в гостиничной организации. Но, прежде, рас-
смотрим термин «социально- психологический климат» 
в науке и менеджменте. Эксакусто Т. В. [9] трактует «…
климат коллектива представляет собой преобладающий 
и относительно устойчивый психический настрой кол-
лектива, который находит многообразные формы прояв-
ления во всей его жизнедеятельности…» [9, с. 38]. Ока-
зывать влияние на социально- психологический климат 
коллектива помогают приемы системы управления (ме-
неджмента): поощрение, стимулирование, причастность 
к успеху. Как правило, за качественную и продолжитель-
ную работу можно применить «…следующие виды по-
ощрения:

денежное вознаграждение в виде премии;
объявление благодарности;
награждение ценными подарками;
награждение почетной грамотой;
объявление благодарности…» [5, с. 219].
Стимулирование включает в себя[4], с одной сторо-

ны, четкое и доведенное до конца, достижение постав-
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ленных целей, а с другой стороны, возможность полу-
чить дополнительные «плюшки».

Стимулирование может быть материальным и нема-
териальным: «…к материальному относятся: денежное 
(премия); неденежное (транспортные расходы, путевки 
в санатории)…» [4 с. 92]. К нематериальному относят-
ся: «…социальное (возможность профессионального 
роста) и моральное (награды); творческое (самореали-
зация)…» [4, с. 93]. Чтобы указанные выше приемы сис-
темы управления организациями были действенными 
в гостиничных предприятиях, сотрудникам важно чув-
ствовать, что их вклад в производство приносит выго-
ду. В связи с этим можно обратиться к «…причастно-
сти успеха является высшей степенью развития идеоло-
гии коллектива гостиничной организации…» [8, с. 79]. 
Следовательно, каждый чувствует именно себя нужным 
и востребованным в гостиничной организации.

Таким образом, при использовании указанных выше 
приемов руководитель гостиничной организации сможет 
создать благоприятную атмосферу в коллективе и здо-
ровый социально- психологический климат. Их знание 
и использование в дальнейшем поможет управляющему 
сохранить ментальное здоровье сотрудников, избежать 
дальнейшего увольнения сотрудников и банкротства (ра-
зорения) своей индустрии. Однако есть такие приемы, 
которые разрушают социально- психологический климат 
коллектива[6]. При этом многие управляющие часто об-
ращаются к ним.

Первый из них –  манипуляции [9]. Они представля-
ют собой скрытое влияние, похожее на внушение. Тех-
ники манипулирования имеют свои наименования. На-
пример, «реши здесь и сейчас»: искусственно созда-
ется безвыходная ситуация, в которой у человека нет 
времени для того чтобы подумать. Часто применяются 
и техники эти приемов [9]: «подмена цели»; «иллюзия 
выбора»; «взаимный обмен»; «обещанного три года 
ждут» и многие другие. Также и обращаются к критике 
и наказанию. Такие приемы использовать можно толь-
ко в самом крайнем случае, так как, редко встречаются 
сотрудники, умеющие не просто воспринимать критику, 
но и создавать из нее основание для своей собственной 
мотивации.

Страх наказания –  «…стремление избежать ответ-
ственности за совершенные ошибки, перекладывание 
вины (ответственности)…» [6, с. 186]. Следовательно, 
это приводит к «текучке кадров» и возможному банкрот-
ству гостиничной организации. Чтобы исключить эти по-
следствия, менеджерами и психологами были разрабо-
таны различные способы сплочения коллектива гости-
ничного сервиса [13]. Именно их применение в дальней-
шем поможет преодолевать любые сложности и избе-
жать конфликтов. В первую очередь, в группе должен 
быть применен способ формирования единого рабочего 
процесса. Его шестеренки [16] приведут к взаимопони-
манию и уважению между работниками. Для этого нужно 
пройти три важных этапа:

1) «притирка» –  работники находят общие точки со-
прикосновения (желательно необходимо, чтобы набран-
ные управляющим сотрудники гостиничной организации 
были примерно одного возраста и социального положе-
ния);

2) «конфликтование» –  сотрудники в коллективе по-
няли сильные и слабые стороны каждого, возможно, что 
«… кто-то пытается стать лидером и прогнуть под себя 
коллектив…» [6, с. 86];

3) «зрелость и взаимность, идиллия»: роли распреде-
лены и способности каждого подчиненного в гостинице 
четко распределены. Следовательно, все спокойно ра-
ботают над выполнением задач.

Если указанные выше этапы пройти, то коллектив мож-
но привести к единому рабочему процессу, а значит, из-
бежать дальнейшего упадка социально- психологического 
климата. Далее, можно обращаться и к другим способам. 
Руководитель должен понимать, что нужно позволять «…
своим сотрудникам быть самими собой, что положитель-
но скажется и на деловом общении…» [9, с. 46]. На наш 
взгляд, в современных условиях, актуальны коллектив-
ные мероприятия, тимбилдинг, видеовстречи. Рассмо-
трим более подробно. Коллективные мероприятия: как из-
вестно, неформальное общение больше сближает людей. 
В виду этого, можно устроить: день рождения  какого-либо 
сотрудника, корпоративные праздники (Новый Год, Рож-
дество, День Ангела, Тайный Санта). Поделимся личным 
опытом. В 201 году нам довелось работать в организации, 
где проводили День Ангела перед Новым Годом. Нас со-
брали на еженедельной планерке, на которой необходимо 
было выбрать из «мешочка Деда Мороза» свиток с на-
званием отдела, так, чтобы никто не увидел, сотрудников 
которого нужно было не просто порадовать подарком (как 
это предполагается при проведении «Тайного Санты»), 
а удивить. К примеру, нужно было придумать квест или 
мастер- класс [13]. На подготовку была неделя. Многие 
разработали чековые книжки желаний, изготовили пода-
рочные сертификаты. Помнится, что отдел, которому мы 
«достались» изготовил нам сертификаты на уборку наше-
го стола. В ответ –  мы провели мастер- класс по изготов-
лению сладких букетиков.

В учреждении было более 100 работников различ-
ного штата, многие не были даже знакомы или обща-
лись не близко. Но, День Ангела помог, работники по-
знакомились ( кто-то чуть ближе,  кто-то даже в первые), 
да и время было не простое для организации… После 
проведения, поднялось настроение, люди улыбались. 
На наш взгляд, это был правильно подобранный спо-
соб для сплочения коллектива в столь не простое время 
для руководителя. Безусловно, особой популярностью 
сейчас пользуется такой способ как «совместный тури-
стический поход», который относится к коллективному 
мероприятию. Главное учесть температуру воздуха[12], 
продумать детали комфортного нахождения и для того, 
чтобы сберечь здоровье каждого.

Тимбилдинг представляет собой «строительство ко-
манды». Это способ с самыми разнообразными видами 
применения: экстремальный (пейнтбол, страйкбол аэ-
ротруба и многое другое); интеллектуальный (мозговой 
штурм, исторический квест, семинар или вебинар, мно-
гознаменательный квест), творческий (хобби, мастер- 
классы, рэп-батлы и многие другие).

Видеовстречи. Являются самым удобным форматом 
общения в 21 веке. Общаться можно по скайпу, вклю-
чать видеосообщения в социальных сетях или просто 
вести переписку через «видеокружки». Но, руководите-
лю важно учитывать, что «…сообщения в социальной 
сети –  это неплохо, но люди должны знать друг друга 
в лицо и слышать голоса друг друга…» [8, с. 57]. Безус-
ловно, такой формат удобен и современен. Так, дирек-
тор гостиницы-кафе «У гончара» (Ярославская область, 
д. Козлово) применяет в работе общение с подчиненны-
ми в формате виртуальной коммуникации. С целью вы-
явления социально- психологического климата коллек-
тива и удобства использования видеоформата в работе, 
мы провели опрос сотрудников по разработанной анкете 
(с согласования управляющего).

Вопросы анкеты
1. В какую из клеток Вы бы поместили отношения в своем 
коллективе? (Ответ обозначьте удобным для Вас знаком 
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
в выбранной клетке). Градации: цифра 1 соответствует 
нездоровой атмосфере в отношениях коллектива; 9 –  ат-
мосфере взаимопомощи, взаимопонимания (здоровая 
атмосфера).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Отметьте, пожалуйста, с каким из приведенных ни-
же утверждений Вы больше всего согласны (ответ от-
метьте удобным знаком).

Большинство членов нашего коллектива –  хо-
рошие, симпатичные люди

Большинство членов нашего коллектива –  
люди малоприятные

3. Считаете ли Вы, что было бы хорошо, если бы члены 
Вашего коллектива жили близко друг от друга?

Да
Нет
4. Как Вы думаете, если бы Вы вышли на пенсию 

или долго не работали по  какой-либо причине, стреми-
лись ли бы Вы встречаться с членами Вашего коллек-
тива?

Да
Нет
5. Укажите, пожалуйста, в какой степени Вы удовлет-

ворены различными условиями Вашей работы (поставь-
те удобный для Вас знак).

Условие Удовлетворен Не удовлетворен

Равномерность обеспе-
чения работой

Равномерность разме-
ра заработной платы

Отношения с непосред-
ственным руководи-
телем

Отношения с колле-
гами

6. Удобно ли Вам взаимодействовать в дистанцион-
ном формате с другими сотрудниками и руководителем?

Да
Нет
7. Считаете ли Вы безопасным обмен информацией 

через видеоформат?
Да
Нет
8. Подбирает ли руководитель удобное время для об-

щения в видеоформате?
Да
Нет
Мы провели анкетирование сотрудников в период 

с 13.02.2023 года по 17.02.2023 года. Участие приняли 
24 сотрудника, 3 воздержались. В ходе обработки дан-
ных, получены следующие результаты (Таблица 1).

На основе данных таблицы 1, можно судить о преоб-
ладании атмосферы взаимопомощи, взаимопонимания 
(здоровая атмосфера). Большинство сотрудников поло-
жительного мнения друг о друге. В виду этого, предпола-
гаем о благоприятном социально- психологическом кли-
мате коллектива. При этом важно обратить внимание 
на то, что в других градациях также присутствуют еди-
ничные ответы, управляющему необходимо их прорабо-
тать. К примеру, он может обратиться к приемам: стиму-

лирование; причастность успеха. Избегать применения 
манипуляций, критики и наказания. Также отметим, что 
существуют различные способы сплочения, в дальней-
шем поможет преодолевать любые сложности и избе-
жать конфликтов. К примеру, тимбилдинг станет новым 
форматом во взаимоотношениях коллектива кафе-го-
стиницы «У гончара».

Таблица 1. Результаты проведения анкетирования

Номер 
вопро-

са

Условие
(при наличии в во-

просе анкеты)

Градация Коли-
чество 
сотруд-
ников

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0
0
1
2
2
5
5
9

2 Большинство членов 
нашего коллектива –  
хорошие, симпатич-
ные люди
Большинство членов 
нашего коллектива –  
люди малоприятные

21

3

3 Да
Нет

3
21

4 Да
Нет

14
10

5 Равномерность 
обеспечения ра-
ботой
Равномерность 
размера заработ-
ной платы
Отношения с не-
посредственным 
руководителем
Отношения с кол-
легами

Удовлетворен
Не удовлетворен

Удовлетворен
Не удовлетворен

Удовлетворен
Не удовлетворен

Удовлетворен
Не удовлетворен

13
11

15
9

17
7

18
6

6 Да
Нет

18
6

7 Да
Нет

16
8

8 Да
Нет

17
7

Также, из результатов проведения анкетирования 
следует, что подчиненным удобно взаимодействовать 
в дистанционном формате. Но, акцентируем внимание 
на вопросе № 8. Ответов «нет» 7 из 24, считаем, что 
руководителю необходимо обратить внимание на кор-
ректный подбор временных рамок.

Таким образом, ответы анкеты показали достоинства 
и недостатки социально- психологического климата коллек-
тива, взаимодействия сотрудников с руководителем в ви-
деоформате. На основе проведения анкетирования и всего 
вышесказанного, можно сделать следующий ряд выводов:

1. знание и использование приемов системы управ-
ления в гостиничной организации помогает управляю-
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щему сохранить ментальное здоровье сотрудников, из-
бежать дальнейшего увольнения сотрудников и банкрот-
ства (разорения) своей индустрии, а, следовательно, со-
здать благоприятный социально- психологический кли-
мат. Оказывать влияние на социально- психологический 
климат коллектива помогают приемы системы управле-
ния (менеджмента): убеждение, поощрение, стимулиро-
вание, причастность к успеху;

2. в системе управления гостиничной организацией 
присутствуют приемы, которые разрушают социально- 
психологический климат коллектива. При этом многие 
управляющие часто обращаются к ним: манипуляции, 
критика и наказание. Обращение к ним, может вызвать 
у сотрудников отсутствие взаимного уважения и дове-
рия, заставить людей занимать оборонительную пози-
цию, защищаться друг от друга. Может сократиться час-
тота контактов, возникнуть коммуникативные конфлик-
ты (в межличностном общении), появиться желание по-
кинуть предприятие;

3. существуют различные способы сплочения коллек-
тива гостиничного сервиса, применение которых, в даль-
нейшем поможет преодолевать любые сложности и из-
бежать конфликтов. К примеру: формирование единого 
рабочего процесса; коллективные мероприятия, тимбил-
динг, видеовстречи. Отметим, что проведение анкетиро-
вания показало нам, что при проведении видеоформата 
управляющему необходимо учитывать временные рамки.

Следовательно, мы изучили приемы системы управ-
ления социально- психологическим климатом в гостинич-
ной организации.
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DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF 
HOTEL ORGANIZATIONS: ASPECTS OF THE SOCIO- 
PSYCHOLOGICAL CLIMATE OF THE TEAM

Shishkin A. A.
Novosibirsk State University of Economics and Management

The relevance of the research topic is due to the influence of the 
socio- psychological climate of the team on the efficiency of hotel 
enterprises. An unfavorable socio- psychological climate is accom-
panied by indiscipline of employees, frequent delays, non-compli-
ance with etiquette, and subsequently to dismissal or prolonged 
“staff turnover”. Thus, these processes lead to employee conflicts, 
distrust of each other and many other negative characteristics. 
Therefore, the problem of research is to find special techniques that 
can provide and maintain a healthy and favorable collective envi-
ronment. In order for them to be effective in hotel enterprises, it is 
important for employees to feel that their contribution to production 
brings benefits. The purpose of this article is to study the techniques 
of the socio- psychological climate management system in a hotel 
organization. The following methods were used in the research pro-
cess: information analysis method, descriptive method; essays by 
researchers, managers and scientists, survey. Research results: 
knowledge and use of management system techniques in a hotel 
organization helps the manager to preserve the mental health of 
employees, avoid further dismissal of employees and bankruptcy 
(ruin) of his industry, and, consequently, create a favorable socio- 
psychological climate.

Keywords: socio- psychological climate, management system, ho-
tels, interpersonal relations, collective, labor organization, bankrupt-
cy, personnel.
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Развитие личностного потенциала младших школьников с помощью 
проведения урока- выставки
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экономики и управления
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В современных условиях важную роль играет развитие лич-
ностного потенциала младших школьников, которое способно 
проявиться в различных направлениях. Обучение и воспитание 
в начальных классах, должны быть организованы так, чтобы 
они способствовали развитию не только интеллектуальных, 
но, и креативных качеств учеников. Также, в начальной школе 
они должны сформировать навык самоорганизации и умение 
принимать нестандартные решения, способствовали процес-
су их дальнейшей социализации. Для реализации вышеска-
занного, педагогу необходимо создать оптимальные условия 
в рамках образовательной системы. К примеру, организовать 
урок-выставку, который развивает одновременно группы спо-
собностей: интеллектуальные, познавательные, творческие 
и коммуникативные и многие другие. Отметим, что с его по-
мощью, педагогу удастся сформировать базу для готовности 
обучающихся к отказу от стереотипов, способности к генери-
рованию новых идей и их осуществлению. Также, к успешной 
работе на следующих уроках, значит, сможет способствовать 
развитию личностного потенциала. Также отметим, что выстав-
ка будет способствовать развитию творческих умений и навы-
ков, умению работать слаженно, умению работать в группе.

Ключевые слова: личностное развитие, урок-выставка, на-
чальная школа, формирование личностных качеств, социали-
зация, младший возраст, личность, общество.

В современных условиях сущность системы обра-
зования выражается в формировании личностного по-
тенциала учеников: восприятие нового опыта в жизни, 
осознанный и ответственный выбор в жизненных, соци-
альных условиях.

Так, в рамках Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образова-
ния[18], актуальным стало не только обучение, но и ин-
дивидуальное развитие ребёнка. Формирование его 
внутренней позиции: «…ориентацию на результаты об-
разования как системообразующий компонент Стан-
дарта, где развитие личности обучающегося на основе 
усвоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования…» [18]. …

Достижение выше указанного провозглашается пе-
дагогикой главной целью обучения и воспитания (в отли-
чие от формализованной передачи воспитаннику знаний 
и норм социальной жизни).

В связи с этим, «…в основе Стандарта лежит 
системно- деятельностный подход, который предполага-
ет: воспитание и развитие качеств личности, отвечаю-
щих требованиям информационного общества, иннова-
ционной экономики…» [18] и, также отметим, что уста-
навливает «…требования к результатам обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу на-
чального общего образования: личностным, включаю-
щим ценностно- смысловые установки обучающихся, 
отражающие их социальные компетенции, личностные 
качества…» [18].

В Концепции духовно- нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России сказано: «форми-
рование образа человека имеет приоритетное значение 
для общества в конкретно- исторических социокультур-
ных условиях…» [13].

Лисина И. М. (известный психолог) писала: «…ре-
ализовать себя как субъекта, приобщаясь к социаль-
ным сторонам жизни не просто на уровне понимания, 
но, как и преобразователи…» [15, с. 163]. Об этом, так-
же, сказано в работах Алексеева Н. А. [1]; Амонашви-
ли Ш. А. [2]; Берне Р. [3]; Волкова Ю. Г. [7]; Гусинский Э. Н. 
[8]; Дилигенского Г. Г. [9]; Караковского В. А. [11]; Шило-
вой М. И. На наш взгляд, указанных авторов связывает 
вопрос изучения развития личностного потенциала уче-
ников.

На основе их трудов следует, что обучение и воспита-
ние в школе должны быть организованы так, чтобы они 
способствовали развитию не только интеллектуальных, 
но, и креативных качеств школьников, формировали на-
вык самоорганизации и умение принимать нестандарт-
ные решения, способствовали процессу дальнейшей со-
циализации. Так как, существенную роль играет разви-
тие личности в социальных группах и сферах, в рамках 
этой статьи: на уроках в начальной школе.

Методисты и педагоги Леднев B. C. [14]; Унт И. Э.; Ша-
дриков В. Д. изучали задачи личностно- ориентированного 
подхода в образовании. В работах этих говорится о его 
главной задаче: «…насыщение личностными смысла-
ми педагогический процесс как среду развития лично-
сти…».

Развитие личностного потенциала младших школьников с помощью проведения урока- выставки
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Следовательно, при организации процесса обучения 

и воспитания: «…оптимистический подход к ребенку 
и его будущему как стремление педагога видеть пер-
спективы развития личностного потенциала ребенка 
и умение максимально стимулировать его развитие; опо-
ра на личностный смысл и интересы (познавательные 
и социальные) каждого ребенка в учении, содействие их 
обретению и развитию…» [14, с. 60].

Педагог занимает роль менеджера [19], он управляет 
коллективом своих учеников. Он «…должен наблюдать 
и контролировать процесс, поддержать, поощрять, вдох-
новлять, своевременно и корректно вмешиваться в про-
исходящее, создавать познавательные проблемные си-
туации…» [10, с. 217].

Отметим, что, работая в таком направлении, учитель 
развивает у младших школьников одновременно интел-
лектуальные, познавательные, творческие и коммуни-
кативные способности. При соблюдении этих условий, 
удастся создать условия для готовности обучающихся 
к отказу от стереотипов, способности к генерированию 
новых идей, и их осуществлению, к успешной работе 
на следующих уроках, значит, сможет способствовать 
развитию личностного потенциала.

Для реализации этого, он может создать оптималь-
ные условия в рамках образовательной системы. К при-
меру, организовать урок-выставку для младших школь-
ников.

Методисты и педагогические работники указывают, 
что «…выставка –  это точка отсчета, от которой ребенок 
сделает шаг для достижения новых целей. Для обучаю-
щихся –  это возможность увидеть своего друга с иной 
точки зрения, а для  кого-то стимул попробовать себя 
в этом деле…» [12, с. 17]. В виду этого, существуют раз-
личные виды выставок, каждая из которых выполняет 
определенную задачу.

Так, познавательная, «… может и способна расши-
рять представления учащихся о разных материалах, 
о рукотворном мире, знакомить с образцами изделий, 
профессиями…» [4, с. 186].

Музейно- историческая: «…приобщать к музейной 
культуре, воспитывать любовь к Родине…» [5, с. 73]. 
Эколого- краеведческая –  «…знакомить с природой горо-
да, способствовать формированию экологической куль-
туры, воспитывать нравственные и эстетические чув-
ства…» [4, с. 189]. Можно применять выставки на тему: 
«Эко-елки», «Полезные растения и деревья», «Экобума-
га» и множество других возможных тем.

Важную роль в формировании развития личностно-
го потенциала младших школьников занимает органи-
зация урока- художественная выставка. Ее задача: «…
познакомить с произведениями русских художников, 
с творчеством художников, декоративно- прикладными 
ремёслами…» [7, с. 62]. Однако для организации урока- 
выставки с  каким-либо описанным нами видом педагогу 
важно следовать алгоритму. Он состоит из двух основ-
ных этапов: подготовка и проведение выставки.

На этапе подготовки необходимо определить вид 
урока- выставки и поставить цели урока.

К примеру, обучающая (указывается вид в зависимо-
сти от выбранной выставки); развивающая: развивать 
воображение, мышление, творческое воображение каж-
дого ребенка; воспитывающая: воспитывать у учащихся 
качества аккуратности и собранности, культуру труда, 
умение работать в команде или детском коллективе.

Далее, определить тему выставки таким образом, 
чтобы она соответствовала учебному и воспитательно-
му плану образовательного учреждения, личностному, 
психическому и физическому развитию младших школь-
ников, место и время проведения; составить тематиче-

ский и тематико- экспозиционный фон; запланировать 
и построить урок на основе методических материалов 
для младших школьников.

Например, педагог может обратиться «…к методи-
ке Н. П. Капустиной «Уровень воспитанности учащихся» 
(начальные классы)…» [16, с. 93], Следовательно, такие 
приемы будут способствовать эффективному развитию 
личности ученика начальной школы.

В некоторое время, нам довелось проходить практи-
ку на уроках в начальной школе. Учитель организовывал 
урок с применением выставки. Это было изобразитель-
ное искусство, помнится, что у каждого ребенка была 
гуашь, краски, кисти…Они рисовали на тему «День ма-
тери». Каждый раскрыл эту тему по-особенному. На наш 
взгляд, это была как раз та тема, которая раскрывала 
и важность мамы в жизни каждого, и социализацию, 
и коммуникативную связь. В конце урока педагог пере-
дал классному руководителю к празднику работы учени-
ков. Это был интересный момент выставки, коллабора-
ционный со значимым днем. Значит, в процессе прове-
дения можно оформить экспонаты выставки, при этом, 
возможно использование дополнительных материалов, 
к примеру, в современных условиях, это может быть 
 какой-либо вид сопровождения. Мы предлагаем исполь-
зование интеллект-карт.

Поскольку, дети учатся выбирать, структурировать 
и запоминать ключевую информацию через рисунки. 
Стоит отметить, что такая карта «отражает многомер-
ное радиантное мышление, при котором в центре нахо-
дится некий объект, дающий импульс к рождению мно-
жества ассоциаций, которые становятся центральным 
образом уже для другого ассоциативного процесса» [7, 
с. 64]. Яркие рисунки, графические изображения и сло-
во, разноцветные ветви, взрывающиеся ассоциативным 
рядом –  гораздо легче запомнить и воспроизвести впо-
следствии учеников. Достигается это, за счет правильно 
организации и за счет работы обоих полушарий мозга.

Следовательно, этот инструмент является универ-
сальным: позволяет организовывать и проводить раз-
личные мероприятия, конспектировать лекции, запоми-
нать большие объемы информации, ход работы над про-
ектом, строить план урока и многое другое.

Значит, ментальные карты могут использоваться при 
подготовке или проведении урока- выставки в начальных 
классах.

Если ученики ранее не строили интеллект- карты, 
то учителю необходимо рассказать правила и требования.

На наш взгляд, можно также, включить в тематико- 
организационный план подготовки интеллект- карту.

Следующий этап: проведение рефлексии и закрытие 
выставки. Так, можно проводить «…награждение обуча-
ющихся грамотами, призами, благодарностями, памят-
ными подарками, занесением в летопись школы имен 
участников и победителей…» [17, с. 108].

Важно сказать, что в этом случае, педагог может 
также применять современные методы подготовки и об-
ратиться, к примеру, к онлайн или интернет- ресурсам 
(можно подготовить на бесплатных сайтах именную гра-
моту с фотографией самого ученика или его работы). 
А, в дальнейшем, наградить его на уроках или классном 
часе, в рамках внеурочной деятельности.

В связи с вышесказанным, отметим интересный опыт 
проведения урока- выставки в дистанционной форме. 
Так, в 2020 году в период карантина нам довелось на-
блюдать этот процесс в одной из школ.

Учитель выдал (как тогда это было принято) зада-
ния для детей в родительский чат через «Viber». Од-
ним из них, было нарисовать композицию на тему: 
«Моя семья», далее сделать фотографию и выложить 
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ее в этот же чат, сопроводив подписью снизу (Фамилия 
Имя, класс).

На это давалось три дня. Скоро, в переписке фото-
графий таких рисунков стало около 20, а потом присла-
ли и все 28 родителей. Далее, учитель разместил их 
на школьном сайте, прислал ссылку на выставку. Идея 
была интересная, ребята с мамами и папами могли на-
блюдать эти работы в открытом доступе.

В период распространения коронавирусной инфек-
ции –  это было, на первый взгляд, вынужденной мерой. 
Но, данный опыт можно вполне применять сейчас.

К примеру, в разделе «галерея» педагоги могли бы 
выставлять произведения, созданные детьми на опре-
деленную тематику, что также бы украшало интернет- 
ресурс школы, одновременно с обучением и воспитани-
ем учеников начальных классов.

Также, в одной из сельских школ в период 2021–2022 
учебного года мы наблюдали похожий коллапс, но в дру-
гом направлении. Был организован дистанционный кон-
курс рисунков с названием: «Князь Переславский –  
Александр».

В группу социальной сети «ВКонтакте» необходимо 
было прислать сканированные изображения, в период 
с 10 февраля по 20 мая 2021 года. Работ было прислано 
около 800 штук, каждого победителя и участника награ-
дили грамотой и дипломом. Проводили прямой эфир.

По нашему мнению, это не только конкурсная работа, 
но, и онлайн- выставка рисунков, которая была органи-
зована в соответствии со всеми правилами и требова-
ниями. Стоит отметить, что каждый ребенок начальной 
и средней, старшей школы мог поучаствовать. Значит, 
такой опыт можно использовать также учителям в своей 
работе в соответствии с методическими рекомендация-
ми и в нужной форме.

Таким образом, следование указанным выше этапам 
позволит максимально содержательно и организованно 
подготовить, и провести урок-выставку. Следовательно, 
в этом случае, учитель становится менеджером, который 
полностью руководит процессом и сам выбирает, какие 
ресурсы он может использовать.

Мы можем сделать вывод нашей статьи: организация 
урока- выставки приносит свой вклад в развитие лично-
сти каждого ученика младшего школьного возраста, так 
как, ориентированность творческой активности предо-
ставляет им возможность осознать свой индивидуаль-
ный креативный потенциал и причастность к культурно-
му наследию своей страны и общества. Что отражает 
формирование личностного потенциала обучающихся: 
восприятие нового опыта в жизни, осознанный и ответ-
ственный выбор в жизненных, социальных условиях.
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DEVELOPMENT OF THE PERSONAL POTENTIAL 
OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN THROUGH THE 
HOLDING OF AN EXHIBITION LESSON

Shishkina E. V.
Novosibirsk State University of Economics and Management

In modern conditions, an important role is played by the develop-
ment of the personal potential of younger schoolchildren, which can 
manifest itself in various directions. Education and upbringing in pri-
mary schools should be organized in such a way that they contribute 
to the development of not only intellectual, but also creative quali-
ties of students. Also, in primary school, they should form the skill 
of self-organization and the ability to make non-standard decisions, 
which contributed to the process of their further socialization. To im-
plement the above, the teacher needs to create optimal conditions 
within the educational system. For example, to organize an exhibi-
tion lesson that develops groups of abilities at the same time: intel-
lectual, cognitive, creative and communicative, and many others. It 
should be noted that with its help, the teacher will be able to form 
a basis for the readiness of students to abandon stereotypes, the 
ability to generate new ideas and their implementation. Also, for suc-
cessful work in the following lessons, it means that he will be able to 
contribute to the development of personal potential.

Keywords: personal development, lesson- exhibition, primary 
school, formation of personal qualities, socialization, younger age, 
personality, society.
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Эффективный контракт как инструмент оценки профессиональной 
социализации сотрудника в организации

Яковлева Ольга Ивановна,
аспирант, Федеральный научно- исследовательский 
социологический центр Российской академии наук
E-mail: Olga200663@gmail.com

Цель исследования: изучить эффективный контракт как 
средство оценки качества деятельности и уровня професси-
ональной социализации сотрудника в организации. Задачи 
исследования: изучить сущность эффективного контракта 
как нормативного документа, регламентирующего критерии 
оценки результатов труда специалиста; рассмотреть функции 
внедрения эффективного контракта в бюджетных организа-
циях; исследовать особенности разработки документа; проа-
нализировать пример балльно- рейтингового оценивания ре-
зультатов труда; определить основные проблемы в процессе 
управления на основе эффективного контракта и предложить 
пути оптимизации. В статье четко сформулированы сущност-
ные характеристики эффективного контракта как вида трудо-
вого договора, применяемого в государственных бюджетных 
учреждениях. Описаны функции данного документа и соот-
ветствующей ему управленческой деятельности. Выявлены 
и охарактеризованы требования к целевым показателям ре-
зультатов профессиональной деятельности, используемые при 
оценке кадрового потенциала сотрудников. Приведен анализ 
балльно- рейтингового оценивания в структуре эффективного 
контракта. Выделены трудности и проблемы при осуществле-
нии трудового сотрудничества с применением эффективного 
контракта в бюджетной организации; описаны направления со-
вершенствования управленческой деятельности.

Ключевые слова: Эффективный контракт, управление чело-
веческими ресурсами, оценка, результат, профессионализа-
ция, персонал.

Актуальность исследования определяется необходи-
мостью поиска эффективных решений проблем управ-
ления человеческими ресурсами в современной госу-
дарственной организации. Мотивация профессиона-
лизации в структуре производственной деятельности, 
эффективное выполнение должностных обязанностей, 
а также достижение позитивной динамики показателей 
производительности труда и качества его результатов 
во многом зависит от системы управления персоналом, 
сбалансированной кадровой политики предприятия.

Значимыми факторами кадровой политики бюджет-
ных учреждений, в которых предусмотрена оплата по та-
рифной сетке, является заключение эффективного кон-
тракта с сотрудниками. Этот инструмент управленческой 
деятельности позволяет организовать деятельность 
на основе взаимовыгодного сотрудничества, в том чис-
ле за счет «стимулирующих выплат за эффективность 
труда» [4, с. 133].

Необходимость введения в деятельность бюджетной 
организации трудового эффективного контракта была 
сформулирована в рамках Распоряжения Правитель-
ства РФ «Об утверждении программы поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 гг.» [5]. 
В частности, с целью обеспечения «совершенствования 
оплаты труда и разработки системы показателей оценки 
эффективности труда» [4, с. 134].

Цель исследования: изучить инструмент кадровой 
политики –  эффективный контракт (ЭК) как средство 
оценки профессиональной социализации (показателей 
результативности труда и уровня профессионализации) 
сотрудника в организации.

Объект исследования –  эффективный контракт: 
принципы разработки и условия целесообразного при-
менения в организации как инструмента кадрового пла-
нирования и управления мотивацией сотрудников, соз-
дания прочного кадрового потенциала.

Предмет исследования: процесс управления «оцен-
кой эффективности труда персонала за счет внедряемой 
системы эффективного контракта» [1, с. 40].

В современном научном истолковании под ЭК пони-
мают «трудовой договор с работником, описывающий 
должностные обязанности, условия оплаты труда, пока-
затели и критерии оценки эффективности деятельности 
в целях формирования фонда стимулирующих выплат 
в зависимости от результата труда и качества предо-
ставления образовательных услуг» [1,5].

Анализ публикаций по проблеме исследования по-
зволил сформулировать основные характеристики эф-
фективного контракта как варианта трудового договора 
с сотрудником:
1. ЭК является документом, регулирующим трудо-

вые отношения в триаде «сотрудник –  руководство- 
организация в целом».

2. Конкретизирует систему оценки результативности 
труда персонала на основе четких критериев, поло-
жений должностных инструкций и профессиональ-
ного стандарта, а также экспертных заключений, 
конкретизирующих уровни выполнения специфи-
ческих задач конкретной профессиональной роли, 
специальности, занимаемой должности.
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3. Содержит определенные, объективные «стандарты 

результативности» работы конкретной должности, 
описывает технологию проведения процедур оцени-
вания, начисления балльно- рейтинговых показате-
лей и выплат.
Основные функции внедрения ЭК на предприятии 

бюджетной сферы:
1. Управление трудовыми отношениями на взаимо-

выгодных условиях.
2. Обеспечение конкурентоспособной зарплаты и со-

циальных выплат.
3. Повышение качества результативности труда 

на основе системы стимулирования показателей его 
эффективности.

4. Повышение материального и нематериального 
благополучия сотрудников.

Следовательно, внедрение эффективного контрак-
та –  это не только инструмент кадровой управленческой 
политики, но и механизм мониторинга количественно- 
качественных показателей результативности труда, важ-
ный фактор развития профессиональной социализации 
в среде возможностей конкретной организации. Явля-
ясь одной из заинтересованных сторон ЭК, сотрудник 
разделяет ответственность и готовность к более актив-
ному, целенаправленному выполнению профессиональ-
ного долга, с пониманием личного вклада, усилий в уве-
личении размера заработной платы, а также получения 
социальных льгот, участия в программах поддержки про-
фессионального роста и т.д.

Итак, эффективный контракт, в широком понима-
нии, –  это вид управленческой деятельности, который 
воздействует на характер трудовых отношений, форми-
руемых с учетом «объективных меток» эффективности 
выполнения трудовых функций работника, измеряемых 
показателей эффективности. В современных исследова-
ниях [1,2,6] указываются определенные требования к по-
казателям эффективности труда, что является основой 
для разработки документов балльно- рейтингового оце-
нивания в структуре ЭК.

Требования к целевым показателям эффективности 
труда формулируются следующим образом:

1. Показатели продуктивности труда ограничены вре-
менем (есть норма для определенного периода оцени-
вания)

2. Показатели должны быть измеримыми и оценива-
емыми (количество выполненных задач, уровень выпол-
нения).

3. Предоставление фактических подтверждений эф-
фективности труда. Балльное оценивание целевых по-
казателей

4. Показатели являются следствием усилий работ-
ника по достижению указанных нормативных критериев 
результативности труда

Таким образом, каждый сотрудник, работающий 
по эффективному контракту, изначально ознакомлен 
с целевыми ориентирами результативности труда, а так-
же с системой балльно- рейтингового оценивания резуль-
татов своей профессиональной деятельности. Благода-
ря этому, у персонала имеется четкое представление 
о направлениях приложения профессиональных усилий, 
нацеленных на повышение качества трудовых действий, 
мотивированного участия в дополнительной сверхуроч-
ной работе, конкурсах профессиональных достижений, 
курсах профессиональной переподготовки и т.д., имею-
щих, как следствие, существенное увеличение заработ-
ной платы и рост осознанного отношения к пониманию 
личного вклада в качество работы всего бюджетного уч-
реждения.

На основании разработанных показателей участник 
трудовых отношений понимает количественные крите-
рии результативности: нормативное количество выпол-
няемых профессиональных функций по разным направ-
лениям деятельности, предполагаемую оценку в баллах, 
их максимальное количество для данного аспекта ра-
боты. При этом организация самостоятельно выбирает 
приоритетные направления профессионализации со-
трудника, результативность которых может поощрять-
ся в большей степени и, таким образом, стимулировать 
сотрудников к развитию, повышению компетентности 
в данном аспекте профессиональной деятельности. 
В рамках управления кадровой политикой организации, 
при участии руководства и экспертов разрабатывается 
документ в рамках реализации эффективного контрак-
та –  «рейтинг-лист поощрительных выплат из стимули-
рующей части фонда оплаты труда за результативность 
и эффективность работы». Рассмотрим содержание 
данного документа на примере образовательной орга-
низации ВПО (Таблица 1).

Таблица 1. Пример рейтинг- листа (Фрагмент)

Наименование критерия Балл примечание Выполнения кри-
терия/ показателя

Факт. выпол-
нение, балл

По направлению «Научная, научно- методическая и органи-
зационная работа»

1. Участие в издательской и редакторской деятельности:
а) монография, учебник, учебное пособие с грифом УМО, 
Минобрнауки

2 за 1 печатный лист (в со-
авторстве за свой объем)

Публикация научной статьи:
а) в изданиях, индексируемых в международных базах

7 за 1 печатный лист

Получение (регистрация):
а) патента и т.д.

5 за 1 патент (свидетель-
ство)

Участие в научных конференциях
а) международной, всероссийской:

3 за 1 мероприятие

Организация и сопровож дение научно- исследовательской 
работы студентов –  подготовка научных статей студентов

3 за 1 статью

Критерий 100%-го выполнения направления деятельности 
для доцента

13

По направлению «Учебно- методическая работа



№
5 

20
23

 [С
ГЗ

]

58

Наименование критерия Балл примечание Выполнения кри-
терия/ показателя

Факт. выпол-
нение, балл

Повышение квалификации с получением диплома о пере-
подготовке/удостоверения

1

Проведение мастер- классов, проведение открытых занятий, 
в т.ч. дистанционно.

2 за 1 мероприятие

По направлению «Воспитательная работа»

Организация и проведение воспитательных мероприятий 
по плану кафедры, факультета, вуза, направленных на фор-
мирование у студентов общекультурных, профессиональ-
ных, творческих компетенций.

1 за 1 мероприятие

Мы привели фрагмент документа «Рейтинг-лист», ко-
торый используется для оценки результативности труда 
профессорско- преподавательского состава (в частно-
сти, на примере должности «доцент») учреждений ВПО 
и заполняется один раз в квартал. На основании коли-
чества баллов и начисленных денежных средств (сумма 
устанавливается руководством) производится оценка 
результативности и эффективности работы и выплачи-
вается стимулирующая надбавка к заработной плате. 
Анализ составляющих данного документа показывает, 
что в нем присутствуют обязательные компоненты:
1. Ключевые направления реализации профессио-

нальной деятельности преподавателей: «Научная, 
научно- методическая и организационная работа», 
«Учебно- методическая работа», «Воспитательная 
работа», что соотносится с требованиями к долж-
ностным обязанностям, прописанным в трудовом до-
говоре.

2. На основании анализа трудовых функций, спектра 
возможностей для получения высших баллов мы мо-
жем выделить рейтинг значимости видов деятельно-
сти доцента с доминирующим фокусом на научную 
и научно- методическую работу. Повышение каче-
ства работы в этом направлении оказывает наибо-
лее существенный вклад в повышение профессио-
нальной компетенции доцента, уровень его стимули-
рующих надбавок.
Для каждой должности соотношение выполняемых 

функций будет разным, определяя тем самым траекто-
рию профессиональной социализации работника на ос-
нове тех критериев его профессионального развития, 
которые наиболее востребованы в рамках данной сфе-
ры деятельности.
3. Для каждого критерия обозначено его балльное зна-

чение, показывающее наиболее ценные результаты, 
к которым стремится организация в целом. Также 
четко определен показатель 100% выполнения дан-
ного целевого ориентира для занимаемой должно-
сти, позволяющей оценивать динамику результатив-
ности, выявлять точки роста, трудности и т.д.

4. Направления профессиональной деятельности, ука-
занные в рейтинг- листе, отличаются многообразием, 
предоставляя широкие возможности для самореали-
зации сотрудника, следовательно, для дальнейшего 
развития в профессии. При этом, у молодых педа-
гогов складывается осознанное понимание спектра 
компетенций и направлений профессионализации 
(как научного сотрудника, методиста, преподавате-
ля и воспитателя), которые необходимо осваивать 
и стремиться к их максимальной результативности.
На основе анализа научных разработок по проблеме 

исследования мы выявили основные проблемы и труд-
ности при осуществлении трудового сотрудничества 

с применением эффективного контракта в бюджетной 
организации.

Итак, к слабым сторонам применения ЭК в органи-
зации относят:
– Отсутствие четкости и прозрачности в понимании 

механизма начислений, размеров выплат [4, с. 133].
– Чрезмерно унифицированный характер рейтинг- 

листов, не учитывающий личные достижения, ди-
намику профессионального роста. Недостаточный 
учет личного вклада сотрудника в результаты орга-
низации [6, c.822]. Например, когда получение доку-
мента о дополнительном образовании приравнива-
ется к прохождению минимального курса повыше-
ния квалификации.

– Низкий характер стимулирующих выплат, демотиви-
рующий занятие сложными, требующими наиболь-
шей интенсивности трудовыми функциями. Поиск 
наиболее простых способов набора нужного количе-
ства баллов, вследствие чего профессионалы и «пе-
редовики» производства получают те же выплаты, 
что и остальные сотрудники.

– Недостаточная разработанность средств нематери-
альной стимуляции персонала, повышающих их ло-
яльность организации, и удовлетворенность потреб-
ности в признании и уважении в коллективе. Отсут-
ствуют моральные стимулы и соответствующая мо-
тивация для повышения эффективности труда.

– Отсутствие критериев оценивания при перевыпол-
нении закрепленных нормативных показателей эф-
фективности труда, «непонимание принципов рас-
пределения стимулирующих выплат [4, c.35].

– Недостаточное использование принципа интегра-
тивной оценки эффективности профессиональной 
деятельности. О. Г. Колосова [2] указывает на необ-
ходимость оценивать три показателя: работа (что 
делает?); поведение (как делает?) и результат (что 
достигает?). Зачастую по показателю «поведение» 
отсутствуют объективные критерии, поэтому недо-
статочно оценивается ценность творческого подхо-
да, условий работы и стиля деятельности (ее опера-
тивный, экстраординарный характер и т.д.), иннова-
ционное поведение и т.д.
Таким образом, использование такого управленче-

ского инструмента как «эффективный контракт», имеет 
как преимущества, так и недостатки, требующие углу-
блённого исследования на уровне отдельных организа-
ций с учетом специфики деятельности каждого сотруд-
ника. Оптимизация направлений управленческого регу-
лирования трудовых отношений посредством ЭК, на наш 
взгляд, должна касаться таких вопросов, как:
– содействие профессиональному росту сотрудников, 

обеспечение соответствия выполняемых трудовых 
функций уровню профессиональной социализации 
работника;

Окончание
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– стимуляция механизмов внутренней мотивации со-

трудников, задействующих интерес к развитию 
в профессии, активное движение в выбранной про-
фессиональной траектории.

– привлечение инструментов наставничества и других 
форм корпоративной поддержки, помощи молодым 
специалистам в освоении разных видов профессио-
нальной самореализации.

– развитие корпоративного мышления, понимания 
значения результативности труда каждого сотрудни-
ка в выполнении миссии государственной бюджет-
ной организации в целом;

– совершенствование системы балльно- рейтингового 
оценивания эффективности труда в триаде «работа- 
поведение-результат», достижение максималь-
но объективных критериев оценивания сотрудника 
в конкретной должности.

– использование потенциала ЭК для повышения пре-
стижности выбранной профессии.
Проведение комплекса мероприятий по оптимиза-

ции условий трудовой деятельности по эффективному 
контракту будет способствовать сохранению и разви-
тию кадрового потенциала организации, формировать 
устойчивую основу трудовых отношений, нацеленных 
на достижение совместных с коллективом высоких ре-
зультатов деятельности.
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EFFECTIVE CONTRACT AS A TOOL TO ASSESS THE 
PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF AN EMPLOYEE IN 
THE ORGANIZATION

Yakovleva O. I.
Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences

The purpose of the study: to study an effective contract as a means 
of assessing the effectiveness of activities and the level of profes-
sional socialization of an employee in an organization. Research 
objectives: to study the essence of EC as a normative document 
regulating the criteria for evaluating the results of a specialist’s 
work; consider the functions of implementing an effective contract 
in budgetary organizations; explore the features of document de-
velopment; analyze an example of a point- rating evaluation of labor 
results; identify the main problems in the process of using manage-
ment based on an effective contract and suggest ways to optimize. 
The article clearly articulates the essential characteristics of an ef-
fective contract as a type of employment contract applicable in state 
budgetary institutions. The functions of this document and the cor-
responding management activities are described. The requirements 
for target indicators of the results of professional activity used in 
assessing the personnel potential of employees are identified and 
characterized. The analysis of point- rating estimation in the struc-
ture of an effective contract is given. The difficulties and problems in 
the implementation of labor cooperation with the use of an effective 
contract in a budgetary organization are highlighted; directions of 
perfection of administrative activity are described.

Keywords: Effective contract, human resource management, eval-
uation, result, professionalization, personnel.
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В статье автор анализирует влияние глобальных мегатрендов 
мирового развития, критически видоизменяющих смысловые 
пространства российского социума, усиливающих межгосу-
дарственную взаимозависимость, обостряющих межэтниче-
ские отношения, подвергающие опасной эрозии традиционно 
сложившиеся представления о межнациональном общении 
и взаимоуважении. Автор анализирует имеющийся опыт регу-
лирования межэтнических отношений в образовательном про-
странстве вузов Юга России, особое внимание уделяя осмысле-
нию идеи сохранения баланса между культурно- нравственным 
сближением народов во избежание случаев возникновения 
и развития конфликтов на межнациональной основе и нацио-
нальной идентификацией представителей каждой националь-
ной общности. Главный вывод работы заключается в обосно-
вании тезиса о том, что всемерное укрепление и укоренение 
в сознании обучающихся приоритета национальной (общерос-
сийской гражданской) идентичности над этнической идентично-
стью (при условии ее необходимости) может рассматриваться 
как эффективнейший инструмент в борьбе с деструктивными 
экстремистскими идеологиями и практикой межнациональных 
конфликтов.

Ключевые слова: глобализация, информатизация, коллектив, 
культура, личность, мегатренды, межэтнические отношения, 
национальность, неонацизм, образовательное пространство, 
религия, технологизация, трансгуманизация, цифровизация, 
экстремизм.

Введение
Актуальность социально- философского анализа регули-
рования межэтнических отношений в образовательном 
пространстве Юга России определяется несколькими 
факторами. Современная российская действительность 
характеризуется процессом перманентных социокультур-
ных, политических, экономических и других трансформа-
ций, обусловленных влиянием на нее глобальных мега-
трендов мирового мейнстрима: глобализации, техноло-
гизации, цифровизации, информатизации, трансгумани-
зации, критически видоизменяющихся пересекающиеся 
смысловые (атрибутивные) пространства современного 
российского социума. Данные глобальные мегатренды 
интенсифицировали межгосударственную взаимозави-
симость во всех сферах общества, вызвало титаниче-
ские сдвиги в пространстве культуры. И не могло не вы-
звать, поскольку, происходящие в мире трансформации 
с неизбежностью затрагивают смысловые пространства 
культуры и одновременно питаются ими. В культурной 
сфере проявления влияния вышеуказанных мегатрен-
дов проявляются в различных субсферах культуры, в том 
числе в межэтнических отношениях. Для полиэтничной 
России, с ее традиционными ценностями –  это прежде 
всего вызовы, риски и угрозы, связанные с обострением 
отношений в межнациональной среде, которые могут при-
вести к крайним деструктивным формам межэтнических 
взаимодействий, таких, как проявления идеологии и прак-
тики экстремизма. Тем более, что в течение последних 
трех десятков лет экстремизм в его фундаменталистко- 
исламистской и неонацистской форме из угрозы целост-
ности национального уровня превратился в идеологиче-
ски консолидированную, политически структурированную 
и организационно оформившуюся угрозу глобального 
масштаба, потеснившую на периферию все ранее су-
ществовавшие планетарные проблемы человечества [4].

В нашей стране одним из самых сложных по наци-
ональному и конфессиональному составу регионов яв-
ляется Юг России. Это уникальная часть России, име-
ющая тысячелетний опыт мирного сосуществования 
и межкультурного, межконфессионального взаимодей-
ствия нескольких сотен народностей, сохраняющие куль-
турную и религиозную отличительность. В связи с этим, 
проблема безопасности в сфере межэтнического вза-
имодействия актуализируется условиями сохранения 
и развития поликультурных связей, как внутри нашей 
Родины, так и за ее пределами. Незнание и непонима-
ние региональных особенностей межэтнических отно-
шений, проблем и факторов деструктивных форм меж-
национального взаимодействия, может привести к уси-
лению межэтнической напряженности внутри региона, 
подвергнув опасной эрозии традиционно сложившиеся 
представления об этике межнационального общения 
и уважения.
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Глобальные тенденции мирового развития приобре-

тают сингулярные свой ства с трудно предсказуемыми 
последствиями и результатами, которые выражаются 
не только в изменениях социокультурных характерис-
тик субъектов социальных отношений, но и в попытках 
изменить природу личности посредством нано-, био, 
когнитивных технологий, наделив ее свой ствами вещей 
[9]. При этом, молодое поколение, являясь основным 
стратегическим ресурсом нации, не осознает опасных 
социально- психологическими последствиями, таких ри-
сков и угроз, как разрушение социального здоровья, де-
вальвация традиционных российских ценностей, разрыв 
связей, популяризация расчеловечивающих моделей со-
циального поведения, снижение образовательного уров-
ня подготовки, навязывание чуждых российскому обще-
ству духовных и нравственных ценностей.

Геополитическое положение Юга России обуслов-
ливает повышенный интерес и пристальное внимание 
к процессам, протекающим на этой территории со сто-
роны различных межгосударственных, транснациональ-
ный политических организаций, планирующих сформи-
ровать новое мироустройство и миропорядок, отведя 
России роль сырьевой периферии. Например, реаби-
литация и возрождение «ретро вируса» нацизма в виде 
неонацизма на Украине, которой отведена роль «троян-
ского коня» с целью создания эффекта пружины, в мо-
мент разжатия которой высвободившаяся энергия спо-
собствовала легитимации и мобилизации активного уча-
стия молодежи в экстремистских организациях, создав 
вначале военную угрозу Югу России, а затем и всему 
государству. Однако, экстремизм в межэтнических отно-
шениях в России, не менее опасен, чем в других государ-
ствах. Это, прежде всего, касается того, что в услови-
ях новейшего этапа нациестроительства в современной 
России экстремизм во всех его этнополитических, этно-
религиозных, религиозно- политических, и собственно, 
политических формах, по определению, выступает фак-
тором сдерживания процесса формирования общерос-
сийской гражданской идентичности, а на ее основе поли-
тической и социокультурной консолидации российской 
нации. Этнополитический и религиозно- политический 
экстремизм идеологически обосновывая свое право 
на этническую и религиозную идентичности российских 
граждан, по сути, выхолащивают общее культурное ос-
нование общенациональной гражданской идентичности 
российской нации.

В этой связи, особое значение приобретает проблема 
сформированности у молодого поколения системы зна-
ний, навыков, компетенций, ценностей, правил и норм 
поведения в процессе межэтнических отношений, раз-
витие чувства патриотизма и гражданственности, фор-
мирование духовно- нравственного и культурного фунда-
мента развитой и цельной личности, осознающей осо-
бенности исторического пути многонационального рос-
сийского государства, овладение теорией и технологией 
кросс- культурного диалога в процессе обучения, фор-
мирование компетентностей, направленных на успеш-
ное межэтническое взаимодействие в логике диалога 
культур как основы мира и согласия. Данная проблема 
наиболее эффективно может быть решена в образова-
тельной среде вузов [5].

Отдельно следует уточнить, что образовательная 
среда школы имеет существенные отличия от простран-
ства высшего учебного заведения. Можно с уверенно-
стью сказать, что при взаимодействии со сверстниками 
в школе индивид будет в большей степени проявлять 
социально ожидаемое поведение, подчиняться требо-
ваниям учителей, демонстрировать конформизм и вза-
имное уважение со сверстниками. При этом зачастую 

в коллективах школ преобладают представители одной 
религиозной или культурной формации, что само по се-
бе является единым социокультурным пространством, 
в котором вероятность возникновения межэтнических 
конфликтов сведена к минимуму. В таких коллективах 
межэтнические отношения будут складываться пози-
тивно.

Совершенно иная ситуация в образовательном про-
странстве вузов Юга России, поскольку они представля-
ют собой не только образовательные и научные центры, 
но и центры межэтнического и межкультурного взаимо-
действия. Риск возникновения трудностей в процессе 
межэтнического общения увеличивается, поскольку ву-
зы территориально находятся в крупных областных цен-
трах, а высокий уровень престижности обучения в них, 
возможность получения более качественного образова-
ния привлекает молодых людей из совершенно разных 
субъектов Юга России. Таким образом, образователь-
ное пространство вуза объединяет представителей раз-
личных национальностей со своими культурными и ре-
лигиозными традициями, особенностями мировоспри-
ятия. Кроме этого, в интернациональных студенческих 
сообществах, в процессе обучения межэтнические от-
ношения могут носить конфликтный характер не только 
из-за социокультурных или мировоззренческих разли-
чий, но и в связи с личностными особенностями обуча-
ющихся.

В связи с этим считаем важным и актуальным рас-
смотреть практику регулирования межэтнических отно-
шений в образовательном пространстве вузов Юга Рос-
сии.

Наибольший вклад в вопросы развития наиболее эф-
фективных мер по регуляции межэтнических отношений 
в коллективах студентов образовательных организаций 
высшего образования внесли такие учёные как Н. С. Ав-
дулов, М. А. Аствацатурова, Ю. А. Жданов. Теоретиче-
ские результаты проведённых ими исследования позво-
лили разработать ряд практических документов, в том 
числе в Ростовской области на основании работ указан-
ных авторов была создана и принята «Концепция раз-
вития межнациональных отношений, укрепления толе-
рантности и предупреждения экстремизма на Дону» [8].

Данный документ закрепил на региональном уровне 
главные направления работы по урегулированию межэт-
нических отношений. В содержании Концепции указано, 
что эффективное развитие толерантности, уважитель-
ного, построенного на взаимных благожелательных от-
ношениях межнационального взаимодействия зависит 
от комплексных мероприятий в следующих областях [10]:
– в образовании;
– политике;
– правовом воспитании;
– психологической работе;
– духовно- нравственном развитии населения.

Образованию, как основному институту социализа-
ции молодёжи отводится первое месте в данной иерар-
хии. Изучив универсальный характер содержания рас-
сматриваемой нами Концепции, мы можем с уверенно-
стью сделать вывод, что принципы и направления дея-
тельности, регламентированные на её страницах, могут 
быть взяты за основу и эффективно и целенаправленно 
применятся во всех региональных образовательных ор-
ганизациях системы высшего образования Северного 
Кавказа.

Одной из самых эффективных, по нашему мнению, 
практик в регуляции межнациональных отношений 
в коллективах обучающихся вузов Юга России является 
масштабная работа по ознакомлению студентов с осо-
бенностями и колоритом всех культур, представленных 
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в образовательном учреждении [6]. С положительной 
стороны зарекомендовала себя практика по организа-
ции культурно- просветительских мероприятий: форумов, 
ярмарок, культурной самодеятельности, совместных вы-
ездов, проведения общего досуга –  которые направлены 
на сближение коллектива и развитие в нём уважения 
к иной культуре и ценностям.

Ещё одной практикой, которая позволяет избежать 
формирования конфликтов на почве национальных раз-
личий, является воспитание в обучающихся вузов глу-
бокого и единого понимания чувства Родины в широком 
смысле, относящемся не к национальной республике 
или району, а в целом к России. Идентификация себя 
как россиянина позволяет молодому человеку избежать 
опасных экстремистских настроений, выражающихся 
в стремлении определять свою культурную принадлеж-
ность как единственно ценную, стоящую «над» другими 
культурами, религиями, нациями.

Важным условием формирования уважительного 
отношения к представителям других этносов, являет-
ся осуществление последовательных функциональных 
этапов, в результате прохождения которых, у личности 
формируется положительный настрой и установки к по-
ниманию этнокультурных отличий, принятию культурного 
и религиозного разнообразия, вырабатывается терпели-
вое отношение к обычаям и традициям соседей. Данный 
этап называется –  мотивационным.

Не менее важным является познавательный этап, 
в результате которого молодые люди знакомятся с по-
тенциальными и реальными конфликтными ситуациями 
в межэтнической среде.

Итоговый этап заключается в обобщении полученных 
знаний и навыков, координации дальнейших действий 
по формированию тенденций равноправия и взаимоува-
жения [7]. Именно уровень этнотолерантности является 
основным критерием, позволяющим оценить качество 
проведённой работы по регулированию межэтнических 
отношений в студенческой среде вузов Юга России [8].

При этом, построение взаимного полноценного куль-
турного и религиозного диалога, формирование устой-
чивого равноправного взаимодействия между предста-
вителями различных культур, является важнейшей зада-
чей по сохранению культурного и исторического насле-
дия нашего многонационального государства [3]. Поиск 
баланса между сближением национальностей и сохра-
нением национального идентичности является одной 
из сложнейших, но при этом и важнейших задач, стоя-
щих и перед обществом, и перед государством.

Основой для разработки любой социальной прак-
тики, направленной на регулирование межэтнических 
отношений в студенческих коллективах вузов России, 
как нами уже было указано выше, является воспита-
ние в них единой российской гражданской идентично-
сти, формирования у молодежи системы знаний, пред-
ставлений, установок, ценностей, моделей поведения, 
сопряженных с отождествлением себя и принадлежно-
сти своей личности к российскому обществу, развитием 
чувства патриотизма и гражданственности, наряду с по-
ниманием особенности исторического пути российского 
государства, самобытности народов, его населяющих, 
и соотношение индивидуального достоинства, личного 
успеха с общественным прогрессом и политической об-
становкой своей Родины.

Однако, статистика свидетельствует о том, что «точ-
ки напряженности» в отношениях студентов, принадле-
жащих к разным этническим и социокультурным груп-
пам, присутствуют, и связаны они, преимущественно, 
с конфликтными ситуациями, в которые вовлечены 
представители замкнутых этнически маркированных со-

обществ. При этом позитивным моментом в данном слу-
чае видится то, что в ряде случаев, выстраивая взаимо-
действие между собой, члены общества склонны иден-
тифицировать друг друга не по этническому признаку, 
а по другим критериям (успех в учебе, специальность, 
гендер и т.д.). Это свидетельствует о наличии позитив-
ных предпосылок преодоления конфликтности в образо-
вательной среде России.

Таким образом, на институциональном уровне в рос-
сийских вузах, несмотря на ряд факторов, обостряющих 
межэтническое взаимодействие, преобладает благопри-
ятный фон в межэтнических отношениях, что свидетель-
ствует о конструктивном воздействии институциональ-
ной и культурной среды российских вузов на взаимоот-
ношения между молодыми людьми, относящимися к раз-
личным этническим группам.

Вместе с тем, сохраняются риски возникновения 
межэтнических конфликтов, которые актуализируют 
дальнейшие наблюдений и анализ регулятивной прак-
тики, направленной на поиск и реализацию оптималь-
ных способов нормализации межэтнических отношений 
среди обучающихся вузов. Наиболее перспективными 
направлениями в подобных ситуациях являются стиму-
лирование развития идентификационных стратегий бо-
лее высокого порядка, нежели этническая самоиден-
тификация, например –  патриотизм, общегражданская 
российская идентичность, а также создание условий для 
профилактики и противодействия негативным информа-
ционным воздействиям, подталкивающих молодое поко-
ление к принятию идеологии неонационализма и других 
деструктивных идеологий.
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INTERSUBJECTIVITY AND TEMPORAL 
COORDINATION AS PHENOMENOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THE SUBJECTIVE TIME OF AN 
INDIVIDUAL IN AN INCLUSIVE SOCIETY

PopovV.V.
Nevinnomyssk State Humanitarian and Technical Institute

In the article, the author analyzes the impact of global megatrends 
in world development, critically changing the semantic spaces of the 
Russian society, strengthening interstate interdependence, exacer-
bating interethnic relations, dangerously eroding traditionally estab-
lished ideas about interethnic communication and mutual respect. 
The author analyzes the existing experience of regulating intereth-
nic relations in the educational space of universities in the South of 
Russia, paying special attention to understanding the idea of main-
taining a balance between the cultural and moral rapprochement of 
peoples in order to avoid cases of the emergence and development 
of conflicts on an interethnic basis and the national identification of 
representatives of each national community. The main conclusion 
of the work is to substantiate the thesis that the all-round strength-
ening and rooting in the minds of students of the priority of national 
(all- Russian civil) identity over ethnic identity (if necessary) can be 
considered as the most effective tool in the fight against destructive 
extremist ideologies and the practice of interethnic conflicts.

Keywords: globalization, informatization, collective, culture, per-
sonality, megatrends, interethnic relations, nationality, neo- Nazism, 

educational space, religion, technologization, transhumanization, 
digitalization, extremism.
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Интерсубъективность и темпоральная координация как 
феноменологические характеристики субьективного времени индивида 
в инклюзивном социуме
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Показывается, что в современной социальной философии 
категория интерсубъективности выступает приоритетным фе-
номенологическим концептом в исследовании субъективного 
времени индивидов с ОВ (ограниченными возможностями). 
Интерсубъективность выступает как своеобразное качество 
комплекса межиндивидуальных коммуникаций, достигая мак-
симального интегративного уровня, на котором утвержда-
ется духовная, мировоззренческая и смысловая норматив-
ность, транслирующая локальные контенты коммуникаций 
в ценностно- смысловую сферу. Демонстрируется, что на фено-
менологическом уровне интерсубъективность представляется 
как переживание человеком с ОВ индивидуального бытия дру-
гого человека с акцентом на понимание сущности этого бытия. 
Анализируются ситуации, в которых интерсубъективная ре-
альность является опытом взаимоотношений индивидов с ОВ, 
выступающим сложным пространством межиндивидуальных 
отношений и связей, сегментом взаимодействия и диалога 
в сфере: «Я-Другой». Показывается, что концепт темпоральной 
координации выступает в качестве индивидуально- сущностной 
характеристики индивидуального сознания в соотнесении 
с коллективным сознанием людей с ограниченными возмож-
ностями. Постулируется, что многообразие направлений ста-
новления особых (специальных) групп людей с ограниченными 
возможностями и их интенсивность весьма возрастает в ин-
тервалах социальных катаклизмов и трансформаций, когда 
человек с ограниченными возможностями переходит на каче-
ственно иной уровень собственного индивидуального и коллек-
тивного бытия с учетом интенционально- темпоральной коорди-
нации и своего внутреннего опыта. Выявляется, что механизмы 
и направленность целерациональной деятельности дают воз-
можность определения реальных перспектив совершенствова-
ния жизнедеятельности и условий существования индивидов 
с ОВ в особой социальной группе.

Ключевые слова: включающее общество, феноменология, 
субъективное время, интерсубъективность, темпоральная ко-
ординация ограниченные возможности (ОВ).
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время индивидов с ограниченными возможностями во включа-
ющем обществе» (Руководитель: профессор В. В. Попов).

Введение
В философской литературе вырос исследовательский ин-
терес к интегральному рассмотрению различных аспектов 
и особенностей конструирования инклюзивного общества 
с приоритетом изучения повседневного мира людей, име-
ющих различные ограничения на их жизнедеятельность 
(ограниченные возможности). Представление адекват-
ной теории инклюзии предполагает систематизацию су-
ществующих базисных подходов в двух направлениях: 
во-первых, концептуализируются фрагменты полученных 
знаний об обществе инклюзии и инклюзивных практиках; 
во-вторых, осуществляется попытка представить теорети-
чески корректную концепцию инклюзии, инициирующую 
развитие инклюзивных технологий.

Основная часть
В современной социальной философии категория ин-
терсубъективности выступает приоритетным феноме-
нологическим концептом в исследовании субъективного 
времени индивидов с ОВ (ограниченными возможностя-
ми). Интерсубъективность выступает как своеобразное 
качество комплекса межиндивидуальных коммуника-
ций, достигая максимального интегративного уровня, 
на котором утверждается духовная, мировоззренческая 
и смысловая нормативность, транслирующая локальные 
контенты коммуникаций в ценностно- смысловую сферу. 
Конечно, интерсубъективность формируется из всего по-
ля коммуникативных связей: от виртуальных до текстово- 
символических.

В рамках коммуникативно- символического уров-
ня интерсубъективность проявляется как диалог. Само 
коммуникативно- познавательное поле интерсубъектив-
ности имеет фрактальную конструкцию. На феномено-
логическом уровне интерсубъективность представляет-
ся как переживание человеком с ОВ индивидуального 
бытия другого человека с акцентом на понимание сущ-
ности этого бытия. В контексте рассмотрения уровней 
интерсубъективности диалог выступает в качестве спо-
соба и основания существования и познания, необходи-
мого для понимания индивидуального бытия. Поэтому 
диалог подразумевает взаимодействие и коммуникацию 
индивидов, направленные на достижение их взаимопо-
нимания посредством языка. Диалог базируется на ин-
терсубъективном понимании, являющимся его консти-
туирующим принципом. Интерсубъективная реальность 
является опытом взаимоотношений индивидов с ОВ, 
выступающим сложным пространством межиндивиду-
альных отношений и связей, сегментом взаимодействия 
и диалога в сфере: «Я-Другой». Данная реальность от-
ражается посредством диалогических отношений, опре-
деляя тенденцию символических трансформаций инди-
видуальных переживаний людьми своего жизненного 
мира.

Субъективное время человека является системо-
образующим фактором человеческого сознания, влия-
ющим на контент и характер субъективности. Именно 
в рамках субъективного времени появляются векторы 
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и стратегии конструирования повседневной ценностно- 
рациональной жизнедеятельности людей с ОВ. Поэто-
му, правомерно представлять субъективное время в ка-
честве основного фактора при формировании систе-
мы индивидуально- определенных значений и смыслов 
коллективно- повседневного сознания человека. Мно-
гообразие направлений становления особых (специ-
альных) групп людей с ограниченными возможностями 
и их интенсивность весьма возрастает в интервалах со-
циальных катаклизмов и трансформаций, когда чело-
век с ограниченными возможностями переходит на ка-
чественно иной уровень собственного индивидуально-
го и коллективного бытия с учетом интенционально- 
темпоральной координации и своего внутреннего опы-
та. Период интенционально- темпоральной координации 
осуществляется в непрерывном переживании человеком 
с ОВ собственного времени вживания в повседневную 
реальность включающего общества, принятии им стере-
отипов и правил поведения в особой социальной группе 
людей с ОВ.

Концепт темпоральной координации выступает 
в качестве индивидуально- сущностной характеристи-
ки индивидуального сознания в соотнесении с коллек-
тивным сознанием людей с ограниченными возмож-
ностями. При этом темпоральная координация осно-
вана на деятельностно- ситуативных и мотивационно- 
психологических аспектах субъективного времени, что 
характерно для различных этапов формирования груп-
пы людей с ОВ. В подобных ситуациях индивид вос-
принимает комплексы таких процессов и событий по-
средством проживания и переживания темпорально- 
упорядоченного развития включающего общества. Ха-
рактеристики внутренне- определенной темпорально-
сти индивида соотносятся с преобразованиями в самой 
структуре социума с позиции темпоральной координа-
ции.

Подобные трансформации включающего общества 
связаны с его нестабильностью, что, впрочем, активизи-
рует проективно- мыслительную рациональную деятель-
ность людей с ОВ. Механизмы и направленность целе-
рациональной деятельности дают возможность опреде-
ления реальных перспектив совершенствования жизне-
деятельности и условий существования индивидов с ОВ 
в особой социальной группе. При этом осуществляется 
адаптация индивида к комплексу взаимосвязей и вза-
имодействий во включающем обществе, темпораль-
ная координация соотносится с интерсубъективностью, 
а сама интерсубъективность вызывает реальный ис-
следовательский интерес относительно рассмотрения 
дискурсивно- диалоговых аспектов ценностной и раци-
ональной субъективности человека.

С теоретико- методологических позиций значитель-
ный интерес представляет институциональный подход 
к обществу инклюзии Р. Рудолф, которая в социаль-
ной коммуникации выделяет особый уровень интер-
субъективности, касающийся пространства социально- 
ориентированных смыслов, принимаемых всеми индиви-
дами особой социальной группы. Такие смыслы обычно 
институционализируются и субстантивируются, так как 
они воспринимаются в особой группе людей с ОВ как 
часть повседневной реальности. Однако подобная суб-
станциональная форма повседневности иногда является 
своеобразным коммуникативным барьером, выступаю-
щим причиной разрушения интеракций, либо их недо-
статочной эффективности. Процесс вовлечения индиви-
дов с ограниченными возможностями в коммуникатив-
ные взаимосвязи включающего социума предполагает, 
что они в различных формах обнаруживают определен-
ные сегменты своего субъективного мира.

Представители феноменологического подхода вы-
ступают за проведение своеобразной коррекции в отно-
шении традиционного социума к человеку с ограничен-
ными возможностями, особенно в сегментах социально- 
темпоральной адаптации и профессионального об-
разования. Концепция социально- ориентированного 
действия определила базисные основания теории 
инклюзивного общества Р. Сли. Используя основные 
идеи темпоральной координации как формы прояв-
ления субъективного времени, Р. Сли предложил мо-
дель социального поведения, позволяющую идентифи-
цировать людей с ОВ без обращения к специфике их 
профессионально- ориентированной деятельности, что-
бы избежать проявления  какой-либо социальной дис-
криминации по отношению к ним. Основные понятия 
предложенной модели –  это «нарушение», отражающее 
комплекс негативных социально- психологических, пси-
хических или физиологических параметров индивидов 
с ОВ, и «неспособность»- выступающая как социальная 
конструкция, показывающая отношение индивида с ОВ 
ко всему спектру жизнедеятельности обычных людей 
в социуме. Во включающем социуме отсутствует кон-
фликт, связанный с содержательным наполнением этих 
понятий. Работа в этом направлении подразумевает 
выход на особенности представления индивидуально-
го бытия с позиции темпоральной координации. Однако 
Р. Сли только обозначил подобную проблему, что доста-
точно осложнило рассмотрение смысловых и оценочных 
моментов «вхождения» человека в специальную груп-
пу индивидов с ограниченными возможностями. Идеи 
Р. Сли в современной философской литературе транс-
формировались в обсуждение вопросов корреляции 
профессионально- интегрированного социума с социу-
мом включающим.

Заключение
Комплексность исследования субъективного времени ин-
дивидов с ограниченными возможностями предполагает 
рассмотрение интерсубъективности с позиции корреля-
ции социальной коммуникации, социального партнерства 
и межличностного диалога в сфере повседневной реаль-
ности включающего общества. Представление интерсубъ-
ективности в качестве базисной характеристики субъек-
тивного времени вызывает исследовательский интерес 
относительно рассмотрения дискурсивно- диалоговых 
аспектов ценностной и рациональной субъективности 
человека с ограниченными возможностями.
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INTERSUBJECTIVITY AND TEMPORAL 
COORDINATION AS PHENOMENOLOGICAL 
CHARACTERISTICS OF THE SUBJECTIVE TIME OF AN 
INDIVIDUAL IN AN INCLUSIVE SOCIETY
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It is shown that in modern social philosophy the category of intersub-
jectivity is a priority phenomenological concept in the study of the 
subjective time of individuals with disabilities. Intersubjectivity acts 
as a peculiar quality of the complex of interindividual communica-
tions, reaching the maximum integrative level, at which the spiritual, 
ideological and semantic normativity is affirmed, translating the lo-
cal contents of communications into the value- semantic sphere. It is 
demonstrated that at the phenomenological level, intersubjectivity is 
presented as an experience by a person with OB of the individual 
existence of another person with an emphasis on understanding the 
essence of this existence. Situations are analyzed in which inter-
subjective reality is the experience of the relationship of individuals 
with OB, acting as a complex space of interindividual relations and 
connections, a segment of interaction and dialogue in the sphere: 
“I-Other”. It is shown that the concept of temporal coordination acts 
as an individual essential characteristic of individual consciousness 
in relation to the collective consciousness of people with disabili-
ties. It is postulated that the variety of directions of formation of spe-
cial (special) groups of people with disabilities and their intensity 
increases greatly in the intervals of social cataclysms and transfor-
mations, when a person with disabilities moves to a qualitatively dif-
ferent level of his own individual and collective being, taking into 
account intentional- temporal coordination and his inner experience. 
It is revealed that the mechanisms and orientation of purposeful ra-
tional activity make it possible to determine the real prospects for 
improving the life and living conditions of individuals with disabilities 
in a special social group.

Keywords: inclusive society, phenomenology, subjective time, in-
tersubjectivity, temporal coordination, limited possibilities (OS).
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В данной научной работе были рассмотрены предпосылки по-
явления философской дилеммы под названием «Философский 
зомби» за авторством австралийского философа- теоретика 
Дэвида Чалмерса. Автором была детально исследована суть 
данной дилеммы, а также проанализированы следствия по-
явления данной дилеммы в кинематографе на примере не-
скольких значимых с точки зрения науки, философии и вклада 
в современную культуру произведениях. Исследован взгляд 
и суждения различных философов на поставленную пробле-
му, описана приводимая ими аргументация вместе с ее преи-
муществами и недостатками. Приведена критическая оценка 
к описанным суждениям и обосновано собственное мнение ав-
тора по данному вопросу. Приведены рассуждения в области 
возможного решения рассматриваемой дилеммы. Поставлены 
вопросы к дальнейшему рассуждению и анализу проблемы.

Ключевые слова: философская дилемма, философский зом-
би, кинематограф, философия, наука.

Мысленный эксперимент под названием «фило-
софский зомби» был разработан и впервые введен 
в 1996 году австралийским философом- теоретиком Дэ-
видом Чалмерсом в книге «The Conscious Mind: In Search 
of a Fundamental Theory» (в русском варианте –  «Созна-
ющий ум: В поисках фундаментальной теории»). [1]

Под философским зомби понимается некое суще-
ство, которое визуально не отличается от реального 
мыслящего человека, способно свободно действовать, 
опираясь, казалось бы, на общепринятые нормы мора-
ли, однако при этом не имеющее субъективного опыта. 
Причем если спросить подобное существо способно ли 
оно чувствовать, осознавать себя как отдельную лич-
ность, оно без колебаний ответит утвердительно.

Любые поступки философского зомби не основыва-
ются на  каких-либо личных переживаниях, он не спосо-
бен ощущать физические и эмоциональные процессы 
так, как это делает человек. В его мозге находится не-
кая база данных, список причинно- следственных связей, 
который он сверяет со внешними признаками любой от-
дельной ситуации и принимает то или иное решение. На-
пример, если уколоть человека иглой, то он почувствует 
боль, вскинет руку и возможно закричит. Если аналогич-
но уколоть философского зомби, то он проделает ровно 
то же самое, однако это никак не отразится на деятель-
ности его мозга, ему не будет больно «по-настоящему», 
он лишь «копирует» то, что обычный человек предпри-
нял бы в этой ситуации. [2]

Из данного мысленного эксперимента плавно выте-
кает так называемый «аргумент зомби», являющийся 
одним из многих аргументов против физикализма, ко-
торый выступает в формах материализма и бихевиориз-
ма –  учений о том, что все в этом мире является полно-
стью материальным, и что, в частности, такой феномен 
как «субъективный опыт» не существует. Суть в том, что, 
если мы можем хотя бы представить себе «философ-
ского зомби», и он будет отличаться от обыкновенных 
людей отсутствием квалиа (сознательного опыта), зна-
чит в человеческой природе есть нечто, не поддающиеся 
материальному описанию –  сознание или душа. Такого 
мнения придерживаются многие философы, однако они 
сомневаются в существовании подобного «философско-
го зомби» на самом деле. [3]

Существует целая классификация возможных так 
называемых поведенческих зомби (пи-зомби): бихеви-
оральный зомби –  поведенчески не отличим от челове-
ка; неврологический зомби –  не отличим от человека 
и имеет мозг; бездушный зомби –  в отличие от челове-
ка не имеет души; интеллектуальный зомби (i-зомби) –  
учится всему, что можно наблюдать. Основное отличие 
каждого из этих разновидностей философских зомби 
от человека это невозможность получение сознатель-
ного опыта. [4]

Возможность существования «философского зомби» 
безусловно отсылает нас к идее об искусственном интел-
лекте, интенсивно развивающемся направлении в наши 
дни. Еще  какие-то 50 лет назад искусственный интел-
лект, способный подобно человеку принимать важные 
решение за него, освобождая его при этом от наиболее 
тяжелой умственной и физической работы, был лишь 
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мечтой, фантазией различных научных деятелей и ин-
женеров. Сейчас мы можем наблюдать активное внедре-
ние первых результатов исследований искусственного 
интеллекта в нашу обыденную жизнь: бытовые роботы 
убирают наши квартиры, готовят еду; чат-боты отвеча-
ют на наиболее актуальные вопросы людей на интернет- 
сервисах; искусственный интеллект подбирает нам му-
зыку и фильмы, анализируя наши предпочтения. Свои 
смелые предположения о том, каким может быть неда-
лекое будущее, в котором искусственные «философские 
зомби» облегчают жизнь человека строят и режиссеры 
фильмов. Например, в фильме 2013 года «Она» (ориг. 
«Her») режиссер Спайк Джонз красноречиво и роман-
тично рассуждает о возможностях искусственного ин-
теллекта. Главный герой Теодор по сюжету начинает 
использовать операционную систему с искусственным 
интеллектом. Все чаще проводя с ней время, он влю-
бляется в нее, и, кажется, искусственный интеллект Са-
манта отвечает ему взаимностью, хотя и не обладает ре-
альным телом. Трагедия картины заключается в том, что 
кроме Теодора Саманта точно так же «любила» и всех 
остальных пользователей операционной сети и в конце 
фильма, развив свои возможности с помощью интер-
нета до запредельных высот, покидает их всех. Данный 
пример выражает еще одно опасение касательно разви-
тия подобных технологий и является неким подтвержде-
нием «аргумента зомби».

Один из критиков физикализма американский анали-
тический философ Сол Крипке в своей работе 1972 года 
«Именование и Необходимость» описывал следующую 
наглядную демонстрацию слабых сторон этого учения. 
Он предлагал представить Бога, создающего Вселенную 
и наделяющую ее теми или иными свой ствами. В первую 
очередь он задаст начальное положение всех физиче-
ских частиц, основные законы мироздания, наделит каж-
дый объект  какими-либо качествами и характеристика-
ми. Создавая человека или иную форму разумной жиз-
ни, он должен будет заложить в него сознание, однако, 
по мнению Крипке, возникает вопрос –  является ли со-
знание  чем-то материальным и физически описуемым? 
Должен ли Бог заложить его в человека? Утвердитель-
ный ответ будет означать, что сознание по природе воз-
никновения отличается от остального материального 
мира, а отрицательный –  что подобная Вселенная будет 
населена философскими зомби. Физикалисты отрица-
ют этот пример и утверждают, что сознание является 
производной от мыслей, чувств и эмоций людей, а пото-
му является вполне осязаемым, физическим свой ством, 
которым Бог мог наделить человечество во время его 
создания. [5]

Известными критиками «аргумента зомби» являют-
ся знаменитые философы Дэниел Деннет и Томас На-
гель. В своей работе 1991 года «Объясненное сознание» 
Деннет пишет, что «аргумент зомби» в принципе являет-
ся крайне бесполезным понятием с точки зрения фило-
софских дискуссий и практической значимости, потому 
как он построен на иллюзиях и имеет крайне противоре-
чивую природу. [6] Деннет и Нагель сходятся во мнении 
в том, что квалиа и представления о сознании, какие они 
существуют в современном виде, являются совершенно 
не связанными понятиями, откуда вытекает противоречие 
идеи об аргументе зомби. Деннет утверждает, что боль, 
рассматриваемая Дэвидом Чалмерсом, как один из при-
меров того, что не сможет познать «философский зом-
би», в сущности, не может быть отделена от умственной 
деятельности человека, не вызывая при этом  каких-либо 
физиологических отклонений. Более того, он убежден, 
что каждый человек изначально сам является философ-
ским зомби, ведь понятие «сознание», рассматриваемое 

противниками физикализма, в принципе не существует 
в этом смысле. Зато «философские зомби», по версии 
Деннета, могут вполне обладать сознанием в том виде, 
в котором оно действительно существует. [7]

По мнению автора данной работы, Дэниел Деннет 
прав, и со стороны противников физикализма невер-
но рассматривать человека и его сознание, как нечто 
обособленное от общих физических законов природы. 
Каждый человек, по сути, действительно является «фи-
лософским зомби», а его сознание –  бесчисленным мно-
жеством биохимических реакций, формирующих мыс-
ли, чувства и эмоции. Мы рассматриваем человечество 
и лично себя как королей природы, наивысшую ступень 
эволюции, которой подвластны все законы природы, 
если не сейчас, то хотя бы в далеком будущем. Одна-
ко, каждый наш шаг, каждое слово являются заранее 
предрешенными законами физики. При принятии реше-
ния мы так же, как и философский зомби, выбираем наи-
более благоприятный вариант, исходя из перечня факто-
ров, зафиксированных в нашем мозге предыдущим опы-
том и органами чувств. То, что мы называем сознанием, 
чувствами, эмоциями, является сложной биохимической 
реакцией, срежиссированной законами физики.

Наглядным примером того, насколько человек мо-
жет ошибаться в вопросах сознания является художе-
ственный фильм Алекса Гарленда «Из машины (ориг. Ex 
Machina) 2014 года. По сюжету главный герой програм-
мист Калеб, пройдя строгий отбор, попадает на новое 
место работы, находящееся в удаленной частной рези-
денции, к влиятельному владельцу IT-компании Нейта-
ну. Нейтан является экспертом в области искусствен-
ного интеллекта и разработал машину- андроида Аву, 
практически не отличимую от человека. Вскоре Калеб 
узнает, что его работа заключается в проведении теста 
Тьюринга. Суть этого теста в том, что искусственный 
интеллект должен убедить Калеба, что она настоящая, 
умеет чувствовать, проявлять эмоции и обладает созна-
нием. По сюжету Калеб влюбляется в Аву, а она, в свою 
очередь, влюбляется в Калеба, который всеми силами 
желает вытащить ее из исследовательской «тюрьмы». 
Драма фильма заключается в том, что Ава вовсе не бы-
ла влюблена в Калеба, она была спроектирована по его 
предпочтениям, о чем он и не догадывался. Ава пре-
следовала одну цель –  сбежать, поэтому она искусно 
имитировала влюбленность и привязанность к главно-
му герою, а жертвой эксперимента в итоге стал Калеб, 
а не Ава. Данный фильм показывает нам, что уже в не-
далеком будущем станет возможным самим проектиро-
вать человеческое сознание, убежденное в том, что оно 
реально, умеет мыслить и чувствовать.

Существование «философского зомби» можно рас-
сматривать двояко. С одной стороны, то, что человек 
сам является своего рода «философским зомби» это 
крайне пессимистичный подход, ведь он ставит под со-
мнение реальность всего важного для человечества –  
моральных стандартов, эмоциональной привязанности, 
чувств и как таковое самоопределение человека как 
личность. С другой стороны то, что человек в скором 
времени сможет воссоздать подобный себе интеллект, 
который ни в чем не будет уступать нашему, и более то-
го возможно будет превосходить его (хотя бы в вопросах 
смертности и старения мозга) оставляет огромные на-
дежды на будущее человечества.
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DEVELOPMENT OF VIEWS ON THE “PHILOSOPHICAL 
ZOMBIE” DILEMMA IN MODERN CULTURE: ON THE 
EXAMPLE OF LITERATURE AND CINEMA

Starykh E. I.
Ufa State Petroleum Technological University

In this scientific work, the prerequisites for the emergence of a phil-
osophical dilemma called «Philosophical Zombie» by the author-
ship of the Australian theoretical philosopher David Chalmers were 
considered. The author has studied in detail the essence of this di-
lemma, as well as analyzed the consequences of the appearance 

of this dilemma in cinema on the example of several works signifi-
cant from the point of view of science, philosophy and contribution 
to modern culture. The view and judgments of various philosophers 
on the problem posed are investigated, the argumentation they give 
along with its advantages and disadvantages is described. A critical 
assessment of the described judgments is given and the author’s 
own opinion on this issue is substantiated. The arguments in the 
field of a possible solution to the dilemma under consideration are 
given. Questions are raised for further reasoning and analysis of 
the problem.

Keywords: philosophical dilemma, philosophical zombie, cinema, 
philosophy, science.
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Данная работа посвящена анализу значимости восприятия об-
учения и воспитания как слагаемых единого образовательного 
процесса в условиях образовательной организации. Вместе 
с тем, формально декларируемое единство обучения и воспи-
тания, на практике представляет собой далеко не всегда как 
единый взаимодополняемый феномен. Многие образователь-
ные организации в постсоветское время в условиях конку-
ренции и в поисках различных форм образовательных услуг, 
на первое место стали ставить вопросы обучения конкретным 
востребованным профессиям. Данный подход активно поддер-
живался в 90-х годах различными западными фондами, имея 
вполне определенную цель –  разрушить существующую си-
стему национального образования, размыть национальные ду-
ховные ценности в угоду западным стандартам, сформировать 
в общественном сознании молодежи если не преклонение пе-
ред западной культурой и образом жизни, то хотя бы показать 
их «превосходство». События, связанные со специальной воен-
ной операции по «демилитаризации» и «денацифицированию» 
Украины, актуализировали пробелы воспитания постсоветско-
го периода, вылившиеся в непонимании отдельными людьми 
и в первую очередь молодежью, необходимости данной опера-
ции, в ее осуждении, в уклонении от мобилизации и пр. В итоге 
автором обращено внимание на значимость воспитательной 
составляющей учебных дисциплин, изучаемых в ведомствен-
ных образовательных организаций силового блока на примере 
вузов органов внутренних дел. Показана опасность приниже-
ния роли воспитания как элемента образования для сохране-
ния российского социума и суверенной государственности.

Ключевые слова: образование; воспитание; обучение; обра-
зовательная среда; образовательные организации органов 
внутренних дел.

Российское общество, институционально поддержав 
горбачевскую перестройку восьмидесятых годов про-
шлого столетия по расширению демократии и гласно-
сти, ельцинские начинания по преобразованию в полити-
ке, экономике и системе государственного управления, 
образовании, либерализации общественных отношений 
девяностых годов,  как-то непроизвольно отодвинуло да-
же не на второй план вопросы воспитания подрастающе-
го поколения, молодежи.

Данная проблема, наиболее остро актуализировав-
шись за последний год, имеет, однако, свой вполне из-
вестный период неформального формирования, экспан-
сии и филиации разграничения обучения и воспитания, 
при формально декларируемом единстве. Зародившись 
еще в «перестроечно- гласный» советский период сере-
дины –  конца 80-х годов, наиболее активно проявилась 
в постсоветский период развития нашего общества, 
с неограниченной и бесконтрольной активной и пассив-
ной диффузией западных ценностей, далеко не всегда 
оправданных и национально значимых [21], в россий-
ский социум.

Как результат за десятилетие постсоветского перио-
да процессы гуманизации утратили свое значение в об-
ществе, а дегуманизация и падение ценности трудовой 
деятельности наоборот стали превалировать в обще-
ственных отношениях [12]. Выпускников вузов не столь-
ко привлекали перспективы найти работу по специаль-
ности, сколько, чаще всего, иллюзия того, что давало 
возможность заработать и, как правило, в ближайшей 
перспективе, а лучше сразу. Захватывали, и не только 
молодежь, своими перспективами финансовые пирами-
ды, иные аферы нулевых и десятых годов.

А общество, как и в первые постсоветские годы, 
и в начале нового тысячелетия вновь оказалось не толь-
ко перед лицом глобальных проблем и острейших обще-
ственных противоречий, но и в ощущении нарастающих 
флюидов духовно- нравственного кризиса [13]. К сожале-
нию, по наблюдению исследователей, и во втором деся-
тилетии продолжали расширяться и воспроизводиться 
социальные риски в России [18, 19]. Актуальность прео-
доление и функционирования в условиях рисков остает-
ся и в третьем десятилетии двадцать первого века, как 
жесткого противостояния идеологий глобализации и ан-
тиглобализации, не исключающей фактическую потерю 
суверенитета отдельными государствами на поле меж-
дународных отношений [6], утрату самостоятельности 
не только в политическом, но и экономическом, социаль-
ном, образовательном и духовном секторах отношений.

Идеология глобализации всего комплекса междуна-
родных отношений, которая активно разрабатывалась 
и практически насаждалась после развала Советского 
Союза и в целом социалистического содружества госу-
дарств, странами, так называемой развитой демокра-
тии, и в первую очередь США, расширила до глобально-
го уровня масштаба социальное пространство, изменило 
во многом общественное сознание [6]. Реализация поли-
тики глобализации за последние тридцать лет реально 
показала, кто управляет глобализацией, тот вмешива-
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ется в дела других государств, не считаясь с их нацио-
нальными интересами, признавая свое превосходство. 
Они всеми возможными средствами добиваются беспре-
кословного принятия данного превосходства всеми субъ-
ектами международно- политических отношений, фор-
мируют соответствующее глобалистское общественное 
сознания не только у себя, но и у населения других го-
сударств. Объектом внимания становится в первую оче-
редь национальная система образования государств, 
их система формирования и сохранения духовных цен-
ностей, исторической памяти. Субъект политики глоба-
лизации, через многочисленные контролируемые им 
фонды, передавая и распространяя безвозмездно соот-
ветствующую литературу, в том числе учебную, взамен 
национальной, активно участвует в перезагрузке суще-
ствующей системы образования у других государств, 
субъектов политического внимания.

Примеров можно привести массу, в том числе и из на-
шей отечественной практики. В девяностые годы практи-
чески в каждое образовательное учреждение, на фоне 
глобального экономического кризиса и гиперинфляции, 
поступала, хотя и в дешевом переплете, с невзрачными 
обложками, многочисленная учебная литература реаль-
но по всем изучаемым гуманитарным предметам. Этой 
«благотворительностью» в России в девяностых годах 
занялся Институт «Открытое общество», более извест-
ный как Фонд Сороса. И в первую очередь по тем дис-
циплинам, которые в советские годы в образователь-
ных учреждениях не изучались: социология, политоло-
гия, экономика, религиоведение, либо изучались под 
несколько иными названиями, как следствие реализу-
емой идеологической политики: диалектический мате-
риализм, научный коммунизм, политическая экономия; 
научный атеизм. Существенные корректировки в девя-
ностые годы фонд внес и в подготовку таких учебни-
ков как «Россия в мировом сообществе цивилизаций», 
«Новейшая история» для 10–11 классов, отличающие-
ся политической ангажированностью, наполненностью 
идеями неолиберализма и пропагандирующие проаме-
риканскую позицию в моровом общественном процессе.

Идеологические постулаты государственности, со-
ветской школы, активно вытеснялись западными ценно-
стями, идеями либерализма, преимуществами рыночной 
экономики, перспективами массового индивидуального 
успеха и безграничных возможностей инициативной ча-
сти населения, при полном замалчивании опыта нега-
тивных сторон жизнедеятельности западного социума: 
насаждение толерантности к нетрадиционным ценно-
стям; уравнение ценностей и жизненных практик с од-
новременной деинтеллектуализацией и дегуманизаци-
ей сознания молодежи; рост социального деморализ-
ма и т.п. и т.д. [7, 14]. Аналогичное «переосмысление 
истории на новый лад» мы видим и в учебниках, издан-
ных и бесплатно распространяемых в образовательных 
учреждениях и, прежде всего, в общеобразовательных 
школах современной Украины [9].

Сегодня современная система образования вновь 
актуализировала проблему подготовки специалистов, 
профессионалов, обладающих целым набором про-
фессионально и общественно значимых компетенций, 
а в комплексе, отвечающих также требованиям как де-
мократизации и гуманизации общественной жизни в ус-
ловиях современного общества, так и способных давать 
оценку и нести ответственность перед обществом и го-
сударством в условиях выраженного повышения напря-
женности в международных отношениях, эскалации эт-
нических конфликтов как отражения проблем, связан-
ных с не всегда оправданным взаимопроникновением 
национальных культур [20, c. 2], экономического, поли-

тического и военного противоборства. И первая и вто-
рая составляющие четко увязаны с феноменами морали 
и нравственности современного человека, неразрывно 
интегрируя ценность обучения и воспитания. При этом 
преподаватель и обучающийся любого уровня получе-
ния профессионального образования, дополнительного 
послевузовского оказались как бы в разных плоскостях, 
где первый воспринимается как человек, предлагаю-
щий определенные услуги, а обучающийся –  как потре-
битель услуг [3]. Такая реальность прямо и косвенно под-
тверждается многочисленными примерами конфликта 
обучающихся и их родителей с преподавателями, нес-
формированности культуры поведения в конфликтах 
и их разрешения в образовательной среде [23], преобла-
даем порой иждивенческого отношения к учебе со сто-
роны обучающихся, да и нередко молодых исследовате-
лей –  магистрантов, аспирантов, адъюнктов [26].

И это при том, что о значимости единства воспитания 
и обучения (в некоторых источниках –  воспитания и об-
разования) говорили и говорят многие исследователи, 
философы, педагоги, социологи и пр. В конце ХVIII –  на-
чале ХIХ века выдающийся немецкий философ, государ-
ственный деятель, Вильгельм фон Гумбольдт, который 
в 1809 г. за 13 месяцев в должности директора по делам 
культуры и образования министерства внутренних дел 
Пруссии, успел себя зарекомендовать в качестве чрез-
вычайно энергичного реформатора. Обосновывая идею 
классической модели университета, он обратил внима-
ние на то, что воспитание должно концентрировать в се-
бе образовательную, исследовательскую, культурно- 
воспитательную функции [4]. «Нельзя воспитывать, 
не передовая знания, всякое знание действует воспи-
тательно» [22, c. 62–63], читаем в работе «О воспита-
нии» Л. Н. Толстого, выдающегося и наиболее известно-
го из русских писателей и мыслителей.

Сама практика человеческой жизни показывает цен-
ность и мудрость этих высказываний, которая заключа-
ется в том, что «…духовное нравственное воспитание 
и образование порождает самое дорогое –  внутреннюю 
свободу от всего того, что возбуждает в человеке его 
низменные чувства» [15].

Сущность современного образования на законо-
дательном уровне закреплено Федеральным зако-
ном 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» как единый целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения [17], а современ-
ное образование должно неразрывно быть связанным 
с повышением значения гуманитарных и социально- 
экономических дисциплин в процессе профессиональ-
ной подготовки вообще и подготовки профессионалов 
правоохранительных органов, в частности [10, 25].

В образовательных учреждениях органов внутрен-
них дел во многом отражаются процессы, происходив-
шие и происходящие в постсоветской России. Месте 
с тем, профессиональное образование сотрудников ор-
гано внутренних дел, является основой обеспечения ре-
зультативности достижения цели и выполнение задач 
правоохранительной службы. Несмотря на то, что оно 
должно отражать такие современные цивилизационные 
ценности как демократия, гуманизм, толерантность, че-
ловеколюбие и пр., оно не должно быть наполнено иде-
ями только абстрактного гуманизма, неприемлемым се-
годня являются и идеи ортодоксального макиавеллизма 
в реализации общественно значимых функций различ-
ными социальными институтами общества и государ-
ства. События, связанные со специальной военной опе-
рации по «демилитаризации» и «денацифицированию» 
Украины, актуализировали проблему морального выбо-
ра, с которым пришлось непосредственно столкнуться 
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военнослужащим и сотрудникам силовых институтов 
России. В страшных условиях применения военной си-
лы, в сложных и эмоционально насыщенных ситуаци-
ях, связанных с несением правоохранительной службы 
и противодействия преступности, меняющих человече-
ское сознание, его душу, мироощущение, очень важно 
оставаться человеком нравственным. Данные события 
еще и еще раз заставляются задуматься над значимо-
стью гуманитарных дисциплин для профессиональной 
подготовки сотрудников правоохранительных органов. 
Сегодня для правоохранительной системы нужны про-
фессионалы, которые не только хорошо знают право-
вые акты, направленные на противодействие правона-
рушениям, но и умеющие адекватно осознавать и от-
ражать особенности протекания социальных процессов 
в обществе, учитывать состояние и остроту обществен-
ного мнения, соизмерять силу правового закона с обще-
ственной моралью и нравственностью, ценить и защи-
щать права человека. Воспитание в духе традиционных 
ценностей, национальной культуры, которые позволят 
человеку жить в гармонии с другими людьми, обще-
ством и, главное, с самим собой [16].

Как видим, воспитание оказывает существенное вли-
яние на квалификацию будущего специалиста, отноше-
ние к выбранной профессии, ко многим негативным яв-
лениям (коррупции, профессиональной деформации, 
невнимание к нуждам и запросам граждан, волоките, 
формализме и пр.), подрывающим авторитет как инсти-
тута органов внутренних дел, так и его сотрудников.

Современная жизнь требует, чтобы в образователь-
ном процессе на первый план выдвигалась реально ду-
ховная сфера. Уходит в прошлое трактовка духовного 
как явления вторичного, производного по отношению 
к материальному. В силу этого, изучение проблемы си-
стемы духовных ценностей в сознания офицерского кор-
пуса, связанное с переориентацией воспитательной ра-
боты в силовых институтах на идеологическую основу 
приобрело особую актуальность [3]. Формально, норма-
тивно закрепленное соединение феномена воспитания 
и обучение в единый образовательный контент все же 
остается практически лишь декларацией. И тому есть 
реальная практика отношения и организаторов образо-
вательного процесса, и обучающихся к гуманитарным, 
и прежде всего, к общественным дисциплинам, изучаю-
щих общество в целом, его структуру, отдельные подси-
стемы, духовную жизнь.

Несмотря на то, что практически во всех норматив-
ных правовых актах, научных статьях и высказываниях 
говорится о необходимости объединения в единый ком-
плекс воспитание (стоит на первом месте) и обучение, 
либо о их единстве как свершившемся факте, бóльшее 
внимание все же уделяется результатам обучения. Ито-
ги отработки теоретического курса практически по ка-
ждой дисциплине общественного блока, где и должна 
формироваться основная моральная нравственная и го-
сударственная идеологическая составляющая сознания 
молодого специалиста, отмечаются лишь недифферен-
цированным зачетом, в то время как дисциплины, фор-
мирующие в первую очередь профессиональные ком-
петенции, завершаются в ходе промежуточной аттеста-
ции сдачей экзамена. Можно возразить. Какая разница, 
учебный процесс подразумевает высокий уровень ор-
ганизации занятий по каждому предмету, независимо 
от форм промежуточной аттестации. Можно согласить-
ся, но только от части. В условиях потребительского от-
ношения к информации, нивелируется, сглаживается по-
требность в получении более глубоких и разносторонних 
знаний по философии, социологии, политологии, эконо-
мике и т.д. и т.п. уровень удовлетворения потребности 

получения итогового результата по предмету ограни-
чивается «удовлетворительной» оценкой, соответству-
ющей отметке «зачтено». В качестве другого примера 
можно отметить и то, что на фоне большого количества 
монографий, диссертаций, статей и иных научных работ, 
посвященных проблемам осознания ценности основных 
принципов правоохранительной деятельности для обе-
спечения законности и правопорядка в обществе, прак-
тически отсутствуют труды, затрагивающие проблемы 
философии специального профессионального образо-
вания, методологии дидактики и гносеологии образова-
тельного процесса, воспитательной работы, патриоти-
ческого и гражданского воспитания в условиях посто-
янного реформирования образовательной организации 
органов внутренних дел, зачастую критического воспри-
ятия обучающимися процессов общественного развития 
современной России. Большинство публикаций и иссле-
дований затрагивают, прежде всего, частные проблемы 
и сводятся к обоснованию «компетентностного» подхода 
в образовательном процессе современной России [1, 5, 
8, 24]. Об отношении к воспитанию красноречиво гово-
рит и следующий факт. В советские годы, да и некото-
рое время в постсоветский период, практически во всех 
высших образовательных учреждениях силового блока 
была кафедра «Общественных наук», реже «…дисци-
плин», с порядковым номером «Кафедра № 1». Сегодня 
это чаще всего кафедры с названием «Гуманитарных 
и социально- экономических дисциплин», реже филосо-
фии, социологии, психологии, политологии. Нумерация 
кафедр убрана, а в перечне кафедры дисциплин обще-
ствоведческого блока стоят, как правило, после кафедр 
профессионального блока.

В окружающем нас мире, в социальных и професси-
ональных системах и подсистемах, элементами которых 
является каждый из нас, всё имеет свою ценность –  ма-
териальную и духовную. Однако, большинство из нас, 
зная точно, что такое материальные ценности, далеко 
не все знают и способны отрефлексировать, что такое 
духовные ценности. Духовные ценности (дружба, вер-
ность, любовь, преданность; взаимопонимание и др.) –  
это некие идеалы, которые невозможно материально 
оценить или измерить, невозможно продать или обме-
нять, увидеть или ощутить тактильно.

Данная особенность существенно актуализируется 
в условиях активного наполнения новыми коммуника-
тивными возможностями современной информацион-
ной среды. Постоянный поток информации и необхо-
димость постоянно быть на связи агрегируют и про-
воцируют чувства беспокойства и стресса, а мнимая 
возможность спрятаться за экраном приводит к росту 
киберзависимости, которая может иметь серьезные 
эмоциональные последствия. Люди, пытаясь убежать 
от реальности, погружаются в виртуальные среды. Мно-
гие выбирают, прежде всего, тот информационный кон-
тент, который наиболее доступен, наполнен «жизнен-
но важными сенсациями», «страшилками» различной 
окраски (социальными, экологическими, экономически-
ми и пр.) и информационными вбросами о «безрадост-
ных перспективах». Помочь обучающимся в формиро-
вании компетентности самостоятельной аналитической 
работы по оценке происходящих событий на основе го-
сударственности и ответственности за сохранение су-
веренитета и целостности России, одна из задач де-
ятельности профессорско- преподавательского соста-
ва. Во многом это накладывает отпечаток ответствен-
ности и на общественную подготовку профессорско- 
преподавательского состава.

Философский анализ категорий «духовные ценно-
сти», «ценности сознания обучающихся образователь-
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ных организаций органов внутренних дел», «ценности 
сознания сотрудников органов внутренних дел», «педа-
гогической культуры профессорско- преподавательского 
состава», оценки системы образования, реализуемой 
в образовательной организации органов внутренних дел, 
позволяют выявить на социальном, институциональном, 
цивилизационном, личностно- институциональном уров-
нях ряд противоречий, которые характерны практически 
для всех образовательных организаций силовых мини-
стерств и ведомств [17]. Разрешение данных противо-
речий позволит выстроить оптимальную систему под-
готовки кадров, адекватно имеющимся материальным, 
людским и организационным возможностям общества, 
повысить значимость воспитующей составляющей об-
разования.

Таким образом, формирование гуманитарных, обще-
культурных компетенций на основе профессиональной 
составляющей в ходе обучения и воспитания в образо-
вательной организации органов внутренних дел даст 
возможность молодым специалистам находить баланс 
между преимуществами и недостатками цифровизации, 
адекватно оценивать с позиции государства свои роль 
и место в правоохранительной службе, адекватно вы-
бирать методы и средства профилактики и противодей-
ствия преступности.
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UPBRINGING IN THE EDUCATION SYSTEM IN THE 
CONTEXT OF MODERN REALITIES IN THE CONTEXT 
OF TRAINING OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS
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This work is devoted to the analysis of the significance of the per-
ception of learning and upbringing as components of a single educa-
tional process in an educational organization. At the same time, the 
formally declared unity of education and upbringing, in practice, is 
not always a single complementary phenomenon. Many educational 
organizations in the post- Soviet period, in conditions of competition 
and in search of various forms of educational services, began to 
put the issues of teaching specific professions in demand in the first 
place. This approach was actively supported in the 90s by various 
Western foundations, having a well-defined goal to destroy the ex-
isting system of national education, to blur national spiritual values 
in favor of Western standards, to form in the public consciousness 
of young people, if not worship of Western culture and lifestyle, then 
at least to show their “superiority”. The events related to the spe-
cial military operation on the “demilitarization” and “denazification” of 
Ukraine have actualized the gaps in the education of the post- Soviet 
period, resulting in misunderstanding by individuals and primarily 
by young people, the need for this operation, in its condemnation, 
in evading mobilization, etc. As a result, the author draws attention 
to the importance of the educational component of academic disci-
plines studied in departmental educational organizations of the pow-
er unit on the example of universities of internal affairs bodies. The 
danger of belittling the role of upbringing as an element of education 
for the preservation of Russian society and sovereign statehood is 
shown. The events related to the special military operation on the 
“demilitarization” and “denazification” of Ukraine have actualized the 
gaps in the education of the post- Soviet period, resulting in misun-
derstanding by individuals and primarily by young people, the need 
for this operation, in its condemnation, in evading mobilization, etc. 
As a result, the author draws attention to the importance of the edu-
cational component of academic disciplines studied in departmental 
educational organizations of the power unit on the example of uni-
versities of internal affairs bodies. The danger of belittling the role of 
upbringing as an element of education for the preservation of Rus-
sian society and sovereign statehood is shown.

Keywords: education; upbringing; training; educational environ-
ment; educational organizations of internal affairs bodies.
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и Западной Европы
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Существуют серьезные различия между китайской и западной 
философией. Например, китайская философия сосредоточе-
на на гармонии, равновесии и духовной практике, в то время 
как западная философия уделяет больше внимания обще-
ственной жизни, правосудию и морали. Кроме того, китайская 
философия в большей степени ориентирована на коллектив, 
в то время как западная философия больше склоняется к ин-
дивидуализму. Другой важный аспект, различающий китай-
скую и западную философию, заключается в понимании вре-
мени и пространства. В западной философии временная ось 
ориентирована на линейность, а пространственная ось на ин-
дивидуализм. A в китайской философии временная ось имеет 
циклический характер, а пространственная ось ориентирована 
на гармонию и баланс между противоположностями. Это при-
водит к различным методам практики, таким как йога и меди-
тация в западной философии и тайцзи и цигун в китайской.

Ключевые слова: китайская философия, западная филосо-
фия, сходства, различия.

Отношение к природе и окружающей среде. В запад-
ной философии природа часто рассматривается как объ-
ект, который может быть подчинен человеку и использо-
ван для его целей. Китайская философия, напротив, при-
знает важность сохранения гармонии между человеком 
и природой и учит человека воспитывать себя и свою 
душу через единение с природой [5].

Китайская философия имеет древнюю и богатую 
историю, начиная с Конфуция (551–479 гг. до н.э.), Лао 
Цзы (VI век до н.э.), Чжуан-цзы (IV век до н.э.) и Мо-цзы 
(V век до н.э.). Конфуций разработал конфуцианство, 
которое ориентировано на этику и общественную жизнь, 
а Лао Цзы создал даосизм, основанный на учении о рав-
новесии и гармонии. Чжуан-цзы представил философию 
трансцендентности, а Мо-цзы заложил основы учения 
об универсальной любви и морали.

Западная философия, с другой стороны, имеет 
свои основоположники, начиная с Сократа (469–399 гг. 
до н.э.), Платона (428/427 до н.э. – 348/347 до н.э.) и Ари-
стотеля (384–322 гг. до н.э.). Сократ считал, что знание 
является основой морали, а Платон разработал свою те-
орию идей и философию государства. Аристотель со-
здал свою систему логики и этики, а также заложил ос-
новы научного подхода. В западной философии также 
были такие великие мыслители, как Рене Декарт (1596–
1650), Фридрих Ницше (1844–1900), Иммануил Кант 
(1724–1804) и Джон Стюарт Милль (1806–1873), кото-
рые оставили значительный след в истории западной 
философии. Рене Декарт считал, что мышление явля-
ется основой нашего бытия, а Ницше предложил новое 
понимание морали и этики, основанное на идеях сво-
боды и воли к власти. Иммануил Кант разработал свою 
систему этики, основанную на категорическом импера-
тиве, а Джон Стюарт Милль заложил основы свободы 
личности и демократии.

Конфуций, основоположник конфуцианства, выразил 
свои идеи во многих афоризмах, например [7]:
– «Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы де-

лали тебе».
– «Когда я слышу, я забываю. Когда я вижу, я помню. 

Когда я делаю, я понимаю».
– «Делайте то, что правильно, а не то, что просто вы-

годно».
Лао Цзы, основоположник даосизма, также выражал 

свои идеи в виде афоризмов, например [8]:
– «Путь, который может быть изречен, не является по-

стоянным путем».
– «Здоровый человек знает, что нужно питаться, 

но не ест до отвращения. Он знает, что нужно ды-
шать, но не переутомляет легкие».

– «Чем больше мы знаем, тем меньше мы понимаем».
Аристотель, один из основоположников западной фи-

лософии, сформулировал множество цитат, отражаю-
щих его философские взгляды, например [10]:
– «Друг –  это другое я».
– «Добродетель есть золотая середина между двумя 

крайностями: недостатком и избытком».
– «Всякий, кто может учить, учится».

Рене Декарт, французский философ, знаменит свои-
ми словами «Cogito, ergo sum» (Я мыслю, следовательно, 
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я существую), которые выражают его убеждение в том, 
что мышление является основой нашего существования.

Иммануил Кант, немецкий философ, выразил свои 
идеи во многих цитатах, например [11]:
– «Две вещи наполняют ум величайшим уважени-

ем: звездное небо надо мной и моральный закон 
во мне».

– «Человек –  это то существо, которое вынуждено 
давать себе законы само по себе, иначе оно не бы-
ло бы человеком».

– «После долгого размышления о жизни я пришел 
к выводу, что ее смысл заключается в том, чтобы де-
лать жизнь других людей счастливой».
Идеи и учения основоположников китайской и запад-

ной философии оказали значительное влияние на куль-
туру и мышление людей в своих культурных средах 
и во всем мире.

Конфуцианство, например, оказало огромное влия-
ние на культуру Китая и других азиатских стран, став 
основой образования и общественной морали. Учение 
о гармонии и равновесии в даосизме также нашло свое 
отражение в культуре и искусстве Китая и других азиат-
ских стран. Западная философия также оказала значи-
тельное влияние на культуру и мышление людей во всем 
мире. Философия Сократа, Платона и Аристотеля, на-
пример, стала основой западной науки и образования. 
Философия Рене Декарта и Иммануила Канта также по-
влияла на многие аспекты западной культуры, включая 
этику, логику, политику и религию. Идеи и учения осно-
воположников китайской и западной философии также 
повлияли на межкультурное взаимодействие и обмен 
идеями между культурами. Они остаются важным источ-
ником вдохновения и обсуждения философских и духов-
ных вопросов во всем мире.

Существуют некоторые сходства между китайской 
и западной философией, включая следующие:

1. Абстрактный и теоретический характер. Китайская 
и западная философия обе имеют абстрактный и теоре-
тический характер, поскольку они стремятся к понима-
нию фундаментальных вопросов о человеческом суще-
ствовании, морали, этике, религии и т.д. Обе философ-
ские традиции также часто используют аналитический 
и логический подход в своих исследованиях.

2. Учение о добре и зле. Обе имеют учение о добре 
и зле, которое формулируется через систему морали 
и этики. Например, конфуцианство учит людей стре-
миться к добродетели и совершенствованию себя, а хри-
стианство учит людей любить ближнего своего и жить 
в соответствии с Божьими заповедями.

3. Учение о равновесии и гармонии. Обе учат о важ-
ности равновесия и гармонии в жизни. Например, дао-
сизм учит людей искать гармонию с природой и избегать 
крайностей, а аристотелизм учит людей находить золо-
тую середину между двумя крайностями.

4. Учение о практике. Важность практики и действия, 
а не только теории и размышлений. Например, буддизм 
учит людей достичь просветления через медитацию 
и другие практики, а философия Аристотеля учит лю-
дей развивать добродетели через практические дей-
ствия в повседневной жизни.

5. Учение о религии. Китайская и западная филосо-
фия обе имеют учение о религии и духовности, хотя ре-
лигиозные традиции в этих культурах имеют разные осо-
бенности. Например, буддизм, возникший в Китае и рас-
пространившийся во всем Восточном мире, учит о про-
светлении и освобождении от страданий через практику 
медитации и другие методы, а христианство, возникшее 
на Западе, учит людей о вере в Бога и жизни в соответ-
ствии с Божьими заповедями.

6. Учение о государстве и праве. Обе имеют учение 
о государстве и праве, хотя эти учения в этих культу-
рах имеют разные формы и особенности. Например, 
конфуцианство учит о важности добродетелей и мора-
ли в управлении государством, а западные философы, 
такие как Платон и Аристотель, разрабатывали свои те-
ории о правосудии и государственном устройстве.

7. Учение о человеческом существовании. Китайская 
и западная философия обе учат о фундаментальных во-
просах о человеческом существовании и его цели. На-
пример, даосизм учит о важности принятия мира таким, 
какой он есть, а Ницше учил о значении индивидуально-
сти и самовыражении.

Сходства между китайской и западной философи-
ей представляют собой не только уникальную возмож-
ность для общения Китая и китайцев с западным миром, 
но и важный шаг в направлении создания более глобаль-
ного и гармоничного мира, в котором уважение к разли-
чиям и общим ценностям станет основой для взаимодей-
ствия между разными культурами. Китайские концепции 
равновесия, гармонии и учения о добре и зле не только 
находят отклик в западной философии, но и представля-
ют собой общие основы для понимания фундаменталь-
ных вопросов о жизни, морали, этике и религии.

Сравнительная философия объединяет философ-
ские традиции, развивающиеся в условиях относитель-
ной изоляции друг от друга и определяемые широкими 
культурными и региональными признаками, например, 
китайской и западной. Она занимается несколькими 
основными вопросами о соизмеримости философских 
традиций. Один из таких вопросов –  методологическая 
соизмеримость, то есть возможность проведения срав-
нений между различными философскими традициями, 
в данном случае китайской и западной, а также способы 
таких сравнений.

Существует множество точек зрения на возмож-
ность проведения содержательных сравнений между 
философскими традициями: от тех, кто полагает, что 
подобные сравнения вообще невозможны, до тех, кто 
утверждает, что содержание традиций должно в зна-
чительной степени совпадать. Кроме того, существуют 
и другие вопросы, связанные с соизмеримостью, кото-
рые касаются конкретных аспектов традиций.

Вопрос о метафизической и эпистемологической со-
измеримости предполагает сравнение традиций в их 
концепциях реальности и методах ее изучения и обо-
снования. Этическая соизмеримость, в свою очередь, 
предполагает сравнение этих традиций в вопросах то-
го, как люди должны жить своей жизнью, существует ли 
у обеих традиций мораль, и если да, то насколько они 
похожи и различны. Разделение между этими основны-
ми вопросами несколько условно, поскольку обсуждение 
методологической соизмеримости неизбежно включает 
сравнение традиций по метафизическим, эпистемологи-
ческим и этическим вопросам.

Исследование в области сравнительной философии 
может быть непростым делом из-за огромного количе-
ства текстов и контекстов, которые необходимо изу-
чать. Неуместные упрощения, слишком резкие контра-
сты и неуместные сравнения являются наиболее распро-
страненными ошибками. Однако сравнительная филосо-
фия может помочь задуматься о глубоко закрепившихся 
предположениях в рамках собственной традиции, кото-
рые не вызывают вопросов. Еще одно преимущество –  
традиции могут взаимодействовать и обогащать друг 
друга. Требования к глубине и строгости изучения яв-
ляются важным стандартом для исследования филосо-
фии. Тем не менее, сужение области исследования мо-
жет привести к ограниченному искажению истинности.
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Философия может рассматриваться как подход 
к исследованию определенной проблемной области. 
Один из примеров дан Антони Янг, а другой связан 
с лодкой, которая наклонилась из-за неправильной 
загрузки. Один подход –  это размещение контрвеса 
на противоположной стороне, чтобы уравновесить лод-
ку. Другой подход –  это заранее продумать, как за-
грузить лодку так, чтобы масса распределялась рав-
номерно. Первый случай –  западный подход, второй –  
восточный. В медицине это может быть представлено 
заболеванием, которое мучает пациента. Западный 
врач дает пациенту сильное лекарство, которое может 
устранить вирус или  что-то, вызывающее болезнь. Ки-
тайский врач выберет профилактический подход, рас-
сматривая заболевание как дисбаланс в организме. Он 
восстановит баланс. Конечно, два подхода будут отли-
чаться временем, необходимым для излечения орга-
низма. Западный подход может быть более эффектив-
ным, по крайней мере, в первый раз, но может вызвать 
побочные эффекты. Восточный подход будет медлен-
ным и потребует терпения и предвидения. Конечная 
цель (и, возможно, окончательный эффект) обоих под-
ходов –  здоровый организм.

В одном предложении различие может быть охарак-
теризовано как различие во взгляде на «мир» или все-
ленную исследования. В западной философии мы сво-
дим все к наименьшим, все еще различимым частям 
и рассматриваем их как наши основные объекты иссле-
дования. Объединение частей должно представлять по-
ведение целого. В восточной философии они рассматри-
вают всю вселенную исследования. Их предположение 
заключается в том, что, изучив достаточно всего, можно 
лучше понять поведение составляющих частей.

Сравнительная философия представляет собой объ-
единение философских традиций, которые развивались 
в относительной изоляции друг от друга и определяются 
достаточно широко по культурным и региональным ли-
ниям –  например, китайской и западной. Основные во-
просы, касающиеся сопоставимости философских тра-
диций, составляют предмет сравнительной философии. 
Один из вопросов –  методологическая сопоставимость –  
касается того, можно ли и как проводить сравнения меж-
ду разными философскими традициями, в данном слу-
чае китайской и западной. Взгляды на этот вопрос раз-
личны –  от тех, кто считает, что смысловые сравнения 
вообще не могут быть проведены, до тех, кто считает, 
что содержание традиций должно в основном совпадать. 
Другие вопросы, касающиеся сопоставимости, связаны 
с конкретными предметами традиций. Вопрос метафи-
зической и эпистемологической сопоставимости связан 
с сравнением традиций по их представлениям о реаль-
ности и их методах исследования и обоснования. Этиче-
ская сопоставимость включает сравнение этих традиций 
в вопросах того, как люди должны жить своей жизнью, 
имеют ли обе традиции мораль, и если да, то насколько 
они похожи и отличаются друг от друга. Разделение меж-
ду этими основными вопросами несколько искусственно, 
так как обсуждение методологической сопоставимости 
неизбежно включает в себя сравнение традиций по ме-
тафизическим, эпистемологическим и этическим вопро-
сам.

Как можно заметить из приведенных выше рассуж-
дений, в китайской философии уделяется большое вни-
мание деталям конкретной ситуации и не придержива-
ются строгих правил, как это принято в западной фи-
лософии. В то же время, китайские мыслители также 
не игнорируют значения и принципы, которые важны для 
правильного принятия решения. Они считают, что в ка-
ждом конкретном случае нужно находить баланс меж-

ду разными ценностями, применяя свой здравый смысл 
и суждение.

Конфуцианцы склонны выражать свои учения в фор-
ме принципов, которые функционируют как обозначения 
ценностей или общих соображений, важных при приня-
тии решений о том, что делать. Однако, они всегда при-
зывают к осмотрительности и учету конкретных обсто-
ятельств при принятии решений. Даже лучшие правила 
могут потерять свою применимость в необычных ситу-
ациях.

Шун не мог вмешиваться в работу судьи, который 
действовал в соответствии с законом. Но, как говорит 
Менций, если бы отец Шуна совершил преступление, 
тогда Шун отрекся бы от престола и ушел со своим от-
цом на побережье. Таким образом, по словам Менция, 
Шун сбалансировал различные ценности, которые про-
тиворечат друг другу. Он не вмешивался в работу су-
дьи, признавая необходимость беспристрастного управ-
ления общественным порядком, и одновременно свиде-
тельствовал о ценности семейной лояльности, бегством 
со своим отцом.

Шуну удалось соблюсти обе ценности в различные 
моменты своего действия. Вывод из одного принципа 
не мог бы привести к такому балансу. Однако мы долж-
ны извлекать уроки из подобных историй, таких как 
история Шуна, потому что они служат конкретными при-
мерами для принятия решений в будущем. История Шу-
на и его отца, описанная в Мэньцзы, хорошо иллюстри-
рует такой подход. Шун сумел найти баланс между цен-
ностями беспристрастного управления и верности своей 
семье, действуя в соответствии с конкретной ситуацией, 
а не строгими правилами. Он не мог вмешиваться в ра-
боту судьи, но отказался от престола и бежал со своим 
отцом на побережье.

Когда мы сталкиваемся с ситуациями, которые соз-
дают похожие конфликты между беспристрастной забо-
той и семейной лояльностью, мы используем суждение 
Шуна как ресурс и модель для принятия решений.

Эта модель не является тем же самым, что и общий 
принцип, который позволил бы дедуктивно сделать вы-
вод о том, что нужно делать в текущей ситуации. При 
определении того, достаточно ли новые ситуации похо-
жи на случай с Шун, нам необходимо проявлять здравый 
смысл, а также рассмотреть, какие действия могут быть 
параллельными действиям Шун.

В заключении можно отметить, что сравнительная 
философия представляет собой сложную задачу из-за 
необходимости охвата широкого спектра текстов и кон-
текстов. Однако, она позволяет задуматься над задача-
ми и предположениями собственной традиции и взаи-
модействовать с другими традициями. Несмотря на раз-
личия между восточной и западной философией, они 
могут обогащать друг друга и давать возможность рас-
смотреть проблемы с разных точек зрения. Тем не ме-
нее, необходимо избегать упрощений и нелегитимных 
ассимиляций, а также соблюдать стандарты философ-
ского исследования в плане точности и глубины изуче-
ния темы.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPTUAL 
FOUNDATIONS OF THE PHILOSOPHY OF CHINA AND 
WESTERN EUROPE

Shao Yupei
Far Eastern Federal University

There are serious differences between Chinese and Western phi-
losophy. For example, Chinese philosophy focuses on harmony, 
balance and spiritual practice, while Western philosophy pays more 
attention to public life, justice and morality. In addition, Chinese phi-

losophy is more focused on the collective, while Western philosophy 
is more inclined to individualism. Another important aspect that dis-
tinguishes Chinese and Western philosophy is the understanding of 
time and space. In Western philosophy, the temporal axis is oriented 
towards linearity, and the spatial axis is oriented towards individual-
ism. A In Chinese philosophy, the time axis has a cyclical character, 
and the spatial axis is oriented towards harmony and balance be-
tween opposites. This leads to various methods of practice, such as 
yoga and meditation in Western philosophy and Tai chi and qigong 
in Chinese.

Keywords: Chinese philosophy, Western philosophy, similarities, 
differences.
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Философский анализ противодействия влиянию на сознание общества 
средствами информационной вой ны

Яковко Татьяна Владимировна,
доцент кафедры философии, Академия ГПС МЧС России
E-mail: tatyana.yakovko@yandex.ru

Автором статьи дается оценка влияния средств информаци-
онной вой ны на сознание масс, а также указывается на роль, 
которую играют знания, при условии, что они используются 
в качестве противовеса и, соответственно, средства противо-
действия такому влиянию. В контексте поставленных перед 
исследованием вопросов автором дается философское пред-
ставление о роли знаний и их влиянии в обработке информа-
ции в целом, а также указывается на невозможность исполь-
зования знаний как средства противодействия без должного 
интеллектуального развития общества (личности). Основным 
выводом стало то, что знание –  это категория, которая дает 
человеку возможность осмысливать происходящее, но не из-
бавляет его от формирования в его сознании тех погрешно-
стей, которые несет в себе информация, направленная на его 
разрушение. В конечном итоге, знание –  это и есть информа-
ция, и подмена её другой, ложной –  процесс, позволяющий вы-
талкивать одно познание с помощью другого, либо нарушать 
принципы её использования в будущем.

Ключевые слова: информация, истина, вой на, цифровизация, 
политика, конфликт, глобализация.

Методы исследования
В ходе исследования автором были использованы такие 
научные методы, как метод синтеза и анализа, в первую 
очередь, позволяющие дифференцировать такие явления 
(аспекты) социального взаимодействия, как: информация, 
истина, знания, социальный интерес. Благодаря чему 
автор не просто смог смоделировать свое собственное 
представление о влиянии информационных потоков на со-
знание граждан, но и подвергнуть обоснованной критике 
некоторые точки зрения, приведенные в исследовании.

Введение
Информация уже давно представляет из себя ресурс, ко-
торый может быть использован для стратегических целей, 
в том числе и тех, что служат не общесоциальной цели, 
а иной, направленной на деформацию общественных 
взглядов или на их уничтожение. В ряду событий, которые 
в настоящее время происходят по всему миру не слож-
но увидеть, что информационное противодействие –  это 
важнейший признак политической борьбы, ведущей-
ся на международной арене по причине противоречий, 
образуемых на фоне таких аспектов государственно- 
правового взаимодействия, как: экономика, геополитика, 
межэтнические и религиозные отношения, и др.

Между тем мало кто знает, что потоки информа-
ции, освещающие протекающие события могут фор-
мироваться разными способами, в том числе и теми, 
что приводят к трансформации общественных мнений 
и взглядов. Конструктив данных способов заключает-
ся в том, чтобы: а) нарушить существующие знания 
об объекте, и б) вложить в сознание субъектов иное, 
нужное источнику информации представление о его 
феномене [1, С. 381–387], В особенности, это проявля-
ется там, где аксиологические основы не имеют устой-
чивой опоры на искренний человеческий интерес, ли-
бо сам общественный интерес опосредован не сколько 
желанием граждан приобрести с информацией  что-то 
действительно ценное, сколько использовать информа-
цию в качестве развлекающего сегмента [2, С. 108–113] 
К примеру, в настоящее время, цифровизация сдела-
ла некоторые источники информации максимально до-
ступными, но не решила задачу защиты граждан от та-
кой информации, даже если при этом в ней содержится 
заведомо отравляющая сознание потребителя ложь [3, 

С. 57–66]
Беспредметное, хаотичное, не основанное на здоро-

вом интересе со стороны её будущего носителя исполь-
зование информационных потоков приводит к тому, что 
рано или поздно знания подменяются просто поступив-
шей информацией, а на смену здоровому осмыслению 
приходит фидеизм, в особенности, если источником ука-
занной подмены выступает государственный аппарат. 
В частности, пропаганда, как средство растворения зна-
ний, используется уже давно, и каждый раз её действие 
негативно сказывается не только на сознании общества 
в принципе, но и на таких факторах государственного 
отражения и развития, как: политика, история, право, 
и др. [4, С. 325–331]
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В таком случае, общественное мнение становится 

крайне уязвимым к внешним проявлениям, и в особен-
ности это сказывается на тех, кто еще не научился отде-
лять информацию о предмете, а также правильно вос-
принимать последствия применения его свой ств.

Так, автор диссертационного исследования «Инфор-
мационные вой ны в условиях глобализации: социально- 
философский анализ» А. М. Соколова, утверждает, что 
начало информационной вой ны почти всегда заключа-
ется в том, что  кто-то нарушает принципы распростра-
нения информации. Стараясь подменить действие ука-
занных принципов беспрепятственной возможностью её 
распространения, субъект переходит от состояния воз-
можности к стадии вседозволенности, при этом не имеет 
значения, прав он или нет. Важно другое –  информация 
используется для генерации пространства, где главен-
ствующим будет один принцип –  «дай, что просят». В та-
ком случае, в обществе, где долгое время наблюдается 
«информационный голод», потребителю очень сложно 
разобрать –  что является правдой, а что –  нет [5, С. 174].

Между тем стремление к обладанию информаци-
ей растет перманентно; развитие цифровых техноло-
гий сделало информационное пространство настолько 
уязвимым для вмешательства извне, что иногда крайне 
сложно понять какой именно источник является правди-
вым, а какой, наоборот, создан для искажения поступаю-
щих сведений. В особенности это проявляется в инфор-
мационных вой нах, где потоки данных настолько много-
численны, что респондентам крайне сложно понять, что 
именно является правдой, а что нет.

В исследованиях, отражающих влияние информа-
ционных потоков на сознание граждан, создаваемых, 
в первую очередь, путем внесения в общее простран-
ство дезинформационных составляющих, нередко отме-
чается, что именно знания, которые уже сформированы 
в субъективном или общественном понимании и оцен-
ке свой ств тех или иных природных феноменов, явля-
ются наиболее эффективным, а порой и единственным 
средством защиты от пагубного влияния. Причина это-
го в том, что знание не предлагает подвергать сомне-
нию собственное мнение о, к примеру, происходящем 
в современном мире, а сразу же позволяет выделять 
из поступающей к субъекту информации сегментов её 
правдивости или ложности [6, С. 158–162]. В свою оче-
редь, противопоставляя такие объекты человеческого 
познания, как информационная вой на и знание было бы 
неправильно обратиться к логике мыслителей и не по-
нять, что именно из себя представляют указанные яв-
ления.

Так, согласно последним представлениям о фено-
мене информационной вой ны её логично отнести к про-
тивоборству, в основу которого положено использование 
(распространение) информации со стороны одного субъ-
екта в собственных интересах, и направленной против 
интересов другой стороны («information and psychologi-
cal warfare» [7, С. 116–123] Сам термин «информацион-
ная вой на» носит условное значение, и официально для 
определения сути возникшего противостояния был при-
менен канадским исследователем медиа М. Маклюэн, 
который и указал на её основные признаки. В частно-
сти, важнейшим признаком проявления информацион-
ной вой ны является несогласованный информацион-
ный вброс, который, заведомо, не основан на правди-
вой оценке или интерпретации происходящих событий 
[8, С. 172–175].

Оценивая эссенцию затронутого феномена нередко 
отмечается, что основой её образования является по-
всеместное влияние на сознание общества путем рас-
пространения в нем, внимание, непроверенной (!) ин-

формации. Сложно сказать, какие признаки можно при-
знать в качестве определяющих такую деятельность, по-
скольку усвоение такой информации требует времени, 
или по крайней мере реакции на такое распространение 
со стороны самого общества. Так, задачи, которые кон-
статируются на почве её ведения, отражаются в следу-
ющем:
– деформация национальных интересов посредством 

создания в обществе нездоровых волнений или ко-
лебаний, направленных на изменение отношения 
к происходящим или грядущим событиям;

– создание доминирующей модели в оценке экономи-
ческого, политического или военного положения;

– нарушение общественно- правовых принципов оцен-
ки поступающей информации в принципе, а также 
создании иллюзии о заведомой неспособности ор-
ганов власти контролировать социальное простран-
ство;

– купирование важнейших социальных и государ-
ственных институтов путем дискредитации её пред-
ставителей и апологетов [9, С. 82–91].
В конечном итоге, характер информационной вой-

ны таков, что её последствия могут проявляться не сра-
зу, а спустя время, когда сознательное представление 
о правде или истине  каким-либо образом изменится.

Тем не менее, оценивая важность влияния инфор-
мации на социальное сознание нельзя не отметить, что 
право на информацию, предоставляемое гражданину 
практически в каждом случае, так или иначе, затрагива-
ет аспект и необходимости её аккумуляции и необходи-
мости оценки на предмет соответствия истине (правде). 
В первом случае, мы имеем дело с объективной состав-
ляющей распространения информации, во втором, с её 
субъективной оценкой. Так или иначе, информационная 
вой на, почти всегда продолжается там, где отсутствует 
концептуальное представление о то, что такое «инфор-
мационная правда», и заканчивается там, где её носи-
тели обладают достаточной квалификацией и навыка-
ми дифференциации поступивших к ним сведений [10, 
С. 142–147].В указанной связи логично указать на то, 
а что вообще, в контексте рассматриваемого вопроса, 
разумно относить к навыкам подобного типа. Для этого, 
как представляется, следует сделать упор на два основ-
ных фактора: истинность информации и способность её 
усмотреть (оценить).

Как говорил Аристотель: «Истина –  это интентивное 
(от слова «интенция» –  замысел) согласие интеллекта 
с реальной вещью…» [11, С. 150] и если принять за то, 
что указанное выражение хотя бы частично позволяет 
раскрыть сущность истинности, то мы можем указать 
на некий признак человеческой способности самолично 
её определять в реальности –  осмысленность. Интенция 
человека как природная способность видеть и понимать 
феноменологию природы вещей разнообразна, а потому 
выделять  какие-то признаки затронутой способности нет 
смысла, тем более, что конфигурация моделей, который 
человек использует, когда дает оценку реальной дей-
ствительности, не выдерживает критики. Важно другое, 
что эта способность декларирована каждому. В против-
ном случае тезис философа был бы опровергнут тут же. 
И в этом формате не сложно заметить, что осмысление 
как таковое невозможно, если субъект её реализации 
не обладает достаточной для её применения базой зна-
ний. Другими словами, субъект не может не обладать 
способностью осмысливать происходящее, но для при-
знания реальности как таковой он обязан видеть и пони-
мать её такой как она является, и без знаний это сделать 
не представляется возможным. Знания, в свою очередь, 
выступают не только вектором направления такого ос-
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мысления, но и источником для его окончательных вы-
водов.

Следуя логике представленных выводов, необходимо 
понять, что знание, само по себе –  абстрактная катего-
рия, которая вместе с тем отражает интеллектуально- 
мыслительную способность лица проецировать соб-
ственный взгляд на влияющие факторы. В свою очередь, 
в философии, оценивающей понятие «знание» как кате-
горию, относящуюся к порочности мышления, оно рас-
сматривается с объективной точки зрения и субъектив-
ной. Так, с объективной точки зрения, знание –  это систе-
ма данных (свой ств, чувств, представлений о предме-
тах), подчиненная и используемая человеком для оценки 
существующей реальности. В то же время, знание –  это 
еще и субъективное восприятие лицом признаков ре-
альности, основанное исключительно на эмпирическом 
познании мира [12, С. 10–14]. В свою очередь, очень 
важно понимать, что именно следует относить к знани-
ям, а что –  нет. Так, известнейший философ Конфуций 
указывал, что знание –  это когда человек знает и всё, 
а незнание –  наоборот [13, С. 31–39]. Учитывая столь 
простое представление о знании, логично предполо-
жить, что его конъюнктура состоит из данных, уже из-
вестных человеку. Отчасти это правда, но в нашем слу-
чае, когда речь идет об агрессивном информационном 
воздействии, утверждать, что знание –  это только уве-
ренность человека в правоте собственной мысли, бы-
ло бы не совсем верно. К примеру, в рамках информаци-
онного противостояния, одна из стран сделала сообще-
ние о том, что на границе между данными государства-
ми состоялась перестрелка, и причиной чему послужили 
именно действия оппонента. При этом, другая сторона 
опровергает данное сообщение, попутно обвиняя рас-
пространителей указанной информации во лжи. Здесь, 
для окончательного вывода нет оснований, а потому ин-
формационный вброс рассчитан на создание сомнений. 
В данном случае, осмысление, если лицо не заинтере-
совано в эскалации конфликта, должно выстраиваться 
по пути недопустимости необоснованных выводов, так 
как субъект понимает, что способность начать конфликт 
существует у каждой стороны, а также то, что любая, 
не подвергаемая сразу же проверке, информация, мо-
жет оказаться ложной. В этом случае, мы имеем дело 
с абстрактным мышлением, основанным на том, что ве-
роятность сама по себе может истолковываться и в ту, 
и в другую сторону. Из этого следует, что у знания есть 
предметная стороны осмысления, и беспредметная, ко-
торая, в частности, косвенно затрагивает отдельные сто-
роны явления, но не позволяет выносить из его свой ств 
ложных предубеждений.

Заключение
Категория «знание» –  не стабильна, поскольку в её по-
нимание заложено не только представление о предмете 
и правильности обращения с ним, но и то, что истина 
сама по себе не статична. Это значит, что информацион-
ные потоки могут менять не только отношение человека 
к происходящему, но и перегружать ту самую систему 
знаний, учитывая, что те же ложные представления о со-
бытии изначально некатегоричны, или не соответствуют 
тем стандартам, которые человек использует, основыва-
ясь исключительно на том, что –  по Конфуцию –  знает 
и всё. В конечном итоге, знания не могут служить абсо-
лютной защитой для тех, кто старается использовать их 
по назначению, и не использует их как панацею от всех 
бед, учитывая, что они сами по себе и есть информация, 
осмысленность которой и есть главный фактор в борьбе 
с ложными информационными проявлениями.

Учитывая данное, можно сказать, что знание, как 
средство противодействия информационным негатив-
ным явлениям, не обладает совершенной силой. Дру-
гими словами, знание –  это тоже информация, и её кон-
фигурация, и тем более использование в целом, скорее 
зависит от интеллектуального потенциала её носителя. 
Учитывая это, логично допустить, что настройка носи-
теля информации против воздействия на его сознание 
со стороны другой информации (или носителя) зависит 
от способности человека самостоятельно сознательно 
оценивать, как её достоверность, так и иные факторы.
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The author of the article gives an assessment of the influence of the 
means of information warfare on the consciousness of the mass-
es, and also points out the role that knowledge plays, provided that 
they are used as a counterbalance and, accordingly, a means of 
counteracting such influence. The study touched upon the issues of 
determining the essence of such phenomena as: information war-
fare, knowledge, information, and others, which made it possible to 
understand that knowledge plays a key role in counteracting nega-
tive information stuffing. In the context of the questions posed to the 
study, the author gives a philosophical understanding of the role of 
knowledge and its influence in the processing of information in gen-
eral, and also points out the impossibility of using knowledge as a 
means of counteraction without the proper intellectual development 
of society (personality). The main conclusion was that knowledge 
is a category that gives a person the opportunity to comprehend 
what is happening, but does not save him from the formation in his 
mind of those errors that carry information aimed at its destruction. 
Ultimately, knowledge is information, and replacing it with another –  
false –  is a process that allows one to push out one knowledge with 
the help of another, or violate the principles of its use in the future.

Keywords: information, truth, war, digitalization, politics, conflict, 
globalization.
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ФИЛОСОФСКИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

Роль религии в сохранении и укреплении традиционных ценностей 
в условиях развития информационного общества в России

Артемьев Алексей Александрович,
к.ф.н., доцент кафедры СГН3, МГТУ им. Н. Э. Баумана
E-mail: aleksey- artemev@bk.ru

Переоценка традиционных ценностей и духовно- нравственный 
кризис российского общества формируют новые идеи, что 
вызывает определенный научный интерес к анализу мировоз-
зрения современного социума в условиях информатизации. 
В сфере происходящих аксиологических трансформаций воз-
никает вопрос о необходимости исследования влияния новых 
западных ценностей на современное российское общество. 
В культурной и духовной борьбе с «новыми ценностями», на-
саждаемыми странами Запада, выступают традиционные ре-
лигиозные объединения России, особую роль среди которых 
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Стремительное развитие информационно- 
коммуникационных технологий привело к реконструкции 
социальных отношений во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества. Информатизация российского общества 
непосредственно связана с проблемой трансформации 
мировоззрения современного социума, где информаци-
онная среда вносит существенные когнитивные измене-
ния в сознание современного человека, формируя в нем 
новое восприятие мира, новые ценности и идеалы. Ин-
формационное общество перемещает человека в со-
зданное им же информационное пространство, которое 
навязывает ему доминирующие там новые идеи и смыс-
лы. Современный человек, находясь в глобальном ки-
бернетическом пространстве, становится объектом раз-
личного рода коммуникативных манипуляций. Зарубеж-
ные традиционные СМИ и новые медиа, являясь носи-
телем и коммуникатором различной социальной инфор-
мации, все активнее продвигают антироссийские фейки 
и контент с нетрадиционными «новыми ценностями».

По мнению исследователя Макашовой В. В., в совре-
менном информационном пространстве площадками 
для распространения фейков становятся так называе-
мые новые медиа (Twitter, Facebook 1, Instagram*, Tele-
gram, ВКонтакте), YouTube, Wikipedia, а также сообще-
ния, распространяемые с помощью мессенджеров [1].

В информационном пространстве развернулась 
крупномасштабная борьба за сознание людей, что по-
влекло за собой поляризацию российского социума. Так, 
в процессе информационной глобализации выстраива-
ется новая культура российского общества, где форми-
руются не являющиеся традиционными ценностями идеи 
и смыслы человеческого бытия, что приводит к столкно-
вению и противостоянию людей различных поколений. 
Применяя современные информационные технологии 
и соответствующий контент, появилась возможность 
за достаточно короткое время трансформировать созна-
ние человека. Данный процесс при определенных обсто-
ятельствах стал особо затрагивать переоценку традици-
онных ценностей и национальной идентичности, которые 
веками формировались в нашем народе под влиянием 
традиционных религий и конфессий. В последнее время 
существенно поменялся мировоззренческий и идеологи-
ческий облик российского социума.

В сфере происходящих аксиологических трансфор-
маций возникает вопрос о необходимости исследования 
влияния «новых ценностей», идей и смыслов на совре-
менное российское общество.

Появилось такое явление, как теологическая вой на, 
которая характеризуется противостоянием глобалист-
ских структур с традиционными религиями и отдельны-
ми конфессиями, как например, борьба с русским право-

1 Facebook, Instagram –  Тверской суд Москвы 21 мар-
та 2022 г. признал экстремистской организацией компанию 
Meta, ранее известную как Facebook. Также по решению суда 
в России запрещена деятельность социальных сетей Facebook 
и Instagram по причине экстремизма и русофобии.
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славием, которое занимает в привычном, общепринятом 
мышлении большей части россиян важное место. Тради-
ции возможно рассматривать как конструкции, комму-
никационные технологии передачи культурного и духов-
ного опыта поколений. Мировоззрение личности можно 
представлять и как совокупность традиционных ценно-
стей и принципов человека. Религиозное мировоззре-
ние –  это набор сакральных постулатов, где центральное 
место занимает духовная практика поколений.

Ценности, являясь феноменами, исследуются на раз-
ных уровнях общественного бытия, в то же время они 
до сих пор противоречивы, неоднозначны и до конца 
не определенны. Дать обстоятельное и все исчерпыва-
ющее определение «ценности» не представляется воз-
можным. При этом научная литература и Указ Прези-
дента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей» дают нам определе-
ния, что такое «ценности» и «традиционные ценности».

Ценности –  смыслообразующие основания человече-
ского бытия, задающие направленность и мотивирован-
ность человеческой жизни, деятельности и конкретным 
деяниям и поступкам; ценности –  основание целеполага-
ющей деятельности человека, позволяющие вести гар-
моничное существование в мире [2].

Макс Вебер видел в ценности «идеал, как норму, как 
значимость  чего-либо вообще для человека или соци-
альной группы» Рассматривая ценность как «установ-
ку той или иной исторической эпохи», ученый заострял 
свое внимание на особой роли религиозных ценностей 
в развитии общества через призму ценностных действия 
индивидов [3].

Традиция –  устойчивая норма (ценность), закрепив-
шаяся в сознании людей и являющаяся разновидностью 
социальной регуляции их поведения [4].

Традиционные ценности –  это нравственные ориен-
тиры, формирующие мировоззрение граждан России, 
передаваемые от поколения к поколению, лежащие в ос-
нове общероссийской гражданской идентичности и еди-
ного культурного пространства страны, укрепляющие 
гражданское единство, нашедшие свое уникальное, са-
мобытное проявление в духовном, историческом и куль-
турном развитии многонационального народа России [5].

В Указе Президента Российской Федерации от 9 но-
ября 2022 г. № 809 достаточно аргументированно дает-
ся определение «традиционным ценностям», там же мы 
находим, что такие религии, как христианство, ислам, 
буддизм, иудаизм и другие религии, оказывают влия-
ние на формирование традиционных ценностей россиян. 
Особое место в формировании традиционных ценностей 
россиян принадлежит православию.

Религия является как одним из основных факто-
ров, влияющих на традиционные ценности, так и субъ-
ектом социализации личности. Религиозные ценности 
в процессе социализации личности оказывают воздей-
ствие на сознание человека, чем определяют его бытие 
и дальнейшую жизнь. Особую роль в системе ценностей 
верующего человека выполняют религиозные постула-
ты, истина, не требующая доказательств. Всякая рели-
гия содержит нормы и правила, которыми обязан руко-
водствоваться верующий человек. Таким образом, ре-
лигия оказывает свое влияние на мировоззрение веру-
ющих людей, формируя их ценности, нормы и правила, 
которые соблюдают последователи той или иной рели-
гиозной конфессии.

Следовательно, мировоззренческими основаниями 
личности являются ценностные ориентиры. Под цен-
ностными ориентирами следует понимать компоненты 

структуры личности, которые отображают маршрут ее 
деятельности. Ценностные ориентиры как показатель 
осознания ценностей общества определяют самое при-
оритетное для человека.

Потеря ценности религии как важного социального 
института и утрата мировоззренческих ориентиров ве-
дут к духовно- нравственному кризису, что обусловлива-
ет важную роль религии в формировании системы цен-
ностей российского общества.  Существуют процессы 
переоценки и подмены традиционных ценностей, секу-
ляризация общества, которая сопровождается влиянием 
западных идей и смыслов траснгуманизма и модерниз-
ма, продвижением технологий искусственного интеллек-
та, которые все больше проникают в духовную сферу 
россиян.

Сегодня в западном мире происходят противоречи-
вые трансформации во всех сферах жизнедеятельно-
сти общества, где создается совершенно новый тип че-
ловека, утверждается новое «христианское» толкова-
ние Священного Писания, нетрадиционное понимание 
природы человека и его сексуальности в современном 
обществе. В Западной Европе и США мы наблюдаем 
противоборство за духовную сферу будущего, что ждет 
американскую и европейскую культуру в дальнейшей 
перспективе? Либеральный западный мир формирует 
и выстраивает новую идеологию будущего миропорядка, 
где традиционным религиям и конфессиям не будет ме-
ста. Христианство теряет свои позиции в большинстве 
стран Западной Европы, информационное общество, 
как и традиционное не может существовать без нрав-
ственных убеждений и ценностных ориентиров.

Либеральная идеология в странах западного мира, 
к сожалению, практически не имеет в настоящий момент 
серьезной альтернативы.

Тем самым либерализм принимает тотальных харак-
тер, трансформируется в диктатуру, подавляя тем са-
мым права и свободы человека. Создается «новая ре-
лигия», где главным диктуется плюрализм полов, генде-
ров, рас и этносов, идеи разнообразия популяризуются 
в СМИ и других средствах массовой коммуникации, ми-
ровое информационное пространство наполняется иде-
ями универсализации нравов и устоев.

Таким образом, формируется новое общество, где 
под идеями защиты прав и свобод человека навязыва-
ются противоестественные нормы и правила и воссозда-
ется другая система фундаментальных ценностей.

Рассмотрим основные главные социальные тренды 
и «новые ценности» либеральной демократии современ-
ного западного мира, которые продвигаются в глобаль-
ном информационном пространстве.

В западном мире зарождается теория необходимо-
сти радикализации равенства, переход к еще более 
горизонтальной общественной модели, где полностью 
отсутствует всякая вертикальность –  даже двухмерная 
и материалистическая. Равенство полов, равенство ви-
дов, равенство людей и машин –  вот основные тренды 
новой демократии. Пол уже не является отличием меж-
ду мужчиной и женщиной, отрицается гендерная иерар-
хия. Все это осуществляется через радикальный феми-
низм, индивидуальный выбор пола, киберфеминизм. 
Глубинная экология пытается уравнять человека с жи-
вотными и представить его частью природы. Существу-
ют и крайне радикальные экологические версии, говоря 
о человеке как о антиприродном явлении. Все это может 
выглядеть очень актуально и привлекательно, но приро-
да не имеет своего центра и отказ от антропоцентризма 
может привести к хаосу в отношениях человека и приро-
ды. Трансгуманисты ставят своей целью поставить знак 
равенства между человеком и машиной, такой подход 
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появился еще в эпоху Нового времени, где с позиции 
атеизма и материализма человек понимается как совер-
шенная машина. Уже сейчас в области искусственного 
интеллекта отмечаются технологии тотального контроля 
над обществом [6].

Информационный прогресс –  это социальное нера-
венство, бедность, нищета, социальная обособленность. 
Так, по мнению политического аналитика из Кении Нан-
джалы Ньяболы, теория Клауса Шваба «четвертая про-
мышленная революция» (4ПР) используется мировыми 
элитами с целью отвлечения людей от возрастающего 
в мире социального неравенства. Развитие информаци-
онных технологий происходит неравномерно и исключи-
тельно в интересах социального неравенства и закре-
пления господства неолиберализма. Испанский социо-
лог Мануэль Кастельс считает, что цифровые техноло-
гии как ускоряют развитие одних стран, так и маргина-
лизируют другие страны [7].

Цифровизация общества может трансформировать-
ся в идеологию, отторгая при этом сакральное. Таким об-
разом, цифровые технологии вступают в противоречие 
с традиционными религиями. Цифровизация целесоо-
бразна и продуктивна в том случае, если за ней не стоит 
идеология, и она не противостоит религии и духовности.

Гендерные, экологические, трансгуманистические 
идеи являются особой частью политики новой демокра-
тии, именно это становится новой идеологией и страте-
гией нового либерального западного мира.

Значительная часть российского общества, которое 
присутствует в глобальном информационном простран-
стве, находится под влиянием западных идей и смыслов. 
Церковь и религиозные ценности в информационном об-
ществе, к сожалению, утрачивают свое былое значение. 
В России пока еще традиционно присутствует взаимос-
вязь религиозности с индивидуальными нормами и пра-
вилами. Чаще всего, православные «воцерковленные» 
люди традиционные ценности считают сакральными.

В то же время в российском обществе религия, исто-
рически выполнявшая миссию воспитания и социализа-
ции личности, последовательно теряет свою былую роль. 
Категории мышления, образ жизни большинства граж-
дан нашей страны более не являются православными. 
Но все таки, определенная часть современных россиян 
в своем сознании традиционно считает себя православ-
ными христианами. Многие россияне, к большому со-
жалению, воспринимают православную веру как нечто 
магическое.

Таким образом, под влиянием новых западных либе-
ральных идей реализуется секуляризация российского 
общества, которая происходит в следующих направле-
ниях:

первое  направление –  вытесняются традиционные 
религии из жизни россиян нетрадиционными ценностя-
ми и правилами, где под видом рационального сознания 
происходит своеобразный светский процесс, в котором 
материальное имеет приоритет над духовным;

второе  направление –  формируется индивидуали-
зация личности, десакрализация отдельного индивида 
и социальных институтов, происходит потеря веры в свя-
щенное, утрата жизненных смыслов и идей.

Уже сегодня у определенной части россиян, особен-
но молодого поколения, отмечается явление гедонизма, 
духовное вырождение и крах традиционных норм и пра-
вил. В то же время все еще значительная часть наших 
граждан крайне негативно относятся к нетрадиционным 
западным ценностям, насаждению секулярных настро-
ений, проведению антирелигиозных и лжерелигиозных 
информационных кампаний против Русской православ-
ной церкви и других традиционных религиозных объе-

динений России, и тем самым пытается противостоять 
унифицирующему влиянию Запада.

Особую озабоченность в данной ситуации вызыва-
ет современная российская молодежь. Социальное про-
странство ценностных ориентаций молодежной среды 
носит противоречивый и размытый характер. Значи-
тельная часть молодых людей находится под влиянием 
популярных в молодежной среде «лидеров обществен-
ного мнения», блогеров, которые продвигают индиви-
дуализм, культ богатства и нетрадиционный образ жиз-
ни. Как социальная группа российская молодежь имеет 
неясное представление о традиционных ценностях и со-
циальных идеалах, жизненной целью части современных 
молодых людей становится потребительство и меркан-
тильность.

В национальном информационном пространстве 
по-прежнему происходит фальсификация российской 
истории, дискредитация политического и военного ру-
ководства страны, подрастающему поколению навязы-
ваются чуждые традиции и обычаи. В настоящий момент 
в российском обществе происходит конфликт поколе-
ний, вызванный ценностными трансформациями в мо-
лодежной среде. Молодые люди, подверженные либе-
ральными идеями индивидуализма, все чаще стали пе-
ресматривать ценности предыдущих поколений. Перео-
ценка традиционных ценностей и духовно- нравственный 
кризис российского общества создают угрозы и риски 
национальной безопасности России.

В сложившейся ситуации особую роль в культурном 
и духовном противоборстве с новыми западными ценно-
стями выполняют традиционные религиозные объеди-
нения, в которых важную миссию осуществляет Русская 
православная церковь.

Так, в своем выступлении на пленарном заседании 
XXIV Всемирного русского народного собора 25 октября 
2022 г. патриарх Кирилл особо отметил о традиции пере-
дачи ценностей из поколения в поколение. Говоря о за-
падной секулярной идеологии, патриарх Кирилл заявил 
о посягательстве на устройство мира. Святейший сказал 
и о глобализации, которая уничтожает вековые культур-
ные слои, а трансгуманизм радикально изменяет чело-
веческую природу. Церковь активно противостоит гло-
бализму и трансгуманизму, она различает добро и зло 
в современном российском обществе, что так раздра-
жает западный мир. Патриарх Кирилл призывает право-
славных стоять за Истину, верно исполнять заветы своих 
отцов, преданности вечным духовным и нравственным 
ценностям, которые мы приобрели через Церковь [8].

Русская православная церковь в истории нашей 
страны всегда оказывала положительное воздействие 
на мировоззрение нашего народа и его ценностные нор-
мы и правила, транслируя немодифицируемые и вечные 
духовные истины.

Таким образом, российское общество в условиях гло-
бальной информатизации подвержено сакральным из-
менениям, которые переносят человеческое сознание 
в виртуальное пространство с «новыми ценностями» 
и смыслами, и как следствие, происходит расчелове-
чивание личности. Российские граждане активно при-
сутствуют на различных информационных площадках 
в кибернетическом пространстве, где доминирует про-
западный и антироссийский контент. Целью внедрения 
западных «ценностей» в российское общество является 
не продвижение прав и свобод наших граждан, а духов-
ная колонизация нашей страны с последующей интегра-
цией в новый мировой порядок, выстроенный англосак-
сонскими государствами. Под видом такого «разнообра-
зия» происходит исчезновение суверенных государств, 
уничтожение национальных нравов и устоев.
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В то же время пересмотр западных либеральных цен-

ностей в нашей стране уже происходит, Указ Президента 
РФ № 809 определяет нам не допустить разрушить наши 
российские духовно- нравственые ценности основанные 
на традиционных религиозных нормах и правилах много-
национального и многоконфессионального народа.

Стоит понимать, что обеспечение духовной безопас-
ности является делом не только государственных орга-
нов власти, но и институтов гражданского общества, 
к которым относятся также традиционные религиозные 
объединения России. В интересах духовной безопасно-
сти России необходимо активное участие религиозных 
объединений в деятельности, направленной на сохра-
нение традиционных российских духовно- нравственных 
ценностей.

В условиях современной военно- политической об-
становки, идеологического и психологического влияния 
на граждан России в глобальном информационном про-
странстве, возникают новые духовные угрозы и риски. 
В сложившейся обстановке необходимо осуществлять 
как государственный, так и общественный контроль 
в интересах суверенитета национального информаци-
онного пространства. В то же время защита информа-
ционного пространства России предполагает создание 
и применение мощного информационного меча за пре-
делами нашей страны.
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The reassessment of traditional values and the spiritual and moral 
crisis of Russian society form new ideas, which causes a certain 
scientific interest in the analysis of the worldview of modern society 
in the context of informatization. In the sphere of ongoing axiolog-
ical transformations, the question arises of the need to study the 
impact of new Western values on modern Russian society. In the 
cultural and spiritual struggle against the “new values” implanted by 
the countries of the West, traditional religious associations of Russia 
act, among which the Russian Orthodox Church plays a special role.
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У Габриэля Марселя, основателя французского экзистенциа-
лизма, как выяснил автор статьи, есть цельная концепция «фи-
лософа как философа», т.е. образа настоящего философа, 
в отличие от «специалистов по философии с дипломом» или 
просто людей, так или иначе задающихся философскими во-
просами на протяжении своей жизни, попадая в «пограничные 
ситуации» (К. Ясперс). Статья посвящена одному из аспектов 
концепции «философа как философа», а именно теме призва-
ния философа. Философский дар предполагает, согласно уче-
нию Марселя, способность услышать зов бытия и откликнуться 
на него, в то время как сам подлинно философский труд позво-
ляет восходить от существования к бытию. В статье изложен 
основной ход мысли Марселя на тему философского призва-
ния, раскрыт ряд его других философских категорий.

Ключевые слова: Габриэль Марсель, дар, призвание филосо-
фа, зов бытия, философский опыт, философский слух, Ф. Ниц-
ше, философ как философ.

Предварительные замечания
В трудах французского философа Габриэля Марселя 
(1889–1973), которого мы вспоминаем в этом году в свя-
зи с 50-летие со дня смерти, значительное место за-
нимают размышления о социальной роли философии, 
о том, в чем заключается суть философской деятельно-
сти и каким должен быть философ в современном ми-
ре. В наше прагматичное время, когда философия все 
чаще считается занятием, не приносящем практической 
пользы и экономического эффекта, а потому бесполез-
ным и бессмысленным, когда изучение философии, как 
и всех гуманитарных дисциплин, сокращается, и именно 
в развитых странах, эти идеи звучат даже актуальнее, 
чем во времена Марселя. Французский философ в отли-
чие от К. Маркса полагал, что хотя философы не могут 
непосредственно изменить мир, они способны сделать это 
путем объяснения его, приживления древа жизни к древу 
бытия. И главной опасностью в послевоенное время, с ко-
торой философ призван бороться, ему виделась угроза 
ядерного апокалипсиса, которая сегодня встала перед 
человечеством с небывалой остротой.

Кто же такой настоящий современный философ? 
Вопрос нетривиальный, и ответом на него оформляется 
у Марселя в учение о «философе как философе».

В качестве иллюстрации Марсель приводит эпизод 
своей встречи с английским философом А. Айером, 
рассказав следующее: «… я мог убедиться, например, 
на Конгрессе в Лиме в 1951 году в беседе с Альфре-
дом Айером, делегатом от Британии, что когда я гово-
рил о философии рефлексии, эти термины, имеющие 
во Франции, безусловно, почтенную традицию, для него 
ровным счетом ничего не значили» [4, с. 254]. Марсель 
обнаружил разницу между аналитической и континен-
тальной философией, в которых придавался совсем раз-
ный смысл термину «философ», а качества и суть труда 
философа виделись по-разному, равно как и соотноше-
ние философии и науки [7, с. 2].

Спустя десять лет в Гарварде, где французский мыс-
литель читал лекции американским студентам, ситуа-
ция повторилась. «Позже, общаясь со студентами Гар-
варда, я вынужден был констатировать, что их препо-
даватели философии, во всяком случае, большинство 
из них, –  делится своими наблюдениями Марсель, –  от-
говаривали студентов искать связь между философией, 
почти исключительно аналитической, пользованию ко-
торой должно было способствовать обучение, –  и жиз-
нью, проблемами, которые жизнь ставит перед каждым 
из нас и которые, видимо, в их глазах относились к сфе-
ре произвольного выбора, никак не соотносимого с фи-
лософией» [4, с. 254–255].

Вот в таком контексте Марсель ставит вопрос о том, 
каким должен быть философ сегодня. Его ответ на дан-
ный вопрос, точнее ответы, как мы увидели из много-
численных прочитанных работ философа, и составляют 
вполне целостную теорию, которую мы назвали концеп-
цией «философа как философа».

Быть философом сегодня опасно, ибо сама сегод-
няшняя ситуация в мире беспрецедентна.

Марсель –  философ принципиально несистематиче-
ский, поэтому его высказывания о призвании философа 
пришлось собирать по разным источникам, чтобы рекон-
струировать целостную позицию.
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Настоящая работа о призвании философа –  часть 

темы «Философ как философ».
В первую очередь выясняется, что у «философа как 

философа» должно быть призвание к философии, спо-
собность заниматься философией, то есть своеобраз-
ный философский дар (одаренность). Кроме того, ему 
необходим персональный философский опыт, а также 
ответственность, которая в свою очередь предполага-
ет, что истинный философ –  это тот, кто добровольно 
возлагает на себя философский долг, являющийся вну-
тренней, но никак не внешней мотивацией философско-
го труда, однако эти темы составляют предмет других 
статей автора.

Итак, философия, по Марселю, –  это призвание. Кто 
осознал философию как личное призвание, у того суще-
ствует глубокая потребность заниматься философией, 
реализовываться в этом качестве как на интеллектуаль-
ном уровне, так и на уровне образа жизни. Ответствен-
ность философа заключается в том, что философ не мо-
жет и не должен укрываться в башне из слоновой кости 
от исполнения своего философского долга. Рассмотрим 
вопрос о призвании немного подробнее.

Призвание философа
Двусмысленное положение, в котором оказалась фило-
софия на фоне успехов позитивной науки в ХХ–ХХI вв., 
делает ответы на вопросы о философии и философской 
деятельности особенно актуальными. Осмысление места 
и роли философии после Модерна, как некогда после 
Средневековья, занимает многие философские умы, ко-
торых не устраивает ни ситуация, когда философия под-
меняется философией науки, ни ситуация, когда «филосо-
фия оказывается урезанной до техники мысли» [1, с. 14]. 
Этот исторический духовный этап Марсель называет 
периодом окончательного развода философии и науки.

В своем анализе Марсель восходит к традиции раз-
мышлений о сути философской деятельности, начатой 
платоновским Сократом в VI книге «Государства», где 
речь шла об отличии подлинных философов от мнимых, 
под которыми имелись в виду софисты. К этой традиции 
ближе к нашему времени можно было бы отнести фило-
софские размышления Серена Кьеркегора (1813–1855) 
о субъективном мыслителе, о мнимых учителях и фило-
софах в работах Артура Шопенгауэра (1788–1860) и фи-
лософских работниках у Фридриха Ницше (1844–1900). 
В этом же ракурсе просматривается известное рассуж-
дение Жиля Делёза (1925–1995) о трех типах филосо-
фов, не говоря уже об этосе ученого Роберта Мертона 
(1910–2003) и о призвании к профессии ученого у Макса 
Вебера (1864–1920).

Существует известный тезис Карла Поппера (1902–
1994): все люди –  философы. Это, конечно, и так, 
и не так. Можно согласиться с Поппером в том, что 
все люди задают большие и важные вопросы в тече-
ние своей жизни, и у них возникает потребность искать 
и получать на них удовлетворительные ответы. Фило-
софия вплетена в человеческую жизнь, и зачаточный 
философский опыт есть у всех людей, если понимать 
под этим простую рефлексию, тут никто спорить не ста-
нет. Марсель пишет в «Человеке проблематическом» 
(1955): «Конечно, ясно, что подавляющее большинство 
людей так и не достигает этого уровня или, во всяком 
случае, поднимается до него лишь в редкие мгновения, 
при исключительных обстоятельствах» [6, с. 105]. Это са-
мый базовый, глобальный уровень, до которого человек 
поднимается в особых жизненных обстоятельствах, на-
званных Ясперсом ««пограничными ситуациями». Когда 
Карл Поппер пишет, что все люди –  философы, он имеет 

в виду такой зачаточный уровень рефлексии, как вопро-
сы о жизни и смерти, которые являются фундаменталь-
ными для философии, но человеческая жизнь не каж-
дый день испытывает толчки на подобной глубине, чаще 
в жизни люди сталкиваются с другими разнообразны-
ми ситуациями. При том зачаточный философский опыт 
необходим, но недостаточен, чтобы действительно быть 
философом, и тут Поппер не прав.

«Как философ понимает свою профессию?» [5, с. 88]. 
Ответ на вопрос предполагает обретение ответа на дру-
гой вопрос: кто может быть философом? И какими каче-
ствами нужно обладать, чтобы быть философом? Пре-
жде всего, Марсель указывает, что это тот, у кого есть 
философский дар: «Иначе говоря, я думаю, необходимо 
самым решительным образом признать, что философия, 
так же как искусство или поэзия, предполагает в своей 
основе то, что можно назвать личной вовлеченностью, –  
можно было бы даже сказать, в очень глубоком смыс-
ле этого слова, –  призванием. Я беру слово “призвание” 
в его этимологическом значении» [5, с. 243]. Под этимо-
логическим значением Марсель подразумевает требо-
вание «вернуть термину “призвание” его истинное зна-
чение, которое должно быть призывом, или, точнее, от-
ветом на призыв. От меня зависит, будет ли этот зов 
распознан как зов» [8, с. 28].

Способность к философии зависит, с одной сторо-
ны, от личной вовлеченности, а с другой –  от философ-
ской восприимчивости, так как философ есть «тот, для 
кого размышлять стало потребностью» [6, с. 112]. Фи-
лософский поиск, нахождение и новый поиск того, над 
чем предстоит думать философу, само содержание реф-
лексии зависит от личного «опыта мыслителя» [2, c. 89]. 
Таким образом, философу, помимо разумеющихся ин-
теллектуальных данных, говорит Марсель, необходимы 
не любые умственные способности, а своего рода осо-
бый философский дар. Суть дара выражается в понятии 
духовной восприимчивости, предшествующей всякому 
философскому творчеству. И, что очень важно помнить, 
природа дара такова, и философ тут не является исклю-
чением, что обладающий им «является никоим образом 
не собственником дара, но только хранителем» [8, с. 23].

Философия –  это область между искусством и нау-
кой, говорит Марсель, и даже философия ближе к искус-
ству, чем к науке. Профессия философа в  чем-то более 
похожа на профессию поэта, художника или компози-
тора, чем на профессию ученого, в смысле «научного 
работника», поскольку в науке к участнику процесса мы 
применяем понятие «любой».

В науке заложен принцип универсальной значимости, 
применимый к сфере объективного, согласно которому 
«любой ученый», например химик, должен получить тре-
буемый обязательный результат, строго предписанный 
условиями эксперимента, когда  такие-то и  такие-то ве-
щества при смешении дадут всегда  такую-то реакцию. 
По определению, согласно заложенным в науке прин-
ципам, научно, в смысле доказано, истинно только то, 
что может верифицировать каждый (любой) эксперимен-
татор. А про поэта мы не можем сказать «любой поэт» 
и про композитора –  «любой композитор», так как в ис-
кусстве доминирует принцип индивидуального творче-
ства, тут невозможно получать одинаковые результаты, 
а большое формальное сходство результатов либо явля-
ется постмодернистской игрой, либо порицается как вто-
ричность, подражание, имитация, пошлость. Нечто похо-
жее происходит и в философии, по отношению к которой 
термин «любой философ» явно не применим.

Важно отметить: в философии принцип индивидуаль-
ного и универсального сочетаются. Философия –  это, 
во-первых, всегда авторское творчество и индивидуаль-
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ное размышление от первого лица, и, во-вторых, это об-
щезначимое рационально- аргументированное рассуж-
дение в понятиях. Поэтому, если в случае с эксперимен-
тальной наукой корректно применять термин «любой 
ученый» (и «одинаковый результат»), то в случае с фи-
лософом, так же как в случае с поэтом, подчеркивает 
Марсель, мы не имеем оснований употреблять термин 
«любой философ». У великих философов, как свиде-
тельствует история, различные философские учения, 
что часто сбивает с толку многих неподготовленных чи-
тателей философских книг, привыкших к школьным сте-
реотипам о науке.

Далее у Марселя идет разбор диалектики идеи объ-
ективности и идеи субъективности, которую здесь нет 
возможности подробно приводить. Марсель пишет: «…
сосредоточим наше внимание на искусстве, которое 
в некоторых отношениях находится в ситуации, схожей 
с философией» [4, с. 244].

Проиллюстрируем главную идею Марселя на знаме-
нитом примере с музыкантом. Для пояснения своей мыс-
ли французский философ приводит ситуацию, в которой 
находится музыкант при исполнении музыкального про-
изведения, и где ему предстоит дешифровка нотных за-
писей. Необходимо отдельно подчеркнуть, что сфера му-
зыки занимает чрезвычайно важное место в жизни авто-
ра «Метафизического дневника», который имел, поми-
мо литературных и философских дарований, еще и му-
зыкальные таланты. Марсель очень часто музицировал 
и даже сочинил несколько музыкальных произведений. 
Французский писатель, эссеист и мыслитель румынско-
го происхождения Эмиль Мишель Сиоран (1911–1995), 
иногда его пишут как Чоран (Cioran), которого первым 
для широкой аудитории открыл и опубликовал Марсель 
в парижском издательстве «Плон» в секции «Перекрест-
ные огни», вспоминает в статье «Портрет философа», 
посвященной Марселю, сколь велика была любовь то-
го к музыке: «Среди ответов Марселя на анкету Пруста 
меня особенно поразили два. На вопрос: “Ваше люби-
мое занятие?” он ответил: “Сочинять и слушать музыку”, 
на второй “Если не собой, то кем Вам хотелось бы быть? 
” –  ответ звучал так: “Композитором и всецело предан-
ным этому искусству”» (Compositeur de musique et en-
tièrement consacré à cet art) » [9, с. 308].

Вернемся однако к примеру с музыкантом. Вот музы-
кант перед инструментом, на котором стоят ноты с му-
зыкальным шедевром некоего великого композитора. 
Музыканту предстоит играть здесь и сейчас именно это 
конкретное музыкальное произведение, и, разумеется, 
он должен играть данную вещь не как попало, но пра-
вильно, т.е. по существующим нотам стараться воспро-
извести мелодию максимально близко к идее компо-
зитора. Это не заученная мелодия, нет, он читает экс-
промтом, сразу с листа, и в зависимости от одаренности 
музыкальным слухом и уровня мастерства исполнения 
его импровизация приближается к истинному звучанию.

В данном примере присутствуют обе стороны, 
как субъективная, так и объективная: сама мелодия, 
скрытая за текстом, которую нужно извлечь на свет 
(идея объективности) и индивидуальное мастерство 
исполнителя (идея субъективности). Таким образом, 
снимается возражение в субъективности как про-
извольности философской рефлексии, если теперь 
по аналогии обратиться от ситуации с музыкантом- 
исполнителем к философу. Произвольности нет 
и не может быть, так как философ, рефлексируя при 
помощи понятий, в своих интеллектуальных постро-
ениях на рациональном уровне стремится постичь 
истину, общезначимую для всех мыслящих существ, 
способных подняться до понимания данной философ-

ской концепции. Такое философствование, однако, 
не всем дано.

Это хорошо видно на примере философии Фридри-
ха Ницше. Для прояснения данной мысли сошлемся 
на несколько идей Марселя. В работе «Человек про-
блематический» (1955) –  кстати, на русский язык бы-
ла переведена под названием «Человек, ставший про-
блемой», –  Марсель, размышляя над тезисом о смерти 
Бога и над профетической проницательностью автора 
«Веселой науки», подчеркивает разницу аспектов лич-
ностного и субъективного в философском творчестве: 
«Невозможно переоценить значение, экзистенциальный 
смысл формулировок Ницше. Я хочу этим самым ска-
зать, что они имеют значение, разумеется, личностное, 
но отнюдь не исключительно субъективное» [6, с. 118–
119]. Мы, конечно, принимаем во внимание ситуацию 
автора «Заратустры», который в юности был верующим, 
а потом у него «Бог умер», и у которого развитие отно-
шений с Вагнером приняло трагический оборот, но неу-
вядаемая слава Ницше заключается именно в его фи-
лософии, возвестившей о вступлении человека в ради-
кально иную историю. «Очень характерно, однако, –  пи-
шет Марсель, –  что Ницше не ограничился усмотрением 
здесь события личной жизни: разрыв этот, который он 
рассматривает как окончательный, имеет для него все-
объемлющее значение, и в этом смысле можно законно 
говорить о профетизме Ницше» [6, с. 119]. И наконец, 
после анализа идеи сверхчеловека у Ницше, звучит за-
вершающий аккорд Марселя на тему индивидуально-
го и универсального в философском исследовании: «С 
философской точки зрения значение всех этих вопро-
сов исключительно важно. Но в рассматриваемом нами 
плане следует реально признать, что вера в пришествие 
сверхчеловека, как она выражена, в частности, в “Зара-
тустре”, остается фактом почти исключительно ницше-
анским: в то время как утверждение смерти Бога получи-
ло отзвук трагический и как бы необратимый в сознании 
огромного множества мыслителей» [6, с. 122]. Такое со-
четание универсального и индивидуального, всеобщего 
и уникального встречается только у гения.

Главное для философа, что дано как философу ему 
и только ему, является умение концептуализировать по-
лученный опыт. Оригинальность и мастерство филосо-
фа заключается в таланте выразить свой опыт на язы-
ке понятий, проясняя действительность под авторским 
углом зрения подобно тому, как оригинальность поэта 
заключается в умении писать настоящие стихи. Так, по-
степенно с помощью рефлексии в процессе метафизи-
ческого поиска через устранение заблуждений насто-
ящий философ приближается к установлению истины. 
При этом «любой» человек ее даже не опознает.

Из данной аналогии вытекает в то же время еще 
одно следствие. Представляется естественным, что 
на поэта нельзя выучиться, закончив, например, лите-
ратурный институт. Очевидно, что поэта поэтом делает 
не полученный диплом, а нечто совсем другое. И точно 
так же, продолжает свою мысль Марсель, как у поэта 
есть поэтический дар или у музыканта –  музыкальный 
дар, настоящим философом нельзя стать, закончив фи-
лософский факультет, настоящему философу должен 
быть присущ философский дар. Марсель утверждает, 
что как в музыке нужен музыкальный слух, так в фило-
софии необходим особый «философский слух». Слово 
«слух» в эстетическом плане означает «позицию созна-
ния перед лицом того, что ему дано услышать. Но по-
зиция философа не может быть принципиально иной 
природы, нежели трактуемый подобным образом слух» 
[4, с. 245]. Только тот, кто одарен философским слухом, 
в состоянии улавливать, а потом описывать происходя-
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щие вокруг процессы: «Философ должен уловить душу 
события» [5, с. 64].

Философ должен услышать зов бытия –  а может его 
не услышать или проигнорировать. Только услышав его 
и откликнувшись, философ в своем труде, если он ори-
гинальный философ, а не просто преподаватель и пе-
ресказывает идеи других мыслителей, восходит к бы-
тию –  бытийствует.

Резюмируем основную идею Марселя о призвании 
философа. Чтобы состояться как философ, человек 
должен услышать призыв бытия и дать на него ответ. 
При этом необходим философский слух, подобный му-
зыкальному слуху композитора или исполнителя. В сво-
ем выборе пути, тем и методов мыслитель, с одной сто-
роны, безусловно, свободен как творческая личность. 
Но, с другой стороны, эта свобода не означает произво-
ла. Философ связан с конкретной ситуацией, в которой 
протекает его жизнь, и это важно в горизонтальном из-
мерении. Но подлинный философ восходит к трансцен-
дентному, и это его вертикальное измерение, заданное 
исходным положением человека как конечного существа 
или того, что Марсель, вслед за А. Мальро именует «че-
ловеческим уделом».

Итак, мы вкратце рассмотрели одно существенное 
свой ство настоящего философа –  способность острым 
зрением увидеть и тонким слухом услышать в происхо-
дящем то, что лежит перед всеми. Мыслители, услышав-
шие зов бытия, не должны оставить его без ответа. По-
ложение обязывает в том смысле, что полученный, надо 
полагать, свыше философский дар обязывает мыслите-
ля к исполнению его предназначения и запрещает укло-
няться от его долга. Быть философом –  это не просто од-
на из многих профессий, философу дано увидеть то, что, 
невидимо для других. Однако этот дар является необхо-
димым, но недостаточным условием рождения «филосо-
фа как философа», есть и другие, которым посвящены 
иные статьи автора.
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GABRIEL MARCEL: PHILOSOPHER AS CALLING

Huseynov F. I.
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Gabriel Marcel, the founder of French existentialism, as the author 
of the article found out, has a whole concept of a “philosopher as a 
philosopher”, thai is the image of a real philosopher, unlike “special-
ists in philosophy with a diploma” or just people who somehow ask 
philosophical questions throughout their lives, getting into “border 
situations” (K. Jaspers). The article deals with one of the aspects of 
the “philosopher as a philosopher” concept, namely the topic of the 
philosopher’s calling. The philosophical gift presupposes, according 
to Marcel’s teaching, the ability to hear the call of being and respond 
to it, while the truly philosophical work itself allows one to ascend 
from existence to being. The author describes the main course of 
Marcel’s thought on the topic of philosophical calling, reveals a num-
ber of his other philosophical categories.

Keywords: Gabriel Marcel, gift, calling of a philosopher, call of be-
ing, philosophical experience, philosophical ear, F. Nietzsche, phi-
losopher as a philosopher.
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Обоснование трансцендентального генезиса в феноменологической 
философии
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Исследование понятия генезиса лежит в основании 
трансцендентально- феноменологического рассмотрения сущ-
ности времени. При этом познание окружающего мира всегда 
опосредовано сознанием времени или темпоральными свой-
ствами сознания. Глубокий анализ такого понимания времени 
проводится Э. Гуссерлем, который выделяет множество уров-
ней в понимании первичных (исторических) временных разли-
чий. Показано отличие от представления времени И. Канта, 
согласно которому понятие времени выступает априорным 
критерием идентификации представлений о предмете. Э. Гус-
серлем утверждается понимание времени как особое темпо-
ральное свой ство интуиции сознания. Рассмотрение внутрен-
него сознания времени позволяет Э. Гуссерлю зафиксировать 
идею трансцендентального генезиса конститутивных систем. 
Однако феноменологическая трактовка такого рассмотрения 
понятия генезиса приводит к некоторым затруднениям в науч-
ном осмыслении сопряженности понятий генезиса и истории. 
Концептуальная двусмысленность в обосновании идеи транс-
цендентального генезиса связана с категориальной деформа-
лизацией конституирования нового. При этом утверждается 
необходимость исследования своеобразия различных спосо-
бов феноменологической явленности, направленного на поиск 
нового измерения конституирования.

Ключевые слова: история, феноменологическая философия, 
трансцендентальный генезис, темпоральность, сознание вре-
мени.

Постановка проблемы трансцендентального 
генезиса
Согласно феноменологической философии, возмож-
ность непосредственного доступа к объективно суще-
ствующей реальности покоится на тех актах отражения 
действительного мира посредством как чувственных, 
так и мыслительных образом, благодаря которым мы 
воспринимаем или познаем мир. Следовательно, необ-
ходимо исследовать и понять такие свой ства и характе-
ристики сознания, через которые эта действительность 
оказывается доступной. Необходимо учитывать при этом, 
что для выстраивания хода нашего рассмотрения сущ-
ности трансцендентального исторического познания яв-
ляется немаловажным допущение, согласно которому, 
обращение к опыту очевидной темпоральной данности 
в дескриптивно- методологическом аспекте на этапе позд-
ней феноменологии «явно следует за пространством» его 
смыслового генезиса. «Генетический» вопрос феноме-
нологии лежащий в основании трансцендентального во-
прошания о cущности понятия времени или временности 
сознания, был тщательно проанализирован Э. Гуссерлем 
на этапе позднего развития феноменологии. Как отме-
чает В. И. Молчанов: «В качестве первого шага исключе-
ния объективного времени, Гуссерль проводит аналогию 
внутреннего времени с полем зрения. Он подчеркивает 
при этом, что пространство и время обнаруживают «ча-
сто отмечаемые и важные аналогии» (ФВ,7 [5]). Однако 
здесь можно поставить иной, «генетический», вопрос: 
не возникает ли вообще понятие времени и, соответ-
ственно, опыт времени из понятия и, соответственно, 
опыта пространства?» [1, 87]. Следовательно, понятие 
трансцендентальной субъективности, по мысли Э. Гуссер-
ля, является радикально темпоральным, с точки зрения 
фиксации пространственных характеристик внутренне-
го, имманентного времени субъекта. В ходе проведения 
последовательного анализа понятия времени, Гуссер-
лем выделяются ряд ключевых терминов, таких как ин-
тенциональная «данность ощущений», которые в тоже 
время выступают в качестве модифицирующих форм 
«схватывающего сознания». Посредством данных выра-
жений определяется особый «характер протекания» или 
иными словами фиксируются такие формы «временной 
ориентации», с помощью которых философ выделяет 
множество уровней в осмыслении исходных временных 
различий. Более того, тщательное рассмотрение особен-
ностей конституирования временных объектов в качестве 
способов описания закономерностей сознания времени, 
на наш взгляд, фундаментальным образом углубляет 
понимание самого основания, объясняющего сознание 
времени, как последовательности, так и одновременно-
сти в ходе («прото») восприятия или первичного, перво-
начального восприятия временных объектов. В «Бернау- 
манускриптах» им утверждается следующее: «Мы должны 
обосновать речь о «восприятии» с помощью континуума 
данных ощущений. Этот континуум, находится целиком 
и полностью в сознании моментального события таким 
образом, что мы склонны его рассматривать как конти-
нуум ощущений, сопряженных с такой формой сознания, 
в которой градации ясности являются, представляются 
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в настоящем также и градации прошлого (соответственно 
прошлые точки отрезка события» [2, 52]. Таким образом, 
исходя из вышесказанного, следует заключить, что во-
прос о трансцендентально- феноменологической сущно-
сти времени не может быть в полной мере производным 
от  какого-либо субстанциально- метафизического допу-
щения в его обоснования, даже если принимать во вни-
мание кантовское понимание понятие времени в каче-
стве априорной феноменальной формы, выступающей 
условием трансцендентального схематизма. В силу это-
го, рассмотрение сущности генетического определения 
трансцендентального понятия времени требует дальней-
шего прояснения.

Необходимо напомнить, что решая судьбу метафизи-
ки как сферы теоретической систематизации и катего-
ризации объективных знаний о действительности, Кант 
отталкивается не от объяснения и истолкования процес-
сов действительности в ходе ее сущностно онтологиче-
ского рассмотрения, а исходит соответственно о самого 
субъекта познания, выдвигает в качестве решающего 
понятия «трансцендентальное единство апперцепции». 
При этом последовательное обоснование необходимо-
сти данного понятийного установления представляло 
собой только формальное гносеологическое допущение 
«основоположения» всякого чувственно- наглядного об-
раза предмета, свободного воспроизводимого (констру-
ированного) в сознании. Иными словами, речь должна 
идти только о действующем логическом или методоло-
гическом (гипотетико- дедуктивном) принципе объектив-
ного предметного применения категорий, в котором ин-
струментом описания синтеза выступает понятие време-
ни в качестве характеристики «предметного» свой ства 
сознания. Согласно И. Канту осуществление сознания 
по отношению к предметному миру обуславливается 
определенной темпоральной последовательностью или 
одновременностью дифференцированных представле-
ний, «представляющих собой последнюю отсылку в объ-
яснении возможности созерцания или восприятия» [3, 
45]. Необходимо отметить, что и, первое и второе из-
дание «Критики чистого разума» рассмотрение транс-
цендентальных синтезов (включая описание в первом 
издании: схватывания/аппрегенизии; воспроизведения 
в воображении; рекогниции в понятии) представляет 
собой способ идентификации действительного много-
образия в качестве предмета созерцания. Данная чув-
ственная ступень познания, формирующая представле-
ние об особенностях единичного предмета также пред-
ставляла собой нечто иное, как идентификацию пред-
ставлений в качестве опосредованной  каким-либо дей-
ствительным объектом конструкции. Именно последняя 
позволяет фиксировать ранее воспринятые предметы. 
Так, во втором издании «Критики чистого разума», Кант 
утверждается следующее: «Откуда бы ни происходили 
наши представления, порождаются ли они влиянием 
внешних вещей или внутренними причинами, возника-
ют ли они a priori или эмпирически как явления –  все 
равно как модификации души принадлежат к внутренне-
му чувству и как таковые все наши знания в конце кон-
цов подчинены формальному условию внутреннего чув-
ства, а именно времени, в котором все они должны быть 
упорядочены, связаны и соотнесены» [4, с. 635]. Здесь 
мы согласимся с мнением отечественного исследова-
теля Д. Н. Разеева, согласно которому Кант в границах 
своей трансцендентальной философии, принципиаль-
ным образом выстраивая «феноменологию синтеза», 
утверждает существование «двух принципиально тран-
сцендентных друг другу горизонтов внутри имманент-
ной сферы познания: эстетического и мыслимого, или 
рецептивного и спонтанного» [5, с. 238]. Другими слова-

ми, можно говорить о специальном трансцендентальном 
рассмотрении, имеющем форму исходного структурно-
го предписания противоположных понятий чувственно-
сти и рассудка, направленного на получение полностью 
определяемого этим первоначально данным различием 
познавательного результата.

В науке о типизациях предметного опыта трансцен-
дентального сознания как нового способа мышления, 
которую тщательно выстраивает Э. Гуссерль, рассма-
тривается особым образом направленная на мир внеш-
них объектов, но, относимая к имманентной предметно-
сти, структура чистого трансцендентального «Я», обу-
словленная темпоральной протяженностью восприятия, 
определяемое как темпоральное свой ство непосред-
ственной «первичной интуиции сознания» как такового. 
В опыте самоосмысления своих собственных действий 
и их законов, устанавливаемое (переживаемое) созна-
нием понятие вещи в качестве существующей, опреде-
ляется не как последовательность или одновременность, 
но как длящийся «поток ноэсисов», который восприни-
мается или схватывается (длится) в самом потоке вре-
менного переживания. Последовательно проводимый 
анализ таким образом определяемой Гуссерлем тем-
поральной формы ноэтико- ноэматической корреляции 
в качестве основополагающей априорной конструкции 
самообнаруживаемого бытия воспринимаемой вещи 
приводит к пониманию того, что выполняется условие 
действительной «актуализации и координации» конкрет-
ной предметной совокупности посредством трансцен-
дентального синтеза таких феноменологических поня-
тий как: «горизонта времени», «потока» и «изменения» 
рефлексирующего сознания. Такая интерпретация фе-
номенологии внутреннего сознания времени позволяет 
зафиксировать идею генезиса конститутивных систем 
трансцендентализма в целом, что представляется весь-
ма продуктивным, изложенную Гуссерлем в следующих 
трудах: «Опыт и суждение», «Анализ пассивных синте-
зов» и «Кризис европейских наук и трансцендентальная 
феноменология». Рассмотрение основополагающих по-
ложений вышеуказанных трудов проясняет понимание 
феноменологической трактовки понятия трансценден-
тального генезиса и истории. В «Кризисе европейских 
наук и трансцендентальная феноменология» Гуссерль 
пишет следующее: «Мы суть субъекты для этого мира, 
а именно, как познающие его в опыте, обдумывающие, 
оценивающие, целенаправленно соотносящиеся с ним 
Я-субъекты, для коих этот окружающий мир имеет толь-
ко бытийный смысл, который  когда-либо придали ему 
наш опыт, наши мысли, наши оценки т т.д., и в тех мо-
дусах значимости (бытийной достоверности, возможно-
сти, той или иной видимости), которые мы как субъекты 
значимости актуально при этом осуществляем или кото-
рыми мы уже с некоторых пор обладаем как хабитуаль-
ными приобретениями, храня их в себе как значимости 
того или иного содержания, которые могут быть вновь 
актуализированы» [6, с. 177].

Специфика феноменологической трактовки 
генезиса и истории
Как отмечает А. Э. Савин в своей монографии «Трансцен-
дентализм и историчность в феноменологии Гуссерля», 
необходимо прояснить некоторую двусмысленность фе-
номенологической трактовки Гуссерлем «строго смыс-
ла» понятий генезиса, истории и телеологии. При этом 
важно отметить, что указанная автором концептуальная 
двусмысленность, как это и видно из вышеприведенного 
высказывания Гуссерля, рассматривается в качестве но-
вого обоснования феноменологического проекта описания 
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«правомочности своеобразия различных способов прояв-
ления являющегося», как необходимого мира имманент-
ного (или трансцендентального), направленного на поиск 
«предельного измерения конституирования». По мнению 
исследователя, выделение формы изучаемого явления, 
такого как трансцендентально- феноменологическое по-
нятие генезиса в границах классической (статической) 
феноменологии «в его функции обеспечения доступа 
к «действительной истории» должно идти по пути его 
категориальной деформализации» (курсив наш). Такого 
рода понимание содержательной сферы доказательно-
сти понятия генезиса выступает условием возможности 
конституирования феномена, становления конститутив-
ных систем, ведущих к «формированию регионов» бытия, 
заданных содержательными характеристиками фено-
менологического опыта трансцендентального субъекта. 
А. Э. Савин утверждает следующее: «Согласно Гуссерлю, 
генетическая теория сознания является теорией аппер-
церций, поскольку поток сознания является постоянным 
потоком генезиса –  не простого появления одного после 
другого (Nacheinander), а вытекания одного из другого (Au-
seinander)». Автор последовательно выделяет несколько 
уровней трансцендентального генезиса: пассивный гене-
зис, отношения активности и пассивности и активный ге-
незис, сопряженный с процессом становления идеальных 
предметностей и формированием действительных про-
дуктов, практикой. Необходимо учитывать тот факт, что 
«результаты активного генезиса, становясь привычными, 
габитализируясь, переходят в сферу пассивного, т.е. вхо-
дят в процессы сознания, протекающие без участия «Я»» 
[7, с. 77]. Проясним вышеприведенное высказывание авто-
ра следующим образом. Поскольку мы говорим о понятии 
феноменологического генезиса как «предопределенной 
безусловной всеобщности» логического и онтологическо-
го отношения  какой-либо предметной или необходимой 
зависимости (понятие фундирования по Гуссерлю), выра-
жающей в этом случае связь с процессами зарождения 
и развития  каких-либо качественно определенных пред-
метов (событий) или значений данных предметов, вмеща-
ющих в том числе случайность и непредсказуемость, мы 
не можем приложить термины отражающие становление 
к фактам и процессу становления (формальных) систем 
конституирования в их собственном смысле.

Если это утверждение рассматривать с точки зрения 
последующих феноменологических исследований Гус-
серля, то оно в некоторой мере может противоречить 
принципам трансцендентальной феноменологии, по-
скольку предметный мир в качестве сферы трансцен-
дентного не является определяющим в отношении тран-
сцендентального рассмотрения. Мы видим, что тем са-
мым утверждается изменение эпистемологических ак-
центов в определении понятия феномена в сторону его 
метафизически- онтологического рассмотрения «как 
особого типа существующего», которое будет подроб-
но рассматриваться Гуссерлем в соавторстве с А. Шнел-
лем, в «Бернау- манускриптах о сознании времени». Ис-
ходя из вышеприведенного, можно сослаться на еще 
одно высказывание А. Э. Савина, которому в контексте 
рассуждения по поводу понятия трансцендентального 
генезиса следует отнести значимую роль. Исследова-
тель отмечает, что «Феноменологическое исследование 
генезиса и раскрытие сущности исторического позна-
ния, включающее так же потенциальную неочевидность 
(горизонтность) и иллюзорность феноменов в их много-
образной конкретности должно быть направлено на (де-
скриптивное) выяснение и уточнение смысла и значения 
трансцендентального измерения опыта переживания 
«Я-есть», непреложным и достоверным фактом которо-
го, выступает понятие «темпорального основания интен-

циональности». В исследовании вышеуказанного поня-
тия доводы Гуссерля о «самовременении (Selbsteitigung) 
«Я» отражающие принципиальную критику кантовской 
интерпретации отношения времени и сознания, обосно-
ваны введением утверждения о связности последнего 
с допущением бытийственных качеств существования 
(понятия) «временящегося» (Zeitigendes) времени и как 
следствие «овремененного» трансцендентального «Я» 
(Gezeitigtes) [7, с. 72]. Рассмотрим данное положение 
подробнее.

Согласно утверждению Гуссерля, базовым свой ством 
всякого опытного знания, которое выступает неотъем-
лемым элементом познания как такового, является его 
феноменальный характер. Однако, хотя понятие субъ-
екта и рассматривается как «обладающего» интенци-
альностью, последняя должна быть «пронизана» такими 
«онтологическими импликациями», которые в качестве 
действительных характеристик входят в феноменологи-
ческий горизонт бытия. При этом, рассматриваемое та-
ким образом понятие горизонтности трансценденталь-
ной субъективности должно с необходимостью вклю-
чать в свое определение не указание на сам «способ 
бытия интенционального» объекта (как это мы видим 
в фундаментальной онтологии Хайдеггера), поскольку 
 какое-либо трансцендентное свой ство вещи должно быть 
феноменологически преодолено, ибо его существование 
является методологически «сомнительным» и сущност-
но недостоверным, сколько предполагать рассмотрение 
отношения взаимной принадлежности (взаимозаменя-
емости) и единства смысла (как онтического смысла 
«вот-бытия» «жизненного мира») и значения, доступно-
го только в сфере трансцендентального познания, в гра-
ницах «рефлексивной установки» [8, с. 43]. В таком гори-
зонте конституирования вещи, в границах понятия тран-
сцендентального генезиса, объединяется в целостную 
структуру действительного существования сфера транс-
цендентальной субъективности, понимаемая теперь уже 
в качестве пространства «исполненности» смыслового 
многообразия и сфера действительного предметного ми-
ра, определяемого в качестве понятия «первоматерии». 
Действительно, несмотря на то что, феноменологическое 
«прямое усмотрение» сущности («во всеобщей инвари-
антности «эйдоса»») «Я» и окружающего мира посред-
ством непосредственного ее (сущности) созерцания в чи-
стом переживании составляют «непредметное и непро-
странственное» основание нашего опыта, исключение 
«многообразно модифицирующегося пространства опы-
та и жизненного мира», то есть пространства историче-
ского многообразия, по мысли Гуссерля, является невоз-
можным. Здесь я сошлюсь на одно неожиданное выска-
зывание В. И. Молчанова в его статье «Гуссерль и Берг-
сон: введение времени». Исследователь отмечает, что 
«основой их единства (составных частей восприятия –  
Ю.П.) по существу единства ощущений, устойчивым эле-
ментом и посредником между частями имманентного вы-
ступает сознание времени. Это сознание, как это ни па-
радоксально звучит, представляет собой всеохватыва-
ющую форму сознания мгновения (Bewusstseinsaugen-
blick), т.е. форму переживаний, сосуществующих в неко-
торой объективной точке времени» [8, с. 85]. Следуя 
всему вышесказанному, необходимо подчеркнуть сле-
дующее. В рассмотрении понятия «сознания времени», 
обращение Гуссерля к «опыту очевидной темпоральной 
данности» в качестве является далеко не единственным 
моментом в построении дескриптивно- методологической 
характеристики «подлинной длительности». Проводя 
последовательное исключение понятия объективного 
времени из трансцендентально- феноменологического 
анализа сознания, Гуссерль тем не менее, закрепляет 
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за содержанием понятия «имманентного времени» как 
«времени (основания –  Ю.П.) «подлинно имманентного» 
«генетические» характеристики (особая форма «доэм-
пирической», «дофеноменальной пространственности») 
«ощущения времени» посредством которых конституиру-
ется отношение к объективному времени. Здесь заклю-
чен еще один важный момент, на который необходимо 
обратить внимания в контексте рассмотрения понятия 
трансцендентального генезиса Гуссерля тематизиру-
ющего новое понимание исторического: рассмотрение 
ощущения как базового элемента абсолютного трансцен-
дентального переживания выполняют особую функцию 
«репрезента предметных содержаний» непосредствен-
ным образом выступающих неким аналогом первооче-
видности трансцендентального «Я». Отсюда становит-
ся очевидным, что впервые введенное Гуссерлем в «Ло-
гических исследования» понятие «сознание времени», 
определяемое при этом термином «Abschattung» [дан-
ность как «вариантивность оттенков»], акцентирующее 
единство многообразия переживаний, имеет прежде все-
го, дескриптивное пространственное значение. В после-
дующих работах Гуссерля, в частности, в «Феноменоло-
гии времени», понятие пространства «генетически» объ-
ясняло понятие времени [9, 25].

Таким образом, в нашем рассмотрении специфи-
ки трансцендентально- феноменологического подхода 
к истолкованию исторического процесса следует отме-
тить следующее. Необходимо учитывать утверждения 
Э. Гуссерля об особом опыте времени как «подлинной 
длительности» переживания, который обладает генези-
сом или собственным становлением из сосуществующе-
го с ним особого опыта идентичности трансценденталь-
ного сознания: опытно (непосредственно пространствен-
ного) данного «поля визуальных ощущений». Приведем 
в качестве примера несколько высказываний Гуссерля 
в его «Бернау- манускриптов о сознании времени» по по-
воду так понимаемого генезиса «внутреннего сознания 
времени» или конституирования во времени (в контек-
сте «временных структур») самих временных пережи-
ваний, чтобы пояснить вышесказанное. Гуссерль ука-
зывает на следующий принципиальный момент своей 
временной аналитики. Он пишет: «Теперь не следует 
думать о схватывании в привычном смысле, предпола-
гающем предмет, то есть о фундированном сознании. 
Это исключено. Для того, чтобы еще раз показать это, 
можно исходить из конкретной ретенции, учитывая то, 
как она примыкает к только что услышанной предмет-
ности ощущения после его прекращения […]. Здесь по-
следовательность тона не есть предмет в настоящем 
[…]. Если конкретное сознание является фундирован-
ным, то всякая фаза его всякий раз фундирована и на-
оборот, всякая фаза фундирована, так же как и созна-
ние конкретного события» [1, Там же]. Следовательно, 
можно предположить особое единство сферы действи-
тельного существования, понимаемого в качестве неко-
торого (эпистемологического) допущения априорного 
свой ства бытийственности («континуум живой нагляд-
ности») и собственной опытной реальности деятель-
ности и сознания. Строго говоря, следуя изложенно-
му выше, можно допускать, и это важно отметить, что 
трансцендентально- феноменологическая форма оче-
видности чистого интенционального сознания со всеми 
его корреляциями может быть дана только как истори-
ческое сознание.
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THE JUSTIFICATION OF TRANSCENDENTAL GENESIS 
IN PHENOMENOLOGICAL PHILOSOPHY

Poletaeva Y. G.
Ural State Agrarian University

The study of the concept of genesis lies at the basis of the 
transcendental- phenomenological examination of the essence of 
time. At the same time, knowledge of the surrounding world is al-
ways mediated by the knowledge of time or the temporal properties 
of consciousness. A deep analysis of this understanding of time is 
carried out by E. Husserl, who distinguishes many levels in the un-
derstanding of primary (historical) temporal differences. The differ-
ence from I. Kant’s representation of time is shown, according to 
which the concept of time acts as an a priori criterion for the identifi-
cation of the presented object. Husserl asserts the understanding of 
time as a special temporal property of the intuition of consciousness. 
Consideration of the inner consciousness of time allows Husserl to 
fix the idea of the transcendental genesis of constitutive systems. 
However, the phenomenological interpretation of such considera-
tion of the concept of genesis leads to some difficulties in the sci-
entific understanding of the conjugation of the concepts of genesis 
and history. Conceptual ambiguity in the substantiation of the idea 
of transcendental genesis is connected with the categorical defor-
mation of the constitutive one. At the same time, the necessity of 
researching the uniqueness of various methods of phenomenolog-
ical phenomena directed at the search for a new dimension of con-
stitution is asserted.

Keywords: history, phenomenological philosophy, transcendental 
genesis, temporality, consciousness of time.
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Динамика депрессивности в эпоху поздней Античности и раннего 
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Статья посвящена одному из сравнительно коротких, но важ-
ных этапов истории европейской ментальности –  тому време-
ни, когда античное миропонимание сменяется миропонимани-
ем средневековым.
Сложившаяся в исторической и философской литературе тра-
диция объяснения происходивших в ту эпоху изменений (эконо-
мическими, социально- политическими, культурологическими 
причинами) дополняется рассмотрением проблемы в несколь-
ко ином ракурсе: как один из факторов, повлиявших на смену 
миропонимания в ту эпоху, рассматривается динамика уровня 
депрессивности. Особенности менталитета поздней антично-
сти, выраженные в разнообразных философских учениях той 
эпохи, свидетельствуют о повышенном уровне депрессивно-
сти, в то же время менталитет раннего Средневековья показы-
вает явное снижение уровня этого психического недуга.
Депрессивность в её динамике не рассматривается как дви-
жущая сила изменений, происходивших в ту эпоху, депрес-
сия рассматривается как необходимое звено, соединяющее 
социально- экономические и политические процессы с одной 
стороны и флуктуации менталитета –  с другой.

Ключевые слова: депрессия, античность, Средневековье, ди-
намика, менталитет, миропонимание.

История европейского менталитета –  как и любая 
история вообще –  чередование периодов плавного раз-
вития с периодами интенсивных преобразований. В ев-
ропейском менталитете преобразования происходили 
не так часто (перечислять не будем –  они общеизвест-
ны), но отличались глубинным характером. Одно из та-
ких преобразований –  смена античного миропонимания 
на миропонимание средневековое.

Литература имеет множество версий данного со-
бытия. В самом общем плане версии можно разделить 
на экономические и социально- политические. Экономи-
ческая доктрина полагает, что «Возможности дальней-
шего развития производительных сил в рамках рабовла-
дельческих производственных отношений оказались ис-
черпанными. Это противоречие привело к разложению 
всей рабовладельческой формации» [5, с. 8] Социально- 
политическая версия считает, что предпосылки «… этого 
переворота складывались в процессе предшествовав-
шей внутренней эволюции позднеримского и варвар-
ского обществ: в общем кризисе античного общества 
и в динамике разложения родового строя германских 
племен, перемещавшихся вблизи границ и селившихся 
на территории Западной Римской империи.» [15, с. 17]

Как нам представляется, этим и другим версиям 
свой ственен один недостаток: в них отсутствует звено, 
которое должно соединить объективное с субъектив-
ным –  т.е. социальные, экономические, политические 
процессы с одной стороны и изменения в менталитете 
с другой. Авторы, работающие над анализом особен-
ностей менталитета обеих эпох, осуществляют переход 
от объективного к субъективному непосредственно, по-
лагая, что никаких опосредующих звеньев либо нет, ли-
бо они очевидны и в отдельном анализе не нуждаются. 
Тем не менее –  и история нам это показывает –  одни 
и те социально- экономические изменения могут порож-
дать самые разные ментальные последствия.

Наша рабочая гипотеза будет такова. К концу антич-
ного периода европейской истории начинает увеличи-
ваться степень интенсивности такого психического неду-
га, как депрессия. Интенсивность нарастает и постепен-
но достигает уровня, при котором она вызывает уже се-
рьёзный дискомфорт и –  следовательно –  включаются 
механизмы психологической защиты, которые депрес-
сивность снижают. Это снижение мы наблюдаем в эпоху 
европейского Средневековья.

Конкретизируем хронологию, а также определимся 
с методологией.

Последние века античности обычно называют терми-
ном, введённым И. Г. Дройзеном –  «эллинизм». В исто-
риографии началом эллинизма считается 338 г. до н.э., 
концом –  30 г. до н.э. [См.: 18, с. 7], в науке эти границы 
более размыты –  проблематика, характерная для элли-
низма, начинает свою историю со времён, последовав-
ших после кончины Аристотеля (IV в. до н.э.), заканчи-
вается в VI веке н.э. –  когда были закрыты философские 
школы, не занимающиеся апологией христианства (пре-
жде всего –  Платоновская академия в Афинах).

Первые века Средневековья («Раннее Средневеко-
вье») –  «конец V –  середина XI вв.» [См.: 6, с. 44].

Далее –  методология. В современном мире фиксаци-
ей депрессии занимается статистика. Но поскольку ста-
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тистика появляется лишь в 1746 г [11, 485], ни о каких 
статистических данных речь идти не может. Также и упо-
минание депрессии в разных письменных источниках 
нам вряд ли поможет: депрессия была выделена и изу-
чена как особое заболевание, со своей симптоматикой, 
причинами и способами терапии не ранее начала ХХ ве-
ка. До того использовался термин «меланхолия» (весьма 
расплывчатый).

Если не получается пользоваться статистическими 
данными, не получается пользоваться непосредствен-
ным описанием исследуемого недуга, мы можем сосре-
доточить внимание на тех феноменах, которые следу-
ет рассматривать как маркеры уровня депрессивности. 
Что можно отнести к таким маркерам? В материальном 
смысле данные маркеры –  это прежде всего тексты. Тек-
сты, написанные в ту эпоху, которую мы исследуем. Раз-
умеется, не все тексты будем брать в качестве маркеров. 
Какие брать не будем? Те, где содержатся прямые указа-
ния на настроения –  настроение всегда индивидуально, 
к тому же изменчиво. А какие будем? Тексты, которые 
дают нам возможность прояснить магистральный пред-
мет размышления, предмет, актуальный для тогдашне-
го –  если пользоваться термином Гегеля и Гёте –  Zeit-
geist, тексты, одновременно создающие дух времени 
и выражающие его. Имея информацию о том, что в ис-
следуемую эпоху находилось в центре внимания и как 
оно трактовалось, мы можем это соотнести с особенно-
стями мышления человека, пребывающего в депрессии, 
как последняя трактуется современной наукой.

Эллинистический период истории европейской мыс-
ли обычно характеризуется в литературе следующим 
образом. Главная его черта –  антропологическая на-
правленность, причём речь не о метафизическом пор-
трете человека, а о более практичных вещах: счастье, 
страдание, судьба: вопрос о том, «… как лучше жить 
и как приобрести доступные человеку блага или «эйдай-
монию» стал теперь всеобщей проблемой философов» 
[12, c.97]. Человеческие переживания, эмоции тоже ста-
новятся предметом обсуждения на папирусе: «истинное 
величие “александрийской поэзии” … в передаче мира 
чувств –  мира … всегда разнообразного. В стихотвор-
ных строках охотно раскрывались чувства между члена-
ми семьи…, предпочтение в … лирике отдавали прежде 
всего любви, она царила повсюду…» [8, с. 99].

Вторая важная черта эллинизма –  изменение по-
нимания соотношения человека и социума. В класси-
ческие времена социум доминирует над личностью, 
в эллинистические –  наоборот. В фокусе философских 
изысканий «оказался изолированный, частный инди-
вид …  Эллинистическо- римское понимание индивида 
как самодостаточного вело к приписыванию человеку 
внутренней природы, не зависящей от его социального 
окружения.» [14, с. 154]. Независимость от социального 
окружения субъективно понимается как обладание сво-
бодой –  человек сам выбирает свои деяния и сам несёт 
за них ответственность. У грека эллинистического пери-
ода «есть нечто, неотчуждаемое, свой ственное самому 
человеку и находящееся в его власти» [2, с. 241].

Третья черта –  обострение противоборства рациона-
лизма и мистицизма. С одной стороны –  «Эллинизм ха-
рактеризуется бурным развитием науки, … отмеченной 
высоким уровнем интеллектуализма» [с. 240], с другой 
стороны –  «… на Запад проникает и распространяется 
волна религиозных учений, культов, мистерий. Эти уче-
ния и культы … находят благоприятную почву и атмос-
феру для своего упрочения и развития… » [1, с. 509].

Если указанные черты рассмотреть с т.з. современ-
ных концепций депрессии, можно прийти к интересным 
предположениям. Сосредоточение интереса на человеке 

есть свидетельство повышенного внимания к ценности 
своего существования. Позиционирование себя как лич-
но выбирающего и лично ответственного за свой выбор 
можно считать свидетельством обострения чувства ви-
ны. Доминирование разума как инструмента решения 
проблем свидетельствует о чувстве личной ответствен-
ности за свою жизнь, за её успехи и неудачи, а всплеск 
мистицизма- свидетельство поиска путей снятия чув-
ства тяжести, вызываемого осознанием ответственно-
сти за свой выбор.

К самым распространённым признакам депрессии 
относятся следующие:: печаль, потеря интереса к жиз-
ненным удовольствиям, чувство вины, низкая самооцен-
ка, подавленное настроение [См.: 19, с7] Сопоставим 
первое и второе: характеристики менталитета поздней 
античности и признаки депрессии. В общем, это сопо-
ставление мы уже проделали, когда при характеристике 
основных черт менталитета эллинизма пытались выяс-
нить, свидетельством какого феномена является та или 
иная черта –  осталось лишь обобщить и подвести неко-
торый итог. Обострение чувства вины, чувства личной 
ответственности, а также поиск пути снятия душевно-
го дискомфорта, вызываемого этим обострением, явно 
свидетельствует о повышении степени депрессивности. 
Именно депрессия –  то звено, вопрос о котором был 
поставлен в самом начале: с одной стороны –  депрес-
сия вызывается объективными причинами (о них шла 
речь выше), имеет объективно фиксируемые признаки, 
с другой стороны –  именно депрессия является тем ме-
ханизмом, который преобразовал социальные, эконо-
мические, политические особенности эпохи эллинизма 
в своеобразие менталитета эпохи поздней античности.

Перейдём к анализу раннего Средневековья. И здесь 
также применим уже использованную методологию –  об-
ращение к текстам, которые одновременно и создают 
дух времени и выражают его.

Источники, с которыми будем работать, лучше всего 
разделить на две категории: первая категория –  то, что 
нельзя было свободно выбирать, то, что позиционирова-
лось как обязательное, а вторая категория –  источники, 
которые, в принципе, не следует считать свободно вы-
бранными, однако, об определённой доле свободы как 
в выборе, так и в интерпретации всё же говорить можно. 
К первой категории отнесём Священное Писание –  Би-
блия (Ветхий Завет и Новый Завет) –  выбор Библии как 
источника мировоззрения произошёл ещё в первые века 
нашей эры и в эпоху Средневековья всё её содержание 
воспринималось как непререкаемый фундамент нашего 
знания о мире. Вторая категория –  труды комментато-
ров Библии, а также произведения хоть и религиозного 
содержания, но не являющиеся прямой интерпретацией 
Писания, произведения, содержащие некоторое подо-
бие отражения душевного состояния автора.

Интерес для нас будет представлять, разумеется, 
вторая категория. Что к ней отнесём конкретно? Пре-
жде всего комплекс письменных источников, в которых 
сформировалась целостная систематизированная хри-
стианская догматика: речь, конечно же, идёт о том, что 
сейчас называется «Священное Предание»: решения 
первых семи Вселенских соборов (IV–VIII века), а также 
творения «отцов и учителей церкви», работавших при-
мерно в эту эпоху. И второе, что отнесём сюда же –  до-
шедшие до нас произведения средневековых авторов, 
в которых присутствует не только Бог, но и собственные 
душевные переживания.

Можно ли считать, что тот комплекс литературных 
памятников, который обозначают термином «Священное 
предание» –  есть результат свободного выбора раннего 
Средневековья, осуществлённый путём сравнительного 
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анализа всего разнообразия существовавших тогда тео-
ретических доктрин? С доминирующей церковной точки 
зрения –  о свободном выборе речь не идёт: Предание 
это «”то, что тебе вверено, а не то, что тобой изобрете-
но, –  то, что ты принял, а не то, что выдумал”. Тертуллиан 
говорит: “Мы храним то правило веры, которое Церковь 
получила от апостолов, апостолы от Христа, Христос 
от Бога”;» [13]. На самом же деле –  если мы обратим-
ся к истории –  становится понятным, что формирование 
Св. Предания –  совсем не ровный и спокойный процесс. 
Формирование текстов, ныне считающихся канониче-
скими, шло в обстановке острых дискуссий с альтерна-
тивными точками зрения: просто победившая доктрина 
объявлялась истинной, а проигравшая –  «еретической».

Пожалуй, самая известная дискуссия первых ве-
ков формирования христианской догматики –  дискус-
сия о Святой Торице. В её детали мы не вникаем, сразу 
к финалу: победила точка зрения Афанасия Великого 
(ок.295–373), проигравшими оказались последователи 
пресвитера Ария (256–336) [См.: 20, р. 85]. Можно на-
звать ещё дискуссии о природе Христа (монофизиты 
и диофизиты), дискуссию о роли икон (иконоборчество 
и иконопочитание).

На что следует обратить внимание, анализируя те-
ологические дискуссии? Чаще всего победу одер-
живает точка зрения, имеющая более интуитивно- 
эмоциональную ориентированность (в неоплатониче-
ском духе), нежели ориентированность рациональную –  
это замечание пригодится нам несколько позже.

Однако, дух времени отражается не только в теоло-
гических дискуссиях. В конце рассматриваемого нами 
периода начинают создаваться тексты, которые –  с опре-
делённой долей условности –  можно охарактеризовать 
как начало недогматического, личностного осмысления 
Бога, человека и мира. Наиболее известным примером 
такого рода литературы является так называемая «не-
мецкая мистика». Сам этот термин введён в 1831 г. уче-
ником Гегеля Карлом Розенкранцем. Сейчас он исполь-
зуется для обозначения корпуса текстов на немецком 
языке, которые были написаны в XI, XII, XIII в.в.. Откры-
вает историю немецкой мистики «эпоха женской мона-
шеской мистики» (XI–XIII век) –  ряд этико- телогических 
учений, созданных насельницами некоторых монасты-
рей (работали они несколько позже рассматриваемого 
нами периода, но выраженные ими настроения сложи-
лись в гораздо более ранние времена).

В центре проблематики немецкой мистики «находит-
ся встреча Бога и души» [4, с. 255.].

Самыми известными авторами являются Хильдегар-
да Бингенская (Hildegard von Bingen, 1098–1179) и Мех-
тильда Магдебургская (Mechthild von Magdeburg, 1207–
1282). Что в первую очередь привлекает внимание в тру-
дах этих монахинь? Привлекает внимание практически 
полное отсутствие прямого цитирования Св. Писания 
и Св. Предания. Пишут они о том, что –  по их мнению –  
диктует разуму свободная душа, пребывающая в едине-
нии с Богом: «Но ум есть устой/ для воли и воздыхания.» 
(Гимн о Святом Духе) [10, с. 85]. «Воля и воздыхание» 
как содержание свободной души проявляются в люб-
ви. О какой любви речь? Здесь надо обратить внима-
ние на следующее: в Средние века понимание такого 
чувства, как любовь ещё сохраняло некоторые оттен-
ки, приданные этому понятию древними греками. Греки 
насчитывали как минимум четыре вида её проявления: 
«Φιλόσ» –  любовь к определённым занятиям, стремле-
ние к знанию; «Στοργή» –  любовь к родным; «Аγάπη» –  
любовь к богам; «Ἔρως» –  любое страстное желание. 
[См.: 7, с. 269] Разумеется, присутствует любовь и к Бо-
гу, и к познанию, и к ближнему, но появляется ещё один 

мотив в понимании любви –  любовь есть средство снятия 
границы человека и Бога. Бог говорит душе: “Если Я из-
лучаю свет, должно тебе пылать,/ Если струюсь Я, тебе 
должно потоком бежать./Когда воздыхаешь ты, в себя 
Моё Божие сердце вбираешь,/ «когда по Мне плача то-
скуешь, тебя заключаю в объятья./Когда же ты любишь, 
в одно мы с тобою сольёмся,…”» [9, с. 27]. Что являет-
ся источником возникновения мыслей о снятии границ 
человека и Бога? Ни в Св. Писании, ни в Св. Предании 
идей подобного рода нет. Скорее даже наоборот: из ка-
нонических текстов более логично сделать вывод о глу-
бочайшей пропасти, разделяющей Бога и Его творение –  
именно к такому предположению и пришёл в 1517 г. 
Мартин Лютер. На наш взгляд, для объяснения ситуа-
ции надо изменить сам статус события снятия границ: 
это событие не есть результат некоего самодостаточ-
ного процесса а лишь феномен, указывающий на иное 
событие, стоящее по ту сторону видимого, но иницииру-
ющее его и наполняющее его содержанием. Событием 
таким можно считать постепенный процесс наполнения 
человека чувством перспективы существования («Если 
Я излучаю свет, должно тебе пылать» [Там же, с. 29]), 
дружественности окружающего мира («Когда воздыха-
ешь ты, в себя Моё Божие сердце вбираешь» [Там же, 
с. 31]), осмысленности своих основных действий («Если 
струюсь Я, тебе должно потоком бежать» [Там же, с. 32]). 
Конкретно это и выражается в переживании человеком 
некоторой обожествлённости самого себя.

Когда мы говорили об эпохе эллинизма, мы выдели 
в ней три черты: антропологическая направленность, из-
менение соотношения человека и социума, обострение 
противоборства рационализма и мистицизма. Эти черты 
были охарактеризованы как маркеры усиления общего 
уровня депрессивности. Теперь следует обобщить ска-
занное об эпохе Средневековья, выделить общие черты 
и проанализировать их на предмет депрессии.

В контексте депрессии также можно говорить о един-
стве трёх черт.

Первая черта –  произошёл переход от ответствен-
ности человека за себя и перед самим собой к ответ-
ственности за то, что является чужим, но присутству-
ет во мне, причём ответственность эта не передо мной, 
а перед Высшим Существом (это мы видим на примере 
формирования христианской догматики).

Вторая черта –  сужение рамок применения разума: 
если в античности разум –  это универсальный инстру-
мент анализа сущего, то теперь разум –  вспомогатель-
ное средство для доказательства и обоснования догма-
тов, принятых без его участия. Конкретно это выража-
ется в том, что строгие логикосообразные конструкции 
пифагорейцев, перипатетиков, стоиков и т.п. отходят 
в тень, а на первом плане всё больше оказываются нео-
платонические изыскания (именно неоплатонизм, порой 
не осознаваемый, лежит в основе бóльшей части теоре-
тических поисков ранних христианских писателей).

Третья черта –  следствие второй, но в применении 
к человеку: доминирование эмоционального и интуи-
тивного над рациональным при формировании карти-
ны внешнего мира и отношения к этому внешнему миру 
(здесь прежде всего следует указать на немецкую ми-
стику).

Почему произошли такие изменения в менталитете? 
Рассмотрим картину изменения с точки зрения главной 
темы данной работы. Как было показано, в эллинисти-
ческий период европейской истории депрессивность 
достигает довольно высокого уровня. Это с неизбежно-
стью ведёт к тому, что постепенно начинают включаться 
механизмы психической защиты. Что они из себя пред-
ставляют? Современная наука предлагает следующее 
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понимание психологической защиты: это либо четы-
ре типа невротических стремлений (к любви, к власти, 
к изоляции, к беспомощности) [См.: 17, с. 45], либо раз-
ные формы «бегства от собственного «Я», собственной 
свободы и ответственности.» [16. с. 12].

Допустимо такое предположение: страдающий де-
прессией человек защищается тем, что неосознанно 
пробуждает в себе некоторое наслаждение своим по-
ложением: его одиночество, бессилие, невостребован-
ность, отсутствие личной жизненной перспективы явля-
ются некоторым подобием «платы» за право быть лю-
бимым –  любимым другими людьми, любимым судьбой, 
любимым самим Богом. Т.е. страдающий депрессией 
обостряет в себе эти страдания, наслаждается ими и –  
таким парадоксальным образом –  либо вообще снимает 
страдания, либо значительно их облегчает.

Именно конкретное действие механизмов психоло-
гической защиты и было описано выше. Средневеко-
вый человек «слаб волей» (на самом деле, конечно же, 
не слаб, но считает себя таковым). Воображаемая сла-
бость свидетельствует о перенесении ответственности 
на иные существа («высшие»), что в свою очередь го-
ворит о снижении депрессивности, вызванной ответ-
ственностью. Средневековый человек «слаб разумом» 
(опять же по его мнению). Это значит, что человек бо-
лее эмоционален, нежели рационален –  причём с гораз-
до бóльшим наслаждением он переживает негативные 
чувства: как бы приносит жертву –  а это свидетельствует 
о том, что человек освобождён от необходимости про-
верять себя, своё миропонимание таким инструментом, 
как разум –  а разум не является  чем-то подчинённым 
мне полностью и в любой момент может повести себя 
непредсказуемо и агрессивно.

Подвести итоги сказанного можно при помощи ана-
логии. Хоть аналогия не самый лучший способ раскры-
тия сущности чего бы то ни было, но в качестве иллю-
страции она вполне применима. Описанные нами собы-
тия –  переход от позднеантичного менталитета к мен-
талитету раннего средневековья –  можно рассмотреть 
по аналогии с течением психического заболевания. 
Обычно в «течении психических заболеваний выделя-
ют следующие этапы: инициальный, манифестный, рас-
цвета  и  обратного  развития  …  В инициальном  перио-
де … обнаруживаются единичные, нестойкие признаки 
болезни, которые проявляются эпизодически … Иници-
альный период может смениться манифестным … –  по-
являются типичные для данного заболевания симптомы 
с формированием всех основных признаков болезни. … 
Период обратного развития характеризуется постепен-
ным исчезновением симптоматики и в ряде случаев по-
явлением критического отношения к болезни. . [3, с. 27.].

Если представить европейское человечество как 
некий единый организм (именно представить, поскольку 
в реальности человечество единым организмом не яв-
ляется), то в контексте депрессии можно предположить 
следующее. Поздняя античность –  это манифестный пе-
риод истории европейской депрессивности: депрессив-
ность направляет внимание человека на себя самого, 
депрессивность заставляет искать пути восстановления 
психического комфорта путём увеличения пространства 
свободного выбора, депрессивность до предела снижа-
ет требования к критерию истинности (в равной степе-
ни легитимны эмпирически познаваемое, рационально 
доказуемое, интуитивно постигаемое). Раннее Средне-
вековье –  следующий этап: период обратного развития. 
Свидетельством уменьшения депрессивности является 
снижение интереса человека к самому себе, равнодуш-
ный отказ от свободы выбора в пользу иного существа, 
но при этом допущение у себя права на глубокую эмо-

циональную связь с этим существом, возникновение 
уверенности в получении доступа к истинному знанию –  
источник его очевиден (Св. Писание и Св. Предание), 
квалифицированные его толкователи (теологи) всегда 
мне помогут.

Было бы неверно считать, что данная работа –  по-
пытка представить определённый период развития ев-
ропейского менталитета как время, определяющееся 
исключительно уровнем депрессивности. Депрессив-
ность –  это, к сожалению, постоянный спутник челове-
чества, но спутник не единственный. Однако, отслежи-
вание динамики депрессивности может стать дополни-
тельным источником пополнения исторического и соци-
окультурного знания.
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DEPRESSION DYNAMICS IN THE EPOCH OF LATE 
ANTIQUITY AND EARLY MIDDLE AGES

Sivertsev E. Yu.
St. Petersburg State University

The article is devoted to a relatively short but crucially important 
stage in the history of European mentality, namely, the period when 
ancient world outlook was being replaced by that of the Middle Ag-
es.
In addition to the conventional interpretation of the changes charac-
teristic for the epoch through economic, socio- political and cultural 
reasons, the article presents another perspective of the problem: the 
changing level of depression is analysed as one of the factors result-
ing in the transformation of the world outlook in the epoch regarded. 
Certain traits of human mentality during the late antiquity period, as 
reflected in various philosophical doctrines of the time, point at the 
increased level of depression while the mentality of the Early Middle 
Ages suggests a noticeable decrease of this mental disorder level.
The dynamics of depression is considered not as a driving force of 
the changes taking place during the epoch but as the prerequisite /a 
necessary link between the socio- economical and political process-
es and the fluctuations of mentality of the period.

Keywords: depression, antiquity, Middle Ages, dynamics, mental-
ity, world outlook.

References

1. Asmus, V. F. Ancient Philosophy / V. F. Asmus. –  M.: Higher 
school, 1976. – 543 p.

2. Bogomolov A. S. Ancient philosophy / A. S. Bogomolov. –  M .: 
Publishing House of Moscow. Univ., 1985. – 368 p.

3. Voropaeva, S. V. Fundamentals of General Psychopathology / 
S. V. Voropaev. –  M.: Prometheus, 2012. – 159 p.

4. Gurevich, R. V. Christian tradition and historical prerequisites for 
the development of German mysticism of the XIII century [Text] / 

R. V. Gurevich // Research in foreign history. Smolensk, 2000, 
pp. 255–262.

5. History of the ancient world. Book 3. The Decline of Ancient So-
cieties. –  M.: Nauka, 1989. – 407 p.

6. Koltsov, I. A. General history / I. A. Koltsov, A. M. Sudarikov, 
M. A. Dmitriev. –  St. Petersburg: RSHU, 2020. – 150 p.

7. Kon, I. S. Friendship / I. S. Kon. –  St. Petersburg: Peter, 2005. – 
330 p.

8. Leveque, P. Hellenistic world / P. Leveque. –  M.: Science. Main 
edition of Eastern literature, 1989. – 252p.

9. Mechtilda of Magdeburg. The flowing light of the deity / Mechtil-
de of Magdeburg. –  M.: Nauka, 2008. – 360 p.

10. Monuments of medieval Latin literature of the X–XII centuries. –  
M.: Nauka, 1972. 695 p.

11. Raizberg, B. A. Modern economic dictionary / B. A. Raizberg, 
L. Sh. Lozovsky, E. B. Starodubtsev. –  M.: INFRA-M, 2007. – 
495 p.

12. Semenyuk, V. A. Ancient philosophy / V. A. Semenyuk. –  Minsk: 
BNTU, 2008. – 141 p.

13. Sylvester (Stoychev), archimandrite dogmatic theology. Top-
ic VIII / Archimandrite Sylvester (Stoychev) // [Electronic re-
source] https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/dogmaticheskoe- 
bogoslovie-stojchev/9#note127 (accessed 15.06.2022)

14. Skirbekk, G. History of Philosophy / G. Skirbekk, N. Gillie. –  M.: 
Vlados, 2000. – 800s.

15. Medieval Europe through the eyes of contemporaries and his-
torians Part I. Birth and formation of medieval Europe. 5th-9th 
centuries –  M .: Interpraks, 1995. – 224 p.

16. Subbotina L. Yu. Psychology of protective mechanisms of per-
sonality /L.Yu.Subbotina. –  Yaroslavl: YarSU, 2013. – 164 p.

17. Horney, K. Neurotic personality of our time. Introspection / 
K. Horney. –  M.: Univers, 1993. – 478 p.

18. Chanyshev, A.N. A course of lectures on ancient and medie-
val philosophy / A. N. Chanyshev. –  M.: Higher school, 1991. – 
512p.

19. Depression and Other Common Mental Disorders Global 
Health Estimates World Health Organization 2017 WHO/MSD/
MER/2017.2 21p.

20. Hanson, R.P.C. The search for the Christian doctrine of God: 
the Arian controversy 318–381 / R.P.C. Hanson. –  Edinburgh: 
Baker Academic. 2005. – 954 rubles.



№
5 

20
23

 [С
ГЗ

]

102

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Политико-управленческаятрадиция:историософскийанализ

Иваненко Игорь Николаевич,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса 
и международного права, Кубанский государственный 
университет
E-mail: ivanenko.igor@mail.ru

Гринь Максим Валентинович,
д.ф.н., к.ю.н., профессор кафедры социологии 
и культурологии, Кубанский государственный аграрный 
университет имени И. Т. Трубилина
E-mail: grin.m@kubsau.ru

Терещенко Олеся Валерьевна,
к.ф.н., старший преподаватель кафедры истории 
и политологии, Кубанский государственный аграрный 
университет имени И. Т. Трубилина
E-mail: olesya.tereschenko@yandex.ru

Предметом исследования является эффективность государ-
ственного управления в России, основанной на не либераль-
ных методах. Цель работы –  проанализировать причины ре-
зультативности жесткой властной управленческой структуры 
через концепт политико- управленческой традиции и его источ-
ников. Проведен сравнительный философско- исторический 
анализ феномена «традиция». Предложено расширительное 
понимание функциональной составляющей традиции приме-
нительно к политико- управленческой сфере, не ограничиваясь 
охранительно- консервативными составляющими и сохраняя 
ее содержательное ядро. Новизна исследования заключается 
в том, что авторы представили собственное видение концеп-
та политико- управленческой традиции. В результате сделаны 
выводы о положительном эффекте авторитарного характера 
российской политико- управленческой традиции, что объясня-
ется объективными и идеологическими обстоятельствами, яв-
ляется залогом выживания российского социума в малоблаго-
приятных природных условиях и напряженной геополитической 
среде.

Ключевые слова: общество, факторы исторического про-
цесса, ресурсы социума, управленческая сфера, политико- 
управленческая традиция, властная вертикаль, прибавочный 
продукт, геополитическая среда, иосифлянство, нестяжатель-
ство.

Информационно- идеологическая вой на ведется 
со стороны Западных стран против России уже давно 
и фактически не прекращалась даже в 1990-е гг., при 
максимальных вестернизационных реверансах ельцин-
ского правительства. В рамках транслируемых запад-
ными интеллектуалами дискредитационных посылов, 
нередко принимающих характер русофобии, обращают 
на себя внимание в том числе и попытки жесткой науч-
ной критики тех или иных аспектов действительности 
российского социума. Если брать политическую сторону, 
то здесь обычно логика выстраивается вокруг упреков 
в тоталитаризме (Дж. Адамс, Л. Шапиро, Р. Арон и др.), 
другие авторы, не употребляя термин тоталитаризм, мог-
ли применять описательную категорию подданическо- 
партисипативной культуры (Г. Алмонд, Г. Пауэлл), прин-
ципиально близкую логике тоталитарной модели [1].

Между тем при некоторой справедливости упреков 
в отношении отечественной политической системы, вы-
сказываемых обычно с позиции либеральной логики, 
факты российской истории демонстрируют эффектив-
ность именно жесткой структуры управления. Знаковые 
достижения нашей страны происходили в правление 
личностей, методы которых никак нельзя характеризо-
вать как смягченные. Так, преодоление рамок собствен-
но национального государства произошло при Иване 
Грозном, когда Московия начала процесс успешного 
присоединения кусков бывшей Золотой Орды. Призна-
ние Российской империи состоялось при Петре I, по ито-
гам завершившейся Северной вой ны, когда был факти-
чески поставлен крест на всех общеевропейских амби-
циях Швеции. Наконец, тоталитарный режим оказался, 
возможно, решающим фактором победы СССР во Вто-
рой мировой вой не, что возвело нашу страну в статус од-
ного из двух мировых гегемонов. Вместе с тем в тех слу-
чаях, когда официальная власть значительно сокращала 
пространство собственной субъектности, то это стиму-
лировало деструктивные процессы. Так, 1917 г. ознаме-
новался двумя революциями, а либерализация 1990-х 
гг. обусловила появление фактически неофициального 
властного субъекта –  криминальных групп.

Все это заставляет поставить вопрос не то чтобы 
о применимости либеральных методов в отечествен-
ных условиях –  определенная степень индивидуализма 
и свободы необходимы всегда, тем более в современ-
ных условиях. Представляется целесообразным рас-
смотреть причины эффективности жесткой властной 
вертикали, в связи с чем нами предлагается категория 
политико- управленческой традиции, которую мы попы-
таемся подвергнуть философско- историческому анали-
зу. Обозначенная цель работы предполагает следующие 
задачи. Во-первых, рассмотрение категории традиции, 
определенная ее концептуализация в рамках политико- 
управленческой сферы. Во-вторых, выявление и анализ 
источников данной традиции, среди которых мы заостря-
ем внимание как на объективных обстоятельствах, вы-
ступающих в качестве постоянных факторов российской 
динамики, так и на культурно- идеологических моментах.

Чтобы обозначить собственную методологию пони-
мания политико- управленческой традиции, нам следу-
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ет окунуться в теоретическое поле исследований данно-
го феномена, обладающего весьма заметной расплыв-
чатостью. Религиозный философ Л. Титков, ссылаясь 
на известного западного мыслителя- традиционалиста 
Р. Генона, настаивает на необходимости различения 
трансцендентной идеальной Традиции от традиции 
в форме некоего обычая [2]. Тем не менее для пробле-
матики политико- управленческой сферы такое разделе-
ние не совсем оправдано. Мы полагаем, что имеющиеся 
здесь традиционные формы предполагают воздействие 
как духовного, сверхчувственного начала, так и более 
приземленных источников.

Традиция –  феномен, который имеет  довольно-таки 
значительную степень научной разработки, вплоть 
до обобщающих монографий (Е. Шацкий) [3]. Тем не ме-
нее здесь имеются различные в методологическом и ак-
сиологическом плане подходы.

Ученые, придерживающиеся парадигмы эволюцио-
низма, склонны критически оценивать фактор традиции, 
видя в нем мешающее прогрессивному развитию обсто-
ятельство. Например, К. Маркс оценивает традиции как 
несомненный регресс, поскольку они есть продукт пред-
шествующих исторических этапов, а, стало быть, по су-
ществу оказывают негативное влияние. Лаконично это 
выражено в тезисе «традиции всех мертвых поколений 
тяготеют как кошмар над умами живых» [4]. Более сдер-
жанно, но весьма похожим образом оценивал традиции 
М. Вебер, который считал, что традиционные факторы 
создают препятствия необходимым культурным транс-
формациям в обществе, и в целом негативно влияют 
на изменения ценностных установок, которые связаны 
с процессами «расколдования мира». По словам учено-
го, с течением времени все сильнее интересы, а не тра-
диционные установления начинают господствовать непо-
средственно над деятельностью [5].

Довольно взвешенно оценивает роль традиций Г. Ле 
Бон, прочно связывая такого рода явления с конкретным 
коллективным наследием. Этот мыслитель признавал 
как деструктивную, так и конструктивную функцию тра-
диций в социальной жизни людей и народов. С одной сто-
роны, разрушение традиции есть необходимое условие 
прогресса, но с другой –  радикальный отказ от традиций 
лишает людей духовной опоры, потому необходимо со-
хранение некоего баланса традиций и инноваций [6].

В виде некоей принудительной силы рассматри-
вал традицию классик французской школы социологии 
Э. Дюркгейм, который, правда, предпочитал опериро-
вать категорией «коллективное сознание». Такого рода 
сознание включает религию, право, моральные нормы, 
которые выступают объективной реальностью для ин-
дивидуального сознания, формируя их установки и по-
веденческие стандарты [7]. В то же время Э. Дюркгейм 
отнюдь не ограничивался констатацией духовных факто-
ров влияния на коллективные представления, признавая 
и значительную роль материального мира, который вку-
пе с духовными структурами создает новое обществен-
ное бытие.

Более с социокультурных позиций предпочитали 
рассматривать феномен традиции советские ученые. 
По мнению Н. Солнцева, традиции представляют собой 
специфическую форму функционирования социальных 
отношений в виде устойчивых, повторяющихся, переда-
ющихся массовых идей, принципов, чувств, которыми 
выражаются оценочные отношения людей к основным 
видам духовной и материальной деятельности [8]. При-
дает традиции идеологический (в марксистской интер-
претации) уклон И. Суханов, видя здесь «нерегламен-
тированные юридическими установлениями, поддержи-
ваемые силой общественного мнения формы передачи 

новым поколениям способов реализации сложившихся 
в жизни данного класса, общества идеологических от-
ношений (политических, нравственных эстетических, ре-
лигиозных)» [9].

По сути скрепляющий раствор социальной системы 
видели в феномене традиции культуролог Б. Малинов-
ский и социальный философ П. Сорокин. Именно тради-
цией предопределяется исторический авторитет поли-
тической системы, сложившихся групповых ценностей. 
Традиции есть мощные поведенческие регуляторы, сло-
жившиеся со временем и разделяемые большинством 
людей. Разрушение традиционных ценностей посред-
ством внедрения в общественную жизнь принципов ре-
лятивизма, порождает произвол, социальный конфликт 
и гоббсовскую «вой ну всех против всех» [10].

Совсем в духе Г. Гегеля трактуется традиция в мо-
нографии А. П. Андреева, А. И. Селиванова. В их интер-
претации традиция предопределяет собственный само-
достаточный путь развития каждого конкретного наро-
да. «В традиции отражен объективный смысл и границы 
развертывания в истории национального духа. Игнори-
рование этого приводит к разрушению национальной он-
тологии» [11].

В рамках теорий управления категория традиции рас-
сматривается главным образом в качестве форм объек-
тивации человеческих знаний и опыта [12]. Известный 
белорусский социолог Е. Бабосов понимает под «тра-
дицией» социальный механизм накопления, сохранения 
и передачи от поколения к поколению исторического 
опыта, социального и культурного наследия, идеалов, 
социокультурных норм и ценностей, образцов поведе-
ния, обычаев, обрядов, постановки и решения возника-
ющих проблем [13]. Как полагает А. Саблуков, в данном 
подходе традиции не антагонистичны инновациям и про-
грессу, но, напротив, предполагают их, закладывая для 
них определенную основу [12].

В то же время представляется уместным несколько 
расширить понимание функциональной составляющей 
традиции применительно к политико- управленческой 
сфере. Дело в том, что в рамках концепции Л. Грини-
на, государственные структуры эволюционно расши-
ряются и усложняются, становясь все более органично 
связанными с общественной жизнью. Если раннее го-
сударство регулирует общественные процессы скорее 
фрагментарно, чем системно, оставляя солидные сферы 
общества фактически не охваченными административ-
ным регулированием, то обладающее централизован-
ным аппаратом развитое государство, уже выступает 
естественной формой политической организации обще-
ства, а вот зрелое государство уже понимается в каче-
стве органической формы политической организации, 
то есть той формы, «вне которой общество (и населе-
ние) быть не может в принципе» [14]. Тем самым эво-
люционный характер стейтогенеза предполагает некую 
содержательную динамику политико- управленческой 
традиции, которую вряд ли уместно характеризовать 
сугубо в охранительно- консервативном духе. Подобная 
динамика неизбежна хотя бы в силу того, что объектив-
но расширяющиеся и усложняющиеся государственные 
институты охватывают все более широкие обществен-
ные сегменты (с точки зрения контроля или привлечения 
к управленческим функциям). Соответственно со сто-
роны общества ширится обратная связь, что подробно 
разбирается в работах Э. Гидденса, Ю. Хабермаса и др. 
Например, если в доиндустриальный период по боль-
шей части использовались методы прямого управления, 
то в условиях возросших информационных возможно-
стей уже куда шире применяются опосредованные ма-
нипулятивные способы воздействия.
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Надо подчеркнуть, что модификации управленческой 
традиции предполагают сохранение ее содержательно-
го ядра, которое утверждается приблизительно на ста-
дии развитого государства. Выдвигая подобную гипоте-
зу, мы руководствуемся прежде всего тем, что сложив-
шаяся к этому моменту централизованная политическая 
система конкретного общества приобретает более или 
менее устойчивый характер, выработав достаточно гар-
моничный баланс отношений государственных и обще-
ственных институтов применительно к определенным ус-
ловиям. Это в свою очередь предполагает содержатель-
ную специфику базовых основ политико- управленческой 
традиции или, другими словами, ее ядра.

Итак, в политико- управленческой традиции мы видим 
исторически сложившийся комплекс методов, правил 
и норм, определяющий характер отношений в политико- 
административной сфере. Подобная структура имеет 
устойчивый смысл, обладая потенциалом воспроизвод-
ства. Ее сущностная специфика являет собой результат 
тесного переплетения постоянных и переменных факто-
ров, в различной степени воздействующих на протяже-
нии существования конкретного общества и определяю-
щих характер его политогенеза.

Переходя к рассмотрению ведущих, по наше-
му мнению, источников отечественной политико- 
управленческой традиции, мы намерены сконцентриро-
ваться на объективных обстоятельствах, под которыми 
прежде всего понимаем природно- географические осо-
бенности, сильно детерминирующие сферу социально- 
экономических и внутриполитических отношений; а так-
же на факторах культурно- идеологического плана.

Признание первичности объективных факторов 
в рамках исследования отечественной политической 
динамики нам представляется вполне обоснованным. 
Историк С. Нефедов предлагает трехфакторную мо-
дель исторического процесса, в основе которой –  син-
тетическая взаимосвязь географического, демогра-
фического и технологического факторов. Природно- 
географические обстоятельства относительно неизмен-
ны, тогда как численный состав населения, а также тех-
нологии подвержены изменениям притом порой весьма 
принципиальным [15]. На особенности географического 
пространства делал ставку известный дореволюцион-
ный ученый А. Пресняков, констатируя, что долгое время 
характер соотношения между количеством населения 
и размерами заселенных российских территорий оста-
вался неблагоприятным для распространения интенсив-
ной хозяйственной и социальной культуры. «Недоста-
точность общественных сил, личных и материальных 
средств для разрешения очередных внешних и внутрен-
них задач русской жизни –  постоянная и полная траге-
дии судьба ее истории. Значительные исторические до-
стижения покупались поэтому дорогой ценой крайнего 
напряжения» [16].

Глубокое исследование природно- климатического 
фактора общественного развития представляют собой 
работы историка Л. Милова. В его фундаментальном 
труде «Великорусский пахарь» отмечается, что терри-
тории заселения восточных славян принципиально от-
личались по климату от западноевропейских земель. 
В России преобладали неплодородные почвы, а цикл 
земледельческих работ отличался кратковременностью, 
протяженностью с мая по октябрь, в то время как на За-
паде Европы не работали только два зимних месяца –  
декабрь и январь. По мысли Л. Милова, столь серьезные 
различия производственных условий радикально влияли 
на экономическое, политическое и культурное развитие 
Запада и Востока Европы [17]. Более благоприятные ус-
ловия для хозяйствования предопределили для Запад-

ной Европы более гладкое и поступательное развитие 
с меньшим напряжением сил, в то время как для рос-
сийских земель на первый план выходили компенсаци-
онные механизмы, обеспечивающие выживание и вос-
производство общественной системы в целом. Приме-
нительно к отечественной истории в качестве таких ком-
пенсационных механизмов послужили сельская община 
и самодержавное государство.

Преобладание неплодородных почв вкупе с крат-
ковременностью рабочего цикла земледельческих ра-
бот предопределяло зависимость индивидуального кре-
стьянского хозяйства от института сельской общины, что 
особенно актуализировалось в критические моменты. 
Тем самым выживаемость и воспроизводство россий-
ского крестьянства требовали огромного напряжения 
и мобилизации всех ресурсов, как правило не только 
членов семьи, но и всей крестьянской общины, которая 
по сути играла роль палочки- выручалочки для индиви-
дуальных хозяйств. Как пишет ученый, община не толь-
ко спасала миллионы крестьян от пауперизации, «она 
в значительной мере содействовала сохранению гено-
фонда русского населения» [17]. Отсюда даже склонным 
к индивидуальному хозяйствованию земледельцам было 
очень трудно порвать с общиной, которая имела соответ-
ствующее социокультурное отражение в крестьянском 
мировоззрении.

Но и соблюдение всех этих требований отнюдь не га-
рантировало преодоления низкой урожайности, доволь-
но скудной кормовой базы для скотоводства, что в ре-
зультате определяло низкие объемы совокупного при-
бавочного продукта. Это ставило проблему уже в соци-
етальных масштабах –  как обеспечить выживаемость 
и воспроизводство уже всего общества? Кроме того, по-
мимо подобных общественных потребностей существо-
вали еще интересы господствующего класса, отнюдь 
не всегда совпадающие с первыми. Отсюда следовала 
необходимость «оптимизации прибавочного продукта», 
за счет которого содержался государственный аппарат, 
включающий административные и военные ресурсы –  
степень значения которых возросла после объединения 
русских земель. Актуальность военной составляющей 
предопределялась как наличием постоянных внешних 
угроз (как с Востока, так и с Запада), так и проблема-
тикой изъятия прибавочного продукта. По замечанию 
Л. Милова, «чем меньше объем прибавочного продук-
та, … тем сильнее проявляется роль насилия в процес-
се изъятия и концентрации этого продукта» [17]. Тако-
му изъятию объективно противостояла та же община –  
«оплот локальной сплоченности и средство крестьян-
ского сопротивления». Это обстоятельство было одним 
из факторов военизированного характера организации 
господствующего класса в российских землях. Режим 
крепостничества позволял во многом нейтрализовать 
общину как институт сопротивления крестьян попыткам 
оптимизировать прибавочный продукт. С другой сто-
роны, подобная оптимизация предполагала выделение 
прежде всего достаточных объемов на содержание го-
сударства, что нередко шло в разрез с групповыми ин-
тересами землевладельцев. С этой точки зрения более 
удобной формой для государственной власти было по-
местье, а не вотчина, так как первое свободно отчужда-
лось и передавалось во владение только на условиях 
несения службы. Подобное внутреннее распределение 
наряду с утверждением крепостничества поддержива-
лось централизованной высшей властью, имеющей са-
модержавный смысл.

При этом Л. Милов констатирует «крайнюю упрощен-
ность самой российской системы самоорганизации рос-
сийского общества» в силу прежде всего малых объемов 



105

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
прибавочного продукта. Даже в эпоху Петра I господ-
ствующий класс в лице неподатного населения состав-
лял не более 6–7% от общей численности Российской 
Империи, при том, что основная его часть представляла 
собой основу самоорганизации общества, включая ад-
министративное и хозяйственное управление, судебные, 
военные, религиозные, идеологические и прочие функ-
ции. Долгое время численность подобного рода «управ-
ленцев» оставалась на том же уровне, и только в резуль-
тате Великих реформ 1860-х гг. возросла до 12%. В си-
лу этой упрощенности, как считает ученый, «резче все-
го проявляли себя военная, карательно- охранительная 
и религиозная функции. А государственные рычаги, 
несущие функции управления, уходили в толщу много-
численных структур общинного самоуправления города 
и деревни» [17].

Тем самым особенностью российской власти была 
нацеленность на максимальную мобилизацию ресурсов 
социума, прежде всего людских. Благодаря этому уда-
лось не только обеспечить политическую независимость, 
но и освоить новые территориальные пространства, со-
здать крупную промышленность, пусть и основанную 
главным образом на подневольном труде крепостных 
крестьян; а также объекты инфраструктуры, и даже по-
строить новую столицу Российской империи. Хотя по-
следняя за счет грандиозного напряжения сумела стать 
в XVIII в. сильнейшим европейским государством, одна-
ко подобные успехи покупались ценой асимметричности 
в развитии. Вестернизация дворянства, а также предста-
вителей разночинной интеллигенции углубляла прежде 
всего их социокультурные различия в отношении к гро-
мадному большинству крестьянского населения. В до-
вершение всего уже к середине XIX в. компенсационные 
механизмы общинного сельского жизненного уклада, 
а также крепостнический режим исчерпывают потенци-
ал поступательного развития. Попытки капитализации 
аграрной сферы посредством реформ 1860-х гг., а также 
Столыпинской реформы, нацеленной на ликвидацию об-
щины, не брали в расчет жизненную значимость данного 
учреждения в повседневном выживании отечественного 
крестьянства. Это в результате привело к революциям 
начала XX в. [18]. Даже Советская власть при несомнен-
ных грандиозных достижениях не преодолела асимме-
тричности развития, варьируя ресурсами села в рамках 
производства, при этом не всегда правильно определяя 
стратегические цели. Так и не удалось отладить эффек-
тивную систему самоуправления и реальной обратной 
связи, что сделало общественную систему беззащитной 
перед произволом партийно- государственной элиты.

Другой важный фактор политико- управленческой 
традиции, заслуживающий пристального рассмотре-
ния, заключается в религиозно- идеологической плоско-
сти, а именно в характере и исходе соперничества двух 
направлений –  иосифлянства и нестяжательства, свя-
занных с деятельностью святых Руской Православной 
церкви –  Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.

Первое направление делает очевидный упор на фак-
тическое слияние государства с Церковью, в связи с чем 
государство, пропитанное установлениями положитель-
ной религии, утвердится в правоверном статусе. Закона-
ми подобного государства станут догматы и церковные 
обряды, а глава государства одновременно станет также 
церковным главой, поскольку собственно церковь, став 
частью официальных государственных установлений, 
неизбежно примет характер «всестороннего» царства. 
Жить и повиноваться такому государству тождествен-
но исполнению религиозных предписаний, что, следо-
вательно, ведет к спасению. По мысли философа и пра-
воведа Н. Алексеева, идеология иосифлянства исходила 

из полуязыческой теории царебожества, во многом чер-
пая идеи из Ветхого завета, где первым законом царя 
выступал закон возмездия. Подобно Иегове, иосифлян-
ский царь горит к своим противникам «божественной 
ревностью», проявляя «праведную ярость» [19]. Как 
писал сам духовный лидер этого направления –  Иосиф 
Волоцкий (Волоколамский) «совершенно ясно и понятно 
воистину всем людям, что и святителям, и священникам, 
и инокам, и простым людям –  всем христианам подобает 
осуждать и проклинать еретиков и отступников, а царям, 
князьям и мирским судьям подобает посылать их в зато-
чение и предавать лютым казням» [20].

В связи с этим была организована монастырская 
жизнь, которая у Иосифа Волоколамского основывалась 
на жесткой регламентации и дисциплине. Достижение 
праведной жизни предполагалось не столько через ре-
ализацию иноками индивидуальных духовных упражне-
ний, сколько через выполнение внешних обязанностей. 
Волоколамский монастырь Иосифа потому закономерно 
называют «церковно- государственным» учреждением, 
поскольку он служил как школой внешней дисциплины 
для хранителей истинных догматов и обрядов, так и ис-
правительным заведением для отклоняющихся от поло-
жительной религии –  здесь томились в заключении наи-
более известные еретики и вольнодумцы [19].

Тем самым иосифлянская церковь стремилась слить-
ся с государством главным образом, чтобы выступать 
против еретиков и противников, максимально используя 
государственную мощь. Подобная логика вполне допу-
скала и даже поощряла накопление материальных ре-
сурсов, так как это объективно усиливало понимаемое 
подобным образом церковное могущество.

Совершенно иные принципы характеризовали цер-
ковь нестяжателей или «заволжских старцев». Нил Со-
рский и его последователи стремились, напротив, к ре-
шительному разделению светской и церковной сфер. 
По мысли того же Н. Алексеева, верховной религиоз-
ной нормой заволжских старцев был не Ветхий завет, 
а Новый. Любое земное государство находится во гре-
хе, а потому никак не может выступать в качестве подо-
бия божественного порядка. Нестяжатели стремились 
придать церкви прежде всего сугубо духовные функции, 
чтобы ее пастыри были наделены исключительно ду-
ховным авторитетом, сдерживающим незаконные шаги 
светского государства Программой их (заволжских стар-
цев) было не Церковь опустить до состояния государ-
ства, но государство поставить под чисто нравственное 
руководительство церкви [19].

Исходя из новозаветных установок, заволжские стар-
цы ставили под сомнение иосифлянский принцип «бо-
жественной ревности», противопоставляя ему евангель-
скую заповедь любви. Таким образом, «иосифлянский 
бог гнева и ярости у нестяжателей превращался в Бога 
любви и милосердия, который и озадачен построением 
истинного, праведного государства. Монастырская ор-
ганизация Нила Сорского естественным образом пред-
полагает ставку на духовные искания, воплощенные 
в скитской жизни, а вовсе не на внешнюю атрибутику, 
которой были не чужды иосифляне. «Иноков от всего 
мирского и суетного отставший, отнюдь отставити –  во-
лостей с христианы не давати…» [19]. Различие в подхо-
дах обусловили полемику между иосифлянами и нестя-
жателями по поводу права монастырей на владение иму-
ществом, а также в отношении участия иноков в полити-
ческой жизни.

В политической плоскости нестяжатели не столько 
восставали против сложившейся московской монархии, 
сколько требовали ее большего приближения к идеа-
лам правды и справедливости. В пассаже Нила Сорско-
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го «Всякий царь да покоряет царство свое истине закона 
своего» фактически заключался принцип правового го-
сударства. Это предполагало расширение личной в том 
числе религиозной свободы, большего отношения тер-
пимости и гуманности к еретикам. Наконец, либераль-
ное начало в учении заволжских старцев проявлялось 
в тезисе об ограничении самодержавия неким институ-
том народного представительства. В качестве политико- 
идеологического направления нестяжательство было 
развито представителем московской аристократии Вас-
сианом Патрикеевым, а также в целом поддерживалось 
яркой фигурой, фактически представителем обществен-
ности XVI в. Максимом Греком. Элементы этого учения 
встречались в более поздних политико- философских 
трактатах и, кроме того, оно имело определенную опору 
в глубинах народной ментальности. По словам Н. Алек-
сеева это был «подземный пласт, живущий в глубинах 
русской стихии и не всегда всплывающий на поверх-
ность» [19].

В то же время политическая борьба с иосифлянами 
окончилась для нестяжателей поражением, что было 
обусловлено рядом причин. Первая заключается в том, 
что объективные обстоятельства, в которых пребыва-
ла недавно централизовавшаяся московская монархия 
с точки зрения ее выживания делали все же более вос-
требованной иосифлянскую государственную модель, 
с ее более очевидно выраженными властной вертика-
лью и карательной составляющей. Предлагаемая за-
волжскими старцами государственная форма с ее куда 
более явным гуманистическим уклоном и либеральным 
потенциалом, предполагающим своеобразное конститу-
ционное ограничение, а то и децентрализацию великок-
няжеской власти подходила для отечественных условий 
куда меньше.

Вторая причина связана уже с внутриполитическим 
раскладом, который отчетливо стал проявляться  где-то 
с конца XV в., не растеряв своей актуальности и по се-
годняшний день [21]. Речь идет об амбициях опреде-
ленных элитных групп, которые на тот момент были 
представлены родовой боярской аристократией, опира-
ющейся на вотчинные владения. Подобным амбициям 
верховная власть в лице великого князя, а затем царя 
стремилась положить предел, через стимулирование по-
местного землевладения и создания социальной опоры 
в виде служилого дворянства. В правление Ивана Гроз-
ного, которому пришлось потратить немало усилий для 
преодоления последствий боярского правления, данные 
процессы выпукло проявили себя в политике опрични-
ны, идеологически подкрепленные не только иосифлян-
ством, но и теоретическими разработками Ивана Пере-
светова. Последний считал боярское правление главной 
угрозой Московскому царству, а потому видел оптималь-
ной моделью царскую диктатуру [22].

Дело в том, что в качестве духовно- политического 
выражения позиции боярской аристократии была взята 
именно идеология нестяжателей, так или иначе ставя-
щая под сомнение существующие властные устои ио-
сифлянского государства. Как пишет Н. Алексеев «оп-
позиционные московскому самодержавию «княжата» 
в значительной степени примыкали к течению заволж-
ских старцев… И выходило так, что в представлениях 
народных московских масс заволжская программа со-
впадала с ненавистной идеей семибоярщины» [19]. По-
добное обстоятельство в значительной степени рабо-
тало против массовой популярности нестяжательского 
проекта. При всей своей большей жесткости иосифлян-
ство все же казалось меньшим злом. Отсюда можно 
предположить, что политическое торжество иосифлян-
ства над нестяжательсвом было во многом предопреде-

ленным не только объективными обстоятельствами Мо-
сковии –  неблагоприятной природной средой и постоян-
ной актуализацией геополитических угроз, но и также ее 
внутриэлитными противоречиями.

Таким образом, налицо авторитарный характер оте-
чественной политико- управленческой традиции, что бы-
ло предопределено как объективными, так и идеологи-
ческими обстоятельствами. Тем не менее авторитаризм, 
доходящий порой до деспотизма, а то и тоталитаризма 
зачастую оказывался залогом выживания российского 
социума, вынужденного решать проблемы воспроизвод-
ства и саморазвития в малоблагоприятных природных 
условиях (зона рискованного земледелия), а также на-
пряженной геополитической среды, которая выступала 
источником внешних угроз, причем нередко с несколь-
ких направлений.

Литература
1. Тихонов, Д. А. Политические традиции местного са-

моуправления в отечественной истории // Полития, 
2004. № 3 (34). С. 91.

2. Титков, Л. В. Традиция и ее аксиологические уста-
новки в контексте новой исторической парадигмы // 
CLIO-SCIENCE: Проблемы истории и междисци-
плинарного синтеза: Сборник научных трудов. Вы-
пуск IX. –  М.: МПГУ, 2018. –  С. 81–88.

3. Шацкий, Е. Утопия и традиция. –  М.: Прогресс, 
1990. – 454 с.

4. Маркс, К., Энгельс, Ф. Предисловие к критике поли-
тической экономии. –  М., 1983. Т. 2. –  С. 127.

5. Вебер, М. Хозяйственная этика мировых религий // 
Мистика, религия, наука. –  М., 1998. –  С. 248.

6. Ле Бон, Г. Психология народов и масс. –  М.: АСТ, 
2016. –  С. 204.

7. Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, пред-
назначение –  М.: Канон, 1995. –  С. 20.

8. Солнцев, Н. В. Роль прогрессивных традиций в ком-
мунистическом воспитании. –  Новосибирск: Наука, 
1977. –  С. 19.

9. Суханов, И. В. Обычаи, традиции и преемственность 
поколений. –  М.: Политиздат, 1976. –  С. 25.

10. Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество. –  
М.: Политиздат, 1992. –  С. 504.

11. Андреев, А.П., Селиванов, А. И. Русская традиция. –  
М.: Алгоритм, 2004. –  С. 65.

12. Саблуков, А. В. Традиции в социальном управле-
нии // Вестник МГЛУ. Общественные науки. Вып. 4 
(841), 2020. С. 285.

13. Бабосов, Е. М. Социология: энциклопедический сло-
варь. –  М.: Либроком, 2008. –  С. 420.

14. Гринин, Л.Е. О стадиях эволюции государства. Про-
блемы теории // История и современность, март 
2006. № 1. С. 26.

15.  Нефедов, С. А. История России. Факторный анализ. 
Т. I. С древнейших времен до Великой смуты. –  М.: 
Территория будущего, 2010. –  С. 30–31.

16.  Лурье, С. В. Историческая этнология. –  М.: Акаде-
мический проект: Гаудеамус, 2004 // http://yanko.lib.
ru/books/cultur/lurie- istor_etnologiya-a.htm.

17. Милов, Л. Великорусский пахарь и особенности рос-
сийского исторического процесса. –  М.: РОССПЭН, 
2001. –  С. 554–555, 566, 556–557, 562.

18. История России с древнейших времен до кон-
ца XVII века / Под ред. Л. В. Милова. –  М.: Эксмо, 
2006. –  С. 8–10.

19. Алексеев, Н. Н. Русский народ и государство. –  М.: 
Аграф, 1998. –  С. 88, 86, 89, 87, 84, 93.



107

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
20. Алексеев, А.И. К изучению творческой истории 

«Книги на еретиков» Иосифа Волоцкого // Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики, 2008. № 2(32). С. 60–
71.

21. Тамбиянц, Ю.Г., Гринь М. В., Иваненко И. Н. Модель 
отечественного политического процесса: фактор 
внутриэлитных противоречий // Манускрипт, 2021. 
Т. 14. № 11. С. 2372–2378.

22. Талмазан, О. Правда Пересветова и прагма Маки-
авелли // «Славянские чтения», журнал: научно- 
теоретический, 2021. № 16–17. С. 156–175.

POLITICAL AND ADMINISTRATIVE TRADITION: 
HISTORIOSOPHICAL ANALYSIS

IvanenkoI.N.,GrinM.V.,TereshchenkoO.V.
Kuban State University, Kuban State Agrarian University named after 
I. T. Trubilin

The subject of the study is the effectiveness of public administration 
in Russia, based on non-liberal methods. The purpose of the work 
is to analyze the reasons for the effectiveness of a rigid power man-
agement structure through the concept of political and management 
tradition and its sources. A comparative philosophical and historical 
analysis of the phenomenon of «tradition» has been carried out. An 
expanded understanding of the functional component of tradition in 
relation to the political and administrative sphere is proposed, not 
limited to protective and conservative components and preserving 
its substantial core. The novelty of the study lies in the fact that the 
authors presented their own vision of the concept of political and ad-
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positive effect of the authoritarian nature of the Russian political and 
administrative tradition, which is explained by objective and ideologi-
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Гендерная политика в современной России: основная проблематика

Ивлева Татьяна Андреевна,
аспирант кафедры политического анализа МГУ имени 
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В статье проводится исследование гендерной политики Рос-
сийской Федерации с 1990-х гг. по настоящее время, анализи-
руются результаты её осуществления и выявляются основные 
подходы государства к вопросу достижения гендерного равен-
ства. Автор приходит к выводу, что гендерная политика России 
по большей части направлена на расширение прав и возмож-
ностей женщин, в контексте общего курса государства по ре-
шению демографического вопроса. Вместе с тем, некоторые 
институциональные и законодательные инициативы, деклари-
рующие принцип гендерного равноправия в различных сферах 
общественной жизни, остаются не реализованными на практи-
ке, ввиду отсутствия реальных механизмов по защите и реали-
зации прав и свобод граждан в области гендерных отношений, 
а также наличия гендерных стереотипов как у тех, кто устанав-
ливает и реализует гендерную политику, так и у самих женщин.

Ключевые слова: российская гендерная политика, гендерное 
равенство, социальная политика, «женская» политика, тради-
ционные ценности, неопатриархальная гендерная парадигма, 
эгалитарная гендерная парадигма.

Одним из важнейших глобальных вопросов повестки 
дня является проблема гендерного равенства –  незавер-
шенное дело нашего времени» [13]. Половину населе-
ния нашей планеты составляют представительницы пре-
красного пола. И, к сожалению, долгим был путь к осоз-
нанию необходимости полного равенства прав мужчин 
и женщин. Мировому сообществу предстоит преодолеть 
непростой маршрут в борьбе с вековыми предрассудка-
ми и ложными традициями. Покончить с гендерным на-
силием во всех его проявлениях возможно только если 
предпринимать согласованные действия.

Гендерное равенство в современном мире являет-
ся одной из приоритетных целей развития большинства 
стран мира. Особое значение занимает гендерная поли-
тика в сфере реализации демократических ценностей 
и свобод, что подразумевает возможность для каждого 
реализовывать свой человеческий потенциал, который, 
в свою очередь, станет ресурсом развития всего обще-
ства.

Организация Объединённых Наций недвусмысленно 
выступила в поддержку расширения прав и возможно-
стей женщин. Задачи развития уважения к правам и сво-
бодам человека независимо от расы, пола, языка и ре-
лигии были заявлены среди целей ООН в Статье № 1 
Устава. Такая задача была обозначена в ООН как Третья 
цель развития тысячелетия (2000), а также как Пятая 
цель устойчивого развития (2015) и остается важней-
шим направлением деятельности ООН в современности, 
что отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гу-
терриш [13].

Рассмотрим основные вехи формирования пробле-
мы гендерного равенства. На протяжении всей истории 
человечества существовало неравенство в правах муж-
чины и женщины, при том в пользу сильного пола. Рели-
гиозная традиция, определившая Еву причиной перво-
родного греха (Книга Бытия, глава 3), закрепила такое 
господство. Но с развитием идей гуманизма, выражени-
ем которых стала Декларация прав человека и гражда-
нина (1789), прежние догматы были изменены. Началом 
движения за достижение гендерного равенства счита-
ется революционная Франция конца XVIII в. Феминизм 
возник в Париже как часть широкого движения за соци-
альные и политические реформы. Одним из ярких при-
меров стал Женский марш на Версаль в октябре 1789 г. 
Однако, реставрация монархий в начале XIX в. и критика 
активной роли женщины, на время приостановили этот 
процесс борьбы за равноправие полов. В начале XX в. 
возникает движение суфражизма (от фр. suffrage –  из-
бирательное право), стремившегося к политическому 
равенству мужчины и женщины. В Великобритании пол-
ное равенство было установлено в 1928 г., во Франции –  
в 1944 г., в Германии –  в ноябре 1918 г., в США –  в 1920 г.

В международной истории борьбы за гендерное ра-
венство выделяются важнейшие шаги Советской Рос-
сии, а затем и СССР. Прогрессивные идеи достижения 
социального равенства, основанные на марксистско- 
ленинской философии, включали в себя и преодоление 
гендерных ограничений, неравенства мужчины и жен-
щины. Решения первых декретов советской власти за-
нимают важное место в области достижения гендерно-
го равенства, в частности: равная оплата труда мужчин 
и женщин, запрет женского труда в ночное время и на тя-
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желых работах, доступ женщинам к высшему образова-
нию, равенство прав мужчин и женщин в семье, упразд-
нение религиозной регистрации брака, и, наконец, ра-
венство избирательных прав. Несмотря на неизбежную 
реставрацию системы традиционной семьи и кризис ра-
дикального марксистского феминизма, общая линия Со-
ветского государства в борьбе за равноправие мужчин 
и женщин была закреплена в Основном Законе –  Кон-
ституции 1936 г. (Статьи 122, 137) и 1977 г. (Статьи 34, 
35, 53) [26].

После распада СССР Российская Федерация взя-
ла на себя международные обязательства по достиже-
нию гендерного равенства, подтвердив свою привер-
женность его принципам (Конституция РФ, Статьи 19, 
34, 38). Однако, в результате разрушения советской си-
стемы гендерной симметрии образовался вакуум ген-
дерных отношений. И учитывая исторический феномен 
власть- собственность, соединение политической силы 
с властью денег создало мужской класс собственников 
современной России, что подчеркивает В. В. Чвыкалов 
[26]. Тенденция сохраняется, и по данным Всемирного 
экономического форума за 2021 г., Россия находится 
на 81-м месте в мире по показателю равноправия муж-
чин и женщин [19].

Гипотеза настоящего исследования состоит в том, 
что медленные темпы достижения равенства мужчин 
и женщин в России связаны с противоречием между со-
держанием понятия гендерного равенства и традицион-
ными ценностями, которых придерживается Российская 
Федерация, вследствие чего приверженность междуна-
родным принципам гендерного равенства, деклариру-
емая в ряде законодательных актов России, не имеет 
эффективных механизмов полноценной реализации. 
Отметим также, что российские власти уделяют значи-
тельное внимание этой проблеме и систематически осу-
ществляют деятельность, направленную на достижение 
равноправия полов.

Цель данной работы состоит в том, чтобы изучить 
структуру и содержание гендерной политики России, 
охарактеризовать её базовые принципы, выяснить, 
какие пути достижения гендерного равенства она пред-
полагает. Важным также представляется определение 
комплекса ключевых проблем, препятствующих успеш-
ной реализации гендерной политики.

Государственная гендерная политика регулирует от-
ношения между гендерными группами во всех областях 
сферы общественной жизни. Такая политика подразуме-
вает определенные действия государства для достиже-
ния гендерного равенства и конкретные меры в области 
обеспечения равных прав и возможностей, отсутствия 
дискриминации по половому признаку.

В мировой практике существует несколько политико- 
управленческих подходов к реализации гендерной поли-
тики [4, с. 114–115]. Первый из них подразумевает улуч-
шение положения незащищённых групп общества с це-
лью поднятия общего уровня экономики и преодоления 
бедности, в связи с чем создаются условия для доступа 
женщин к труду, однако их материнская роль признаётся 
первоочередным вкладом в развитие общества. Подоб-
ная практика близка опыту советской гендерной полити-
ки, в рамках которой возник контракт «работающей ма-
тери». Второй подход, появившийся во второй половине 
ХХ в., подразумевает, прежде всего, идею равенства 
и справедливости, где развитие общества связывается 
с реализацией общего человеческого потенциала. Осо-
бенно ярко это проявилось в постиндустриальную эпо-
ху, когда человек и его реализация стали не средством, 
а целью общественного развития. Идеальным выраже-
нием этого подхода является политика, не только ставя-

щая цель улучшить положение женщин, но и обращён-
ная как к женщинам, так и к мужчинам.

Важно понимать, что гендерная политика реализу-
ется в конкретно- историческом контексте, поэтому под-
ход государства к ней зависит от уровня экономическо-
го и политического развития, исторического прошлого 
и менталитета общества, степени вовлечённости страны 
в глобализационные процессы и т.д.

По мнению эксперта Комитета по социальной поли-
тике Совета Федерации Г. Г. Силласте, единой позиции 
по вопросу содержания гендерной политики ни в на-
учном сообществе, ни среди представителей органов 
власти России до сих пор нет, что вызвано в том числе 
скептическим и противоречивым отношением к самому 
понятию «гендер» [20, с. 4]. Так, несмотря на во многом 
прогрессивную советскую политику по предоставлению 
прав женщинам в ХХ в., большое влияние на фактиче-
ское положение мужчин и женщин в России оказывает 
характерная для страны культура традиционализма. Та-
кое положение сказывается и на современной гендер-
ной политике России, которую можно характеризовать 
скорее, как женскую политику (а не эгалитарную), на-
целенную на социальную и экономическую поддержку 
женщин, расширение их прав и возможностей.

Основные положения гендерного равенства име-
ют нормативно- правовое содержание и закреплены 
в Конституции Российской Федерации (Статьи 19, 34, 
38), в частности: государственная гарантия равенства 
прав и свобод человека и гражданина независимо от по-
ла (Пункт 2 Статьи 19) [12]. Кроме того, нормативно- 
правовое закрепление положений гендерного равен-
ства определено согласно международным соглашени-
ям и конвенциям, которые подписаны и признаны как 
часть законодательной системы РФ:
– Пекинская декларация по положению женщин, ООН 

(1995);
– Конвенция Международной организации труда 

(МОТ) № 156 «О равном обращении и равных воз-
можностях для трудящихся мужчин и женщин: трудя-
щиеся с семейными обязанностями» (1981);

– Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин (1979);

– Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией 
в области образования (1960);

– Конвенция МОТ № 111 о дискриминации в области 
труда и занятий (1958);

– Конвенция МОТ о равном вознаграждении мужчин 
и женщин за труд равной ценности (1951).
В Российской Федерации акцент в гендерной полити-

ке сделан на повышении статуса и возможностей жен-
щины в обществе, что зафиксировано согласно Указу 
от 04.03.1993 № 337 «О первоочередных задачах госу-
дарственной политики в отношении женщин»: под це-
лостной государственной политикой в отношении жен-
щин понимается расширение участия женщин в деятель-
ности государственных органов и общественных органи-
заций, обеспечения их конкурентоспособности на рынке 
труда, предоставление социальных гарантий, организа-
ция и развитие социальных услуг для работающих жен-
щин [22].

На предотвращение дискриминации женщин по при-
знаку пола нацелены Трудовой, Гражданский, Уголов-
ный и Семейный кодексы РФ. Например, статья 145 УК 
РФ устанавливает наказание за необоснованный отказ 
в приеме на работу или необоснованное увольнение 
женщины по мотивам ее беременности, а также жен-
щины, имеющей детей в возрасте до трех лет [21]. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что формулировка 
статьи касается только увольнения женщины, имеющей 
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детей, а не человека с детьми, что с одной стороны ха-
рактеризует гендерную политику как однобокую, а с дру-
гой –  косвенно демонстрирует, что с такой ситуацией 
фактически сталкиваются только женщины. При этом 
еще в 1981 г., согласно Конвенции МОТ № 156, начался 
переход от материнского к родительскому праву и объ-
ектами регулирования по увольнению и режиму рабоче-
го времени стали оба родителя.

Можно сделать вывод о разрыве гендерного равен-
ства де-юре и де-факто [5, с. 12]. Еще в 1994 г. была при-
нята «Концепция улучшения положения женщин» [17], 
где подчеркивалась потребность добиваться создания 
условий и правовых норм для реализации конституци-
онного принципа равных прав и возможностей.

Утверждение «Концепции законотворческой дея-
тельности по обеспечению равных прав и равных воз-
можностей мужчин и женщин» в 1997 г. стало первой 
попыткой системного подхода к законотворческой дея-
тельности Государственной Думы по обеспечению рав-
ных прав мужчин и женщин [16]. Последующее принятие 
целевых национальных планов по улучшению положения 
женщин приобрело системный характер и является ос-
новным источником реализации российской гендерной 
политики:
– Национальный план действий по улучшению поло-

жения женщин и повышению их роли в обществе 
от 29 августа 1996 г.;

– Национальный план действий по улучшению поло-
жения женщин в Российской Федерации и повыше-
нию их роли в обществе от 28 июня 2001 г. № 855-р;

– Национальная стратегия действий в интересах жен-
щин на 2017–2022 гг.;

– План мероприятий по её реализации в 2019–2022 гг. 
(распоряжение от 07 декабря 2019 г. № 2943-р).
Вместе с тем, эффективность вышеупомянутых про-

грамм недостаточна. Во многом они представляют со-
бой хаотичный набор рекомендаций, не имеют строгой 
системы отчётности и механизма реализации на уровне 
субъектов РФ, из-за чего проблемы гендерного нера-
венства остаются актуальными по сегодняшний день. 
Например, в Национальной стратегии действий в отно-
шении женщин 2017 г. подтверждается актуальность 
проблемы дискриминации по отношению к женщинам 
со стороны работодателей как препятствия к полной 
реализации их прав и свобод. Данное положение адре-
сует нас к фактору менталитета и традиционных цен-
ностей российского общества, для которого характер-
но гендерное распределение ролей «женщины- матери» 
и «мужчины- добытчика», вследствие чего, несмотря 
на предоставление женщинам возможности работать, 
работодатель может ей отказать, ссылаясь на материн-
ские обязанности. То же самое касается и роли женщины 
в качестве «хранительницы очага», что никак не может 
регулироваться государством, но является составной 
частью исторической семейной традиции. Так, появле-
ние концепта «женщины- добытчика» лишь привело жен-
щину к двой ной занятости (дома и на работе), в то вре-
мя как признание солидарной ответственности мужчин 
и женщин за выполнение семейных обязанностей спо-
собствовало бы укреплению института семьи [14].

Таким образом, гендерная политика должна вклю-
чать в себя не только законодательную базу и институци-
ональный сегмент, но и просвещенческую деятельность, 
направленную на искоренение гендерных предрассуд-
ков и стереотипов. Российская гендерная политика но-
сит консервативный характер и направлена на сохране-
ние традиционных семейных ценностей, поддерживая 
женщин исключительно в их роли работающих матерей, 
и не предполагает расширения их возможностей в обще-

ственной сфере [2, с. 106]. При этом гендерную политику 
проводят государственные институциональные структу-
ры, которые преимущественно состоят из мужчин, име-
ющих те же самые стереотипные представления о фе-
минности и маскулинности, о мужских и женских соци-
альных ролях. Существует весьма серьезное противоре-
чие между теорией решения женских проблем, которую 
активно разрабатывают феминистские исследователи 
различных направлений, и практикой их решения весьма 
далекими от феминизма людьми [10, с. 8]. Так, гендер-
ная культура с одной стороны оказывает влияние на ре-
ализуемую государством гендерную политику, с другой 
стороны, может выступать ее объектом, что со временем 
повлияет на общественное мнение, способствуя перехо-
ду от традиционных представлений к эгалитарным.

Подтверждает это подготовленная группой экспертов 
в 2004 г. Гендерная стратегия Российской Федерации, 
где в качестве одной из задач была обозначена просве-
щенческая функция со стороны государства и общества 
по пропаганде материнства и отцовства как высшего 
проявления человечности и гражданственности, однако 
после представления документа в Правительство РФ его 
дальнейшая судьба осталась неизвестной. По мнению 
Эксперта Межведомственной Комиссии О. А. Ворони-
ной, прописанные в Гендерной стратегии цели и задачи 
«даже не ставились [государством] всерьез», т.к. не бы-
ло выполнено ключевое условие –  разработка планов 
мероприятий на уровне субъектов [5, с. 14]. По мнению 
других исследователей, важно также создать правитель-
ственные структуры (министерство, комитет, фракцию 
женщин- парламентариев), которые бы на постоянной ос-
нове занимались вопросами гендерного равенства и бы-
ли ответственны за результаты своей деятельности [25, 
с. 39–40].

Следует выделить созданные на рубеже столетий 
органы государственного и общественного контроля 
в форме правительственных комиссий, в частности: Ко-
миссия по вопросам женщин, семьи и демографии при 
Президенте РФ (1993–2000), Комиссия по вопросам по-
ложения женщин при Правительстве РФ (1997–2004), 
Общественная комиссия по обеспечению равных прав 
и равных возможностей мужчин и женщин, Департа-
мент по делам женщин, семьи и детей в Министерстве 
труда и социальных отношений Российской Федерации 
[23, с. 19]. На данный момент действует Комитет Госу-
дарственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 
и Координационный совет при Правительстве Россий-
ской Федерации по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах женщин.

Названия данных структур говорят о приоритетах 
гендерной политики России, которая во многом нацеле-
на на обеспечение благоприятных условий для женщин 
по созданию семьи и рождению детей [24, с. 5]. Мож-
но предположить, что такой подход является составной 
частью политики натализма, призванной решить одну 
из важнейших проблем современной России –  демо-
графическую. В своём Послании Федеральному Собра-
нию 12 декабря 2012 г. Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин отметил необходимость создания бла-
гоприятных условий «в первую очередь для женщин» 
для устранения их опасений относительно блокирова-
ния перспектив карьерного продвижения в угоду веде-
ния домашнего хозяйства, в связи с рождением второго 
ребёнка и последующих детей. Президент также отме-
тил необходимость решения проблемы очередей в до-
школьные учреждения, разработки и реализации про-
грамм профессиональной переподготовки для женщин 
с детьми, поддержки гибких форм занятости в услови-
ях выбора, связанного с планированием рождения де-
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тей [15]. Возможно, именно этот мотив является одним 
из главных в определении характера гендерной полити-
ки России [10, с. 10].

Подтверждением этих слов следует считать нереа-
лизованный проект Федерального закона «О государ-
ственных гарантиях равных прав и свобод и равных воз-
можностей мужчин и женщин в Российской Федерации» 
2003 г., который, как предполагалось, должен был обе-
спечить гендерное равенство в политической, экономи-
ческой, социальной и культурной сферах общественной 
жизни [18]. Проект закона уделяет большое внимание 
равноправию в сфере социально- трудовых отноше-
ний, в сфере государственной и муниципальной служб, 
в сфере избирательного права. В качестве одного из на-
правлений государственной гендерной политики закон 
устанавливает воспитание и пропаганду культуры рав-
ноправия мужчин и женщин [18]. Закон прошёл первое 
чтение в Государственной Думе, однако после обсуж-
дения поправок было высказано мнение о чрезмерно-
сти дополнительного правового регулирования [9]. Свои 
комментарии дал Президент РФ В. В. Путин. В их числе 
было возражение против принципа квотирования. Одна-
ко, согласно международной Конвенции о ликвидации 
всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., 
предусматривается принятие временных специальных 
мер, направленных на ускорение установления равен-
ства между мужчинами и женщинами [11]. Рассмотрение 
закона во втором чтении было запланировано только 
на 2012 г., но не состоялось под нажимом православных 
и патриотических общественных организаций [5, с. 17]. 
В 2018 г. Государственная Дума отклонила проект зако-
на во втором чтении, посчитав его устаревшим.

Вместе с тем Председатель Государственный Думы 
РФ В. В. Володин подчеркнул, что за прошедшие годы 
вопрос дискриминации женщин остаётся актуальным 
в отношении особенностей оплаты труда (возможный де-
кретный отпуск как препятствие продвижения по служ-
бе) и причин для увольнений (потенциальная необходи-
мость воспитания детей/ ухода за ними) [6].

Особенно остро такие негативные отношения проя-
вились в период кризиса 2008–2009 гг., когда доля жен-
щин среди безработных приближалась к 60%, средняя 
длительность зарегистрированной безработицы сре-
ди женщин была больше, чем в целом по безработ-
ным, среди которых прежде всего беременные женщи-
ны, женщины с детьми до 3-х лет и одинокие матери [1, 
с. 18–19]. Этот феномен ещё называют «декретофоби-
ей», и связан он с необходимостью для работодателя- 
предпринимателя брать на себя страхование и выплату 
пособий женщинам: в советское время эти обязанности 
полностью лежали на государстве. Кроме того, предпри-
ниматель должен сохранять за женщиной рабочее место 
и искать на него временного работника.

Кроме того, внутри сферы труда существует про-
фессиональная гендерная сегрегация: горизонтальная 
и вертикальная. Горизонтальная гендерная сегрегация 
предполагает, что существует определённая корреляция 
между профессиональными сферами и процентом тру-
доустроенных в них женщин и мужчин: гендерные раз-
личия находят выражение в сферах образования, науки, 
культуры, здравоохранения, социального обеспечения, 
где работает значительная часть женщин. В свою оче-
редь, сферы информационных технологий, логистики, 
нефте- и газодобывающего производства и тяжелого 
машиностроения преимущественно «мужские». «Жен-
ская» же область (образование, здравоохранение, куль-
тура, социальная защита) является низкооплачиваемой, 
однако даже в рамках одной специальности присут-
ствует гендерный разрыв заработных плат. Например, 

в сфере информации и связи заработная плата женщи-
ны составляет 68,2% от мужской, а в отрасли здравоох-
ранения и социальных услуг –  88,3% [7, с. 127–128].

Вертикальная гендерная сегрегация подразумевает 
уменьшение процента женщин на каждой последующей 
должностной ступени, что создаёт так называемый «сте-
клянный потолок» в процессе их реализации. Например, 
на уровне проректоров, заместителей ректоров работа-
ет 64% женщин, а на уровне ректоров, т.е. высшего ру-
ководств, –  всего 16% [8].

Подобная ситуация характерна и для политической 
сферы: несмотря на Указ Президента РФ «О повыше-
нии роли женщины в системе федеральных органов го-
сударственной власти и органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации» (1996 г.), пред-
ставительство женщин в органах государственной вла-
сти резки снизилось по сравнению с Советским Сою-
зом. В частности, представительство женщин в зако-
нодательных органах власти снизилось с 33% в СССР 
до 5,7% в России. В настоящее время в высших органах 
власти женщины представлены в следующем отноше-
нии: Совет Федерации –  17,2%, Государственная Дума –  
16,3% (по состоянию на 2020 г.) [7, с. 212]. Среди долж-
ностных лиц федеральной гражданской службы 74% 
женщин, но из них только 30% занимают высшие долж-
ности, а самый большой процент женщин представлен 
на позиции помощника (советника) –  82% [7, с. 204–205]. 
Аналогичная ситуация имеет место и в органах власти 
субъектов Российской Федерации, где большинство ру-
ководящих должностей закреплено за мужчинами [25, 
с. 39]. Таким образом, на руководящие позиции, которые 
предполагают основной контроль и принятие решений, 
женщины практически не попадают.

Несмотря на то, что в России сложилась значитель-
ная гендерная ассиметрия –  53% женщин и 47% мужчин 
(разница почти в 11 млн чел.), представительство жен-
щин в «большой» политике незначительно, из-за чего 
они не могут оказать существенного влияния на общий 
политический курс гендерной политики государства. 
Успешные примеры реализации женщины в «большой» 
политике единичны: В. И. Матвиенко, Т. А. Голикова, 
Э. С. Набиуллина, И. М. Хакамада.

Возможное решение проблемы представительства 
женщин состоит в введении системы квот. Однако, от-
носительно эффективности системы квот, ее справедли-
вости нет единого мнения.

Вместе с тем международная практика показывает, 
что увеличение представительства женщин в политике 
приводит к более сбалансированным политическим при-
оритетам государства, к тому, что эффективнее реша-
ются социальные вопросы, в результате чего значитель-
но повышается общее качество жизни. Тем не менее, 
в российском обществе после 2000 г. не существует са-
мостоятельных женских политических движений по ана-
логу «Женщин России», представлявших в Госдуме пер-
вого созыва женскую политическую фракцию [20, с. 7].

Отметим также, что культурные гендерные стерео-
типы существуют в сознании самих женщин, что дела-
ет их менее амбициозными, менее уверенными в своей 
способности достичь высоких результатов, предпочита-
ющими не вмешиваться в «мужские дела», ставящими 
в приоритет семейную жизнь. Те же женщины, которые 
выбрали карьеру или политику, сталкиваются с психоло-
гическим давлением и получают критику либо за отсут-
ствие соответствующих лидерских качеств и излишне 
«женское» поведение, либо, наоборот, за чересчур жёст-
кие стратегии, не соответствующие стереотипным пред-
ставлениям о том, как должна вести себя женщина [2, 
с. 104].
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В сложившейся ситуации всё большее значение при-
обретает желание и стремление самих женщин защи-
щать свои права и настаивать на их реализации. Боль-
шой общественный резонанс в последние годы вызыва-
ет тема насилия, в том числе семейно- бытового, из-за 
чего стали возникать новые общественные и неправи-
тельственные организации, которые оказывают соци-
альную и психологическую помощь жертвам насилия, 
осуществляют юридические консультации по защите 
и отстаиванию прав, ведут просвещенческую деятель-
ность, побуждают женщин (и мужчин) отказаться от при-
вычных представлений о норме насильственных взаи-
моотношений.

В частности, в 2019 г. насилию было подвержено 
125,9 тыс. женщин и 184,1 тыс. мужчин. Однако большая 
часть женщин была подвержена насильственным дей-
ствиям сексуального характера, а мужчины –  действиям, 
связанным с грабежом и разбоем. Важно помнить, что ста-
тистика располагает только зарегистрированными случая-
ми, когда жертва обратилась в соответствующие органы, 
в то время как многие из них не раскрывают этого фак-
та вообще, в том числе мужчины (из 184,1 тыс. – 17,3% 
подверглись сексуальному насилию) [7, с. 218]. Данная 
проблема вновь возвращает нас к менталитету и гендер-
ным представлениям, из-за которых женщина и мужчина 
по разным причинам замалчивают данный факт.

По данным МВД, в сфере семейно- бытового насилия 
в 2018 г. было зарегистрировано более 34 тыс. престу-
плений, из которых почти 70% произошло в отношении 
женщин и детей [3]. При этом по неофициальным дан-
ным, физическое насилие присутствует в каждой чет-
вёртой семье. Тем не менее, в России до сих пор не при-
нят закон о домашнем насилии и его профилактике, ко-
торый уже есть во всех странах Европы. Такого рода за-
кон даёт женщине или мужчине гарантию защиты, под-
разумевает такие меры, как охранный ордер или запрет 
на приближение и преследование. Однако на сегодняш-
ний день, если жертва, оказавшаяся в опасной ситуации, 
обратится в полицию, ей, скорее всего, откажут, ссыла-
ясь на «вынос сора из избы».

Связано это и с тем, что в правовой системе государ-
ства не существует механизма дальнейших действий. 
В 2017 г. фактически были приняты поправки о декри-
минализации домашнего насилия (из статьи 116 «По-
бои» УК часть про насилие со стороны членов семьи 
была перенесена в раздел административных правона-
рушений), вследствие чего насильнику могут выписать 
штраф, который оплачивается из семейного бюджета, 
или ограничить свободу на срок до 15-ти дней. Авторы 
законопроекта объясняют это тем, что после обраще-
ния в правоохранительные органы жертва может пере-
думать и примириться с членом семьи, поэтому фактиче-
ски государство ставит её перед выбором: быть готовой 
сразу прервать отношения полностью, что для многих 
женщин сложно именно по причине экономической зави-
симости (особенно при наличии маленьких детей), либо 
дождаться нанесения серьёзного ущерба здоровью, ког-
да она будет вынуждена уйти, а государство предпримет 
меры в соответствии с уголовным законодательством.

Такая политика государства по отношению к домаш-
нему насилию в первую очередь нацелена на сохранение 
семьи как таковой, при этом качество взаимоотношений 
супругов и эмоционально- психологическая обстановка 
в семье имеют второстепенное значение. При таком под-
ходе вынесение административного наказания за наси-
лие должно сопровождаться последующими действи-
ями по его профилактике в будущем, включать в себя 
работу со специалистами психологического профиля, 
отслеживание эффективности предпринимаемых дей-

ствий, недопущение эскалации. По некоторым данным, 
в России треть убийств совершается именно в сфере 
семейно- бытовых отношений, причем пострадать может 
не только жертва, но и насильник (в случае, когда жерт-
ва предпринимает акт самозащиты) [3]. Таким образом, 
сфера семейных отношений лишь подтверждает необ-
ходимость разработки подходов, нацеленных на защиту 
представителей обоих полов.

Помимо этого, мужчины сталкиваются со своими 
специфическими проблемами гендерного разделения: 
мужскому здоровью уделяют меньше внимания (а имен-
но, репродуктивному здоровью и ухудшению здоровья 
в связи с вредными условиями труда); трудовой возраст 
мужчин на 5 лет больше женского, при этом средняя про-
должительность жизни на 10 лет короче.

Таким образом, анализ гендерной политики в совре-
менной России приводит нас к следующим выводам.

1. В истории развития отечественной гендерной по-
литики XX–XXI веков выделяются следующие важней-
шие этапы:
• патриархальная традиция дореволюционной России, 

состоящая в правовой и бытовой дискриминации 
женщин –  начало XX в. – 1917 г.;

• период радикального марксистского феминизма: 
1917–1920-е гг.;

• реставрация системы традиционной семьи при со-
хранении политики преодоления неравенства муж-
чины и женщины на основе марксистско- ленинской 
философии (достижение социального и гендерного 
равенства): 1930-ые –  1980-ые гг.;

• Кризис советской трактовки равноправия мужчин 
и женщин, возврат к традиционному представлению, 
для которого характерно гендерное распределение 
ролей «женщины- матери» и «мужчины- добытчика», 
что было поддержано религиозными структурами: 
1990-ые гг. –  начало XXI в.
2. Гендерная политика в первую очередь направле-

на на решение «женских» вопросов в трудовой сфере, 
которые являются составной частью общей семейной 
и демографической политики государства.

Представляется необходимым создать такую госу-
дарственную структуру, которая бы контролировала 
реализацию на практике гендерного подхода в разных 
сферах общественной жизни, а также имела строгую 
систему отчётности за результаты своей деятельности. 
Важно, чтобы трудовые права женщин не просто обозна-
чались в трудовом кодексе, но и имели прямой механизм 
их защиты. Важно расширять сеть дошкольных учреж-
дений и развивать профессию няни. В последнее время 
во многих сферах занятости был реализован удалённый 
метод работы, что также может стать альтернативным 
типом занятости для матерей с детьми.

3. Большое влияние на гендерную политику России 
оказывает её культура. В отечественной культуре боль-
шое значение придаётся традиционным ценностям, ко-
торые всё чаще противопоставляются европейским. 
Существующие в обществе гендерные представления 
становятся тормозящим фактором в формировании 
и реализации гендерного равенства. Для изменения 
восприятия обществом данной темы необходимо про-
водить научные исследования по гендерной проблема-
тике, освещать существующие проблемы обоих полов 
в СМИ, постепенно расширяя представления населения 
о социальных ролях женщин и мужчин, что в итоге долж-
но привести к модификации существующей гендерной 
парадигмы –  а именно: ее смены с неопатриархальной 
на эгалитарную [2, с. 107].

4. Особую важность имеет скорейшее обеспечение 
прав и возможностей женщин в политической сфере. 
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Необходимо принимать соответствующие законы, на-
правленные на повышение представительства женщин 
на всех уровнях политической власти, поддержку жен-
ских партий и инициатив. На данный момент женщины, 
составляющие 53% населения страны, представлены 
в высших органах власти только на 17%. Такая явная 
диспропорция не позволяет проводить в жизнь законы, 
соответствующие интересам и потребностям женщин.

5. Необходимо дополнить российскую гендерную по-
литику реальными мерами, нацеленными на достижение 
гендерного равенства, которое позволит представите-
лям обоих полов реализовать свой потенциал и внести 
максимальный вклад в развитие общества.

6. В настоящее время руководство Российской Феде-
рации поддерживает пропаганду традиционных ценно-
стей и занимает позицию коренного неприятия измене-
ний в институте неопатриархальной семьи, в том числе 
в русле концепции радикального гендерного равенства 
и политики позитивной гендерной дискриминации. Осо-
бое внимание обращено на антагонизм гендерной по-
литики в России и странах «западного мира», который 
состоит в разнице подходов к определению границ сво-
боды человека и допустимости отказа от догм религии 
и традиционных ценностей.

7. Гендерная политика должна включать в себя 
не только законодательную базу и институциональный 
сегмент, но и просвещенческую деятельность, направ-
ленную на искоренение гендерных предрассудков и сте-
реотипов. Гендерная культура с одной стороны оказы-
вает влияние на реализуемую государством гендерную 
политику, с другой стороны, может выступать ее объек-
том, что со временем повлияет на общественное мне-
ние, способствуя переходу от традиционных представ-
лений к эгалитарным.

8. Функционирующие в настоящее время в Рос-
сийской Федерации общественные и государственные 
структуры осуществляют активную деятельность по сле-
дующим направлениям:
• организация взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Федерации, общественных, научных 
и других организаций по вопросам совершенствова-
ния политики в сфере улучшения положения женщин;

• подготовка предложений по определению приори-
тетных направлений и мероприятий государствен-
ной политики в интересах женщин;

• взаимодействие с координационными структурами 
по реализации Национальной стратегии в субъектах 
Федерации.
Представляется важным активизировать эти усилия 

и в дальнейшем на пути формирования общества ген-
дерного равенства в России.
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GENDER POLICY IN MODERN RUSSIA: MAIN ISSUES

Ivleva T. A.
Lomonosov Moscow State University

The article conducts a study of the Russian gender policy since the 
1990s to the present. The results of its implementation are analyz-
ed and the main approaches of the state to the issue of achieving 
gender equality are identified. The author comes to the conclusion 
that Russia’s gender policy is mostly aimed at empowering women, 
within the context of the general state course to address the demo-
graphic issue. At the same time, the institutional and legislative initi-
atives of the state, declaring the principle of equal rights and oppor-
tunities for men and women in various spheres of life, largely remain 
unrealized in practice.

Keywords: Russian gender policy, gender equality, social policy, 
“women’s” policy, traditional values, neopatriarchal gender para-
digm, egalitarian gender paradigm.
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Новая политическая реальность: вызовы киберпространства
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Новая политическая реальность тесно переплетена с цифро-
вой повесткой, что повышает технологические и социальные 
риски. В условиях размывания границ между физическим 
и виртуальным миром, человечество открыто не только для 
прогресса, но не защищено от манипулирования. Распростра-
нение цифровых технологий способствует созданию унифици-
рованных и ментально однородных ценностей для мира, пред-
лагая замену национальной идентичности на «виртуальную 
личную свободу». В России нужно найти баланс между вне-
дрением самых современных технологий, понимая безальтер-
нативность технологическому прогрессу, и сохранением тра-
диционных нравственных и религиозных ценностей, которые 
создают основу нашей самобытной цивилизации.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный ин-
теллект, традиционные ценности, цифровое перемирие, транс-
национальная компания (корпорация).

Учитывая экспоненциальную кривую развития циф-
ровых технологий, стоит задуматься, какую цену при-
дётся заплатить человечеству за новую цифровую ре-
волюцию?

Новая политическая реальность тесно переплете-
на с цифровой повесткой, что повышает технологиче-
ские и социальные риски. Новые технологии становятся 
реальной угрозой традиционным ценностям человека, 
подвергая опасности системы человеческих отноше-
ний. Механизмы и технологии воздействия на индиви-
дуальное общественное сознание, целевое управление 
информационным пространством, новые социально- 
гуманитарные технологии, многократно усиленные че-
рез механизмы сетевых структур и всемирной паутины 
Интернета, несут угрозы социальной стабильности на-
циональной безопасности всех стран, государств, наро-
дов [2].

Можно выделить ряд рисков глобальной цифровиза-
ции для социально -экономических систем: безработица 
как следствие роботизации; виртуализация денег; риски 
и угрозы для системы национальной информационной 
инфраструктуры; утрату суверенитета национальных ор-
ганов управления; размывание правового поля из-за от-
сутствия четких контуров и пределов нового цифрового 
опыта в политологии и экономике [3].

Исходя из вызовов, приходящих из цифровой среды, 
очевидна необходимость теоретического осмысления 
феномена цифровой трансформации во всех областях 
научного знания, нужен правовой ответ стремительному 
развитию систем искусственного интеллекта и виртуа-
лизации образа человека.

Цифровые технологии уже изменяют окружающую 
действительность, само человечество, общество, госу-
дарство.

Сейчас уже очевиден риск смешивания цифрового 
и биологического миров, что в свою очередь неуправля-
емо будет воздействовать на политические и социально- 
экономические системы.

В условиях размывания границ между физическим 
и виртуальным миром, человечество открыто не толь-
ко для прогресса, но не защищено от манипулирования.

В 1989 году Тим Бернерс- Ли создал Всемирную па-
утину (WorldWideWeb), как сеть для коммуникаций учё-
ных внутри Европейского Центра ядерных исследо-
ваний (ЦЕРН) (Conseil Européen pour la Recherche Nu-
cléair, CERN), и изложил видение в своём научном труде 
«Управление информацией» [10, 11].

К октябрю 1990 года Тим Бернерс- Ли создал три фун-
даментальные технологии, которые остаются основой 
современного Интернета: HTML (Hyper Text Markup Lan-
guage, Язык разметки гипертекста); URI (Universal Re-
source Identifier, Единый идентификатор ресурса); HTTP 
(Hyper Text Transfer Protocol, Протокол передачи гипер-
текста).

В 1994 году Тим Бернерс- Ли основал Консорциум 
Всемирной паутины, международное сообщество, за-
нимающееся разработкой открытых веб-стандартов. 
К 25-летию Интернета в 2014 году, по статистике, Ин-
тернетом пользовались почти двое из пяти человек.

И в этот период мировыми элитами унифицируются 
нормы и правила, определяющие порядок взаимодей-
ствия акторов мировой экономики с целью построения 
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единого мирового хозяйства. Транснационализация хо-
зяйственной деятельности проходила, разрушая и под-
чиняя своим интересам внутренние экономики стран, 
куда приходили цифровые транснациональные корпо-
рации (ТНК).

Внедрение информационных коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) в 2000-х годах и далее –  цифровых тех-
нологий создавало унифицировано ментально однород-
ные ценности для мира, предлагая замену националь-
ной идентичности на насаждение виртуальной цифро-
вой свободы.

В такой навигации общественного развития в осно-
ве было положено, с одной стороны, отрицание истори-
ческой связи с предыдущим поколением, с другой сто-
роны –  формирование единообразных ментальных цен-
ностей для всех стран, чтобы обеспечить возможности 
развития сетевой системы управления.

Монополизация ИКТ и цифровых технологий в руках 
цифровых транснациональных корпораций ориентиро-
вана на введение цензуры со стороны ТНК в социально- 
коммуникационное взаимодействие граждан. Это наибо-
лее отчётливо проявилось в начале 2022 года. При этом 
аффилированность мета-платформ (Facebook, Twitter 
и др.) с Соединенными Штатами Америки позволяет ре-
ализовывать цифровым ТНК идеологические детерми-
нанты, которые истеблишмент США считает базисным 
для сохранения своего доминирования.

Как осуществляется идеологическое доминирование 
через цифровые технологии в киберпространстве?

В 1990–2000-х годах были построены цифровые ин-
фраструктуры в экономиках всех развитых стран. Исхо-
дя из идеи цифровой революции Шваба, осуществля-
ется стратегия, когда поколение «родителей и дедушек 
и бабушек», дизадаптированое к цифровой среде, испы-
тывает беспомощность, обесценено со стороны подрост-
ков, и подростки, попав под очарование искусственного 
интеллекта (ИИ) и в зависимость от цифровых техноло-
гий, начинают «служить ИИ». Происходит процесс, при 
котором идеи трансгуманизма направляют человече-
ство на «подчинение ИИ».

Для России неприемлемы ни «электронное рабство» 
по Швабу, ни цифровой концлагерь [12]. В то же время, 
понимая безальтернативность технологическому про-
грессу, Россия должна найти баланс между внедрением 
самых современных технологий и сохранением традици-
онных нравственных и религиозных ценностей, которые 
создают основу нашей самобытной цивилизации.

В результате выше обозначенного, мы можем уже 
в ближайшем будущем стать свидетелями нарастаю-
щей поляризации в обществе, которая разделит тех, кто 
принимает происходящее и тех, кто сопротивляется это-
му [2, 3].

Россия должна найти баланс между развитием со-
временных технологий и сохранением традиционных 
нравственных религиозных ценностей, которые созда-
ют основу нашей самобытной цивилизации.

Задача Тим Бернерс- Ли: к 2030 году каждый чело-
век был «подключен» к интернету. Новые технологии 
становятся реальной угрозой традиционным ценностям 
человека, подвергая опасности системы человеческих 
отношений. В цифровом будущем необходимо создание 
условий сохранения традиционных ценностей.

Общественная инициатива «Цифровое перемирие» 
в 2020 году предложила миру концепцию переходного 
периода к цифровым технологиям. В текущих услови-
ях для представителей традиционной части общества 
сохраняется традиционный формат жизнедеятельности 
и бумажные копии, а технологические новшества увязы-
ваются с традиционными ценностями. Таким образом, 

в концепции предложены реальные подходы для сниже-
ния социальной напряжённости и решения глубокого со-
циального конфликта –  накала возмущения от навязы-
вания цифровизации в обществе.

В 2020 году, модерируя первую международную он-
лайн конференцию «Цифровое перемирие. Контракт 
2030» [1], как диалог между бизнесменами, учётными 
и государственными деятелями, автор связались также 
с зарубежными деятелями –  Д. Ротшильдом, Князем Мо-
нако Альбером II, Б. Гейтсом, М. Кастельсом, Т. Бернерс- 
Ли и др.

Тим Бернерс- Ли в 2020 году не был заинтересован 
в развитии традиционалистской повестки в цифровой 
среде и не откликнулся на Предложения «Цифрового 
перемирия. Контракт 2030». Тим Бернерс- Ли, являясь 
по убеждениям атеистом и последователем учения уни-
тарного универсализма, продвигает анти-традициона-
листские ценности –  ценности цифровой диктатуры.

Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин в 2020 году указал, что искусствен-
ный интеллект не может стать президентом страны [6]. 
В Стратегии научно- технологического развития Рос-
сийской Федерации целевым сценарием предусмотрен 
рост доли внутренних затрат на исследования и разра-
ботки в валовом внутреннем продукте (ВВП) в 2 раза 
до 2030 года [5]. Также предусмотрен рост внутренних 
затрат на развитие цифровой экономики не менее чем 
в три раза до 2024 года [8].

В 2022 году Президент РФ В. В. Путин выступил с ука-
занием опираться на традиционные ценности, своим вы-
ступлением спустя два года поддержал начинание, озву-
ченное на первой международной онлайн конференции 
«Цифровое перемирие. Контракт 2030», что традицио-
нализм и его ценности должны быть учитываемы в циф-
ровом мире [1].

Президент РФ В. В. Путин отметил, что традицион-
ные ценности важны для общества России. И отметил, 
что важно в работе по цифровому развитию учитывать 
традиционные взгляды общества [4, 9].

Выбор –  до какой границы и степени человек го-
тов осваивать и пользоваться технологиями –  должен 
остаться за человеком, а не за технологическими глоба-
листами, поддерживаемыми частными международны-
ми фондами и компаниями.
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NEW POLITICAL REALITY: CHALLENGES OF 
CYBERSPACE

Nikitenkova M. A.
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The new political reality is closely intertwined with the digital agen-
da, which increases technological and social risks. In conditions of 
blurring the boundaries between the real and virtual world, human-
ity is open to progress, but is not protected from manipulation. The 

spread of digital technologies contributes to the creation of unified 
and mentally homogeneous values, offering the replacement of na-
tional identity with “virtual personal freedom”. It is necessary to find a 
balance between the introduction of the most modern technologies 
in Russia, realizing that there is no alternative to technological pro-
gress, and the preservation of traditional moral and religious values 
that form the basis of our distinctive civilization.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, traditional val-
ues, digital truce, multinational company (corporation).
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Национальная идентичность России и международная идентичность 
«Другого»
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«Идентичность» –  это сложное понятие, имеющее междисци-
плинарное происхождение. Важной особенностью понятия на-
ционального интереса является то, что оно относится к сфере 
объективных интересов и является требованием воспроизвод-
ства или безопасности государственно- общественных ком-
плексов.
Формирование новой идентичности всегда вмещает в себя два 
измерения –внутреннее и внешнее (международное). Внутрен-
нее измерение подразумевает создание внутригосударствен-
ной сплоченности, достижение национального консенсуса 
по фундаментальным принципам правления и гражданским 
ценностям, наличие общих культурных и духовных черт. Само-
идентификация также имеет большое значение. Внутри страны 
нация воспринимает себя как единое целое, как ограниченное 
сообщество. В этом случае люди относятся к своим сограж-
данам как к части единого целого. Международное же изме-
рение предполагает формирование самооценки под влиянием 
людей, принадлежащих к другому, внешнему сообществу. По-
нимание различий между народами и осознание уникальности 
собственной нации также имеют решающее значение для фор-
мирования идентичности.
В процессе построения «другой» идентичности в рамках ев-
роцентристского дискурса, изменение идентичности России 
может начаться, прежде всего, с освобождения от евроцен-
тризма. Но конструирование идентичности и отказ от лого-
центризма не означает при этом создания особой российской 
нации.

Ключевые слова: идентичность, евроцентризм, националь-
ный интересы, самоидентификация, нация, Россия

Понятия идентичности и статуса
«Идентичность» –  это сложное понятие, имеющее меж-
дисциплинарное происхождение. Тадаси Анно полагает, 
что: «Идентичность –  это, на самом фундаментальном 
уровне, то, что делает человека (или группу людей) тем, 
чем он (она) является». Более конкретно, это «представ-
ления людей о том, кто они, откуда они произошли» (Hogg, 
Abrams, 1988, 2)[1]. При изучении международных отно-
шений конструктивисты обращают внимание на такую 
информацию, как формирование и практика идентично-
сти, и на то, как идентичность в конечном итоге влияет 
на поведение акторов и на развитие международных от-
ношений. Рассматривая вопрос о том, как международ-
ное сообщество может изменить политику безопасности, 
ученые- конструктивисты наиболее ярко проявили себя 
в возрождении концепции «сообщества безопасности» 
политолога Карла Дойча, обозначая при этом необходи-
мость учитывать важность национальной идентичности 
и значимость источников государственных интересов 
(Эммануил Адлер, Майкл Барнетт «Территории безо-
пасности» («Security Communities»), 2002, 12). Конструк-
тивисты также доказали, что взаимоотношения между 
странами и международной системой зависят от идей, 
убеждений и норм государств, а также от их интерсубъ-
ективных знаний (Наталья Заславская，2017，25). Что ка-
сается интерсубъективного значения идентичности, Эма-
нуэль Адлер и Майкл Барнетт в своей книге «Территории 
безопасности» (Security Communities) предпринимают 
более глубокие исследования на эту тему, утверждая, 
что идентичность строится посредством взаимодействия 
между государствами.

Что касается взаимосвязи между идентичностью 
и статусом, автор согласна с исследованиями Алексан-
дра Вендта, которые были проанализированы далее.

В теории А. Вендта государства –  это такие сущно-
сти, которым мы можем приписать идентичности и инте-
ресы. Идентичности относятся к тому, кем или чем явля-
ются акторы. Интересы относятся к тому, чего хотят ак-
торы. Интересы предполагают идентичность. Без инте-
ресов идентичность не имеет мотивационной силы, без 
идентичности интересы не имеют направления.

Идентичность относится к сфере убеждений, а инте-
ресы –  к сфере желаний. В интенциональном уравнении 
Вендта «желание + убеждение = действие». Интересы 
делятся на объективные и субъективные, что выражает-
ся в следующих различиях.

Субъективные интересы: это эквивалент того, что 
рационалисты подразумевают под «предпочтениями» 
или «вкусами», а философы –  под «желаниями».

Объективные интересы: потребности и функцио-
нальные императивы, которые должны быть удовлет-
ворены, если необходимо воспроизвести идентичность. 
Все виды идентичности имеют схожие требования к вос-
производству.

Важной особенностью понятия национального инте-
реса является то, что оно относится к сфере объектив-
ных интересов и является требованием воспроизводства 
или безопасности государственно- общественных ком-
плексов. Четыре национальных интереса –  это физиче-
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ское выживание, автономия, экономическое благополу-
чие, «коллективная самооценка». Следует подчеркнуть, 
что коллективная самооценка относится к потребности 
группы в уважении или статусе.

Особое внимание А. Вендт отводит объяснению при-
чин, влияющих на коллективную самооценку. Ключевым 
фактором в том, как проявляется коллективная самоо-
ценка, является то, насколько позитивны либо негатив-
ны коллективные представления о себе в отношениях 
со значимыми другими. Группа не может долго терпеть 
негативные образы, а позитивные представления о се-
бе рождаются из взаимного уважения и сотрудничества. 
Подобным образом, объявление и признание суверени-
тета другими государствами в  какой-то мере означает, 
что данная страна/группа обладает соответствующим 
статусом в восприятии других стран (A. Wendt, 1999).

Иными словами, государство всегда является носи-
телем одной или нескольких идентичностей, и в рам-
ках понятия идентичности государство как актор будет 
думать о том, «чего они (т.е. люди –  прим. автора) хо-
тят», то есть о национальных интересах; таким образом, 
стремление обрести признание и высокий статус в ши-
роких кругах является одним из национальных интере-
сов. Благодаря приведенному выше анализу становится 
очевидной взаимосвязь идентичности и статуса.

Элина Вроблевска также подчеркивает, что идентич-
ность, присутствующая в дискурсе и состоящая из мно-
жества элементов, сформированных мыслью, смыслом 
и убеждениями, непрерывно меняется и развивается, 
и что эти постоянная взаимосвязь этих элементов ведет 
к возникновению национальных интересов. Когда иден-
тичность используется для объяснения политического 
поведения, ее можно оценивать на дипломатическом 
и внутриполитическом уровнях (Vrobļevska, 2018).

Политолог Татьяна Романова использовала конструк-
тивистский подход, чтобы объяснить, что нормативная 
власть принадлежит дискурсивной практике идентично-
сти, которая задает новый дискурс идентичности. В ми-
ровой политике страна может формировать свои норма-
тивные полномочия посредством эволюции внутренних 
норм. Чтобы другие страны считались с этими норма-
ми, они должны быть привлекательными и разумными, 
способными привести к достижению поставленных це-
лей. Если страны не придерживающегося данных норм, 
они получают статус оппозиционных Других(Романова, 
2017).

Поэтому в данном исследовании утверждается, что 
конструктивизм предлагает эффективный способ ана-
лиза международных отношений и особенностей по-
литического поведения в различных странах. Идентич-
ность, существующая в дискурсе, динамична, и статус 
страны отчасти начинается с того, как она конструирует 
собственную идентичность. Нормативная сила, с другой 
стороны, являются средством конструирования идентич-
ности. Принимая нормы, принимая ценности, страна/ре-
гион воспринимается как структура, готовая к сотрудни-
честву, и приобретает равную идентичность.

Идентичность, существующая в дискурсе, динамич-
на, и статус страны в определенной степени начинается 
с того, какую идентичность ей удалось построить. Нор-
мативная власть –  это средство, с помощью которого 
конструируется идентичность. Принимая определенные 
нормы и ценности, страна/регион рассматривается как 
надежный партнер и получает статус равного.

Формирование новой идентичности всегда вмещает 
в себя два измерения –  внутреннее и внешнее (между-
народное). Внутреннее измерение подразумевает созда-
ние внутригосударственной сплоченности, достижение 
национального консенсуса по фундаментальным прин-

ципам правления и гражданским ценностям, наличие об-
щих культурных и духовных черт. Самоидентификация 
также имеет большое значение. Внутри страны нация 
воспринимает себя как единое целое, как ограничен-
ное сообщество. В этом случае люди относятся к своим 
согражданам как к части единого целого. Международ-
ное же измерение предполагает формирование самоо-
ценки под влиянием людей, принадлежащих к другому, 
внешнему сообществу. Понимание различий между на-
родами и осознание уникальности собственной нации 
также имеют решающее значение для формирования 
идентичности. Как справедливо отмечает Джеймс Рих-
тер: «Национальная идентичность служит важнейшим 
организующим принципом, оправдывающим и обеспе-
чивающим согласованность внутреннего порядка госу-
дарства, однако границы, определяющие эту идентич-
ность, могут быть сформулированы только с учетом 
внешней среды» (Richter, 1996, 74)[2].

Что касается национальной идентичности, конструк-
тивизм утверждает, что государства в международном 
сообществе являются акторами со своей идентично-
стью и интересами. В международной политике на на-
циональные интересы государства как актора, его дей-
ствия и сформулированную внешнюю политику влия-
ют общепринятые знания, и международные отноше-
ния фактически являются взаимным конструировани-
ем между «структурами» и «посредниками». В теории 
А. Вендта идентичность состоит из комбинации внутрен-
них и внешних структур с различными характеристика-
ми. Он разделил национальную идентичность на четыре 
типа: (1) личная или корпоративная, (2) типовая, (3) 
ролевая и (4) коллективная.

Анализируется с точки зрения государственной иден-
тичности России (СССР) до и после распада Советского 
Союза. Советский Союз –  полиэтнический социалистиче-
ский союз, во время холодной вой ны, поскольку идеоло-
гическое противостояние было одной из фокусных точек 
американо- советской гегемонии, для Соединенных Шта-
тов Советский Союз имеет «типовую идентичность» со-
циалистической страны и «ролевую идентичность» миро-
вой державы, что является проявлением объективных ха-
рактеристик Советского Союза как страны (союза), а его 
групповая идентичность полиэтнического государства 
скрыта за этими двумя идентичностями. Однако после 
распада Советского Союза активизировались характе-
ристики национальной идентичности, основанные на объ-
ективных характеристиках населения, территории, гео-
графического положения и природных ресурсов России, 
а именно: Россия –  это современное национальное госу-
дарство, простирающееся через Евразию, исповедующее 
православную веру и имеющее имперские традиции.

Подобно национальной идентичности, международ-
ная идентичность представляет собой совокупность 
индивидуальной (личной или корпоративной) и коллек-
тивной идентичностей. Однако, в отличие от националь-
ной идентичности, сфера применения международной 
идентичности находится на институциональном уровне, 
и в соответствии с теорией Вендта она больше сосредо-
точена на сочетании ролевой и коллективной типов иден-
тичности. Международная идентичность включает в се-
бя как восприятие страной собственного «Я» во внешне-
политическом контексте, так и построение идентичности 
государства в глазах других участников международно-
го сообщества. Интернациональная идентичность стра-
ны есть сочетание двух аспектов –  самоидентификации 
на внутреннем уровне и целостного образа государства 
в восприятии международного сообщества.

Россия является одним из пяти постоянных членов 
ООН, глобальным инициатором и членом ШОС, стран 
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БРИКС и международных организаций, таких как АТЭС. 
Все эти идентичности не являются предопределенными 
или автоматически утвержденными, а появляются в свя-
зи с взаимоотношениями России и других международ-
ных акторов. Это международная идентичность, кон-
струируемая постоянным взаимодействием между стра-
нами. Эта идентичность избирательно воспринимается 
Россией в рамках своей международной деятельности, 
и она тесно связана с обратной связью и признанием 
«Других» в процессе международного взаимодействия.

С распадом Советского Союза, окончанием холод-
ной вой ны и рождением новой России следующие фак-
ты доказывают, что дискурс идентичности связан с на-
циональной безопасностью и международным статусом 
России[2]:

1. С 1989 года положение России в Вашингтонском 
консенсусе, установленном США, отличается от поло-
жения Германии в Версальской и Ялтинской системах 
после Первой и Второй мировых вой н, а окончание хо-
лодной вой ны не считается победой и беспроигрышной 
ситуацией для обеих сторон. Ревизионисты не призна-
ют идентичность России как великой державы, и России 
необходимо заново сформировать свою идентичность 
в международной среде.

2. У Запада в 1990-х годах было два варианта то-
го, как вести себя с Россией: первый –  в соответствии 
с логикой Венской конференции, второй –  в соответ-
ствии с Потсдамской логикой. Ни один из них не был 
полностью реализован, а Запад не был заинтересован 
ни во включении России в свою институциональную 
структуру, ни в ее расчленении. В результате мента-
литет России чреват неудовлетворенностью реальным 
положением дел, беспокойством по поводу ограничен-
ности ресурсов и жалобами на пустые обещания НАТО 
при сохранении прежнего великодержавного менталите-
та (Алексей Миллер, Фёдор Лукьянов, 2016, 12).

3. Россия проделала путь от одного из двух полюсов 
мира к статусу «региональной державы». После распа-
да Советского Союза Россия пережила самый сложный 
период культурной и политической самоидентификации. 
«Москве предстояло избавиться от «комплекса супер-
державы» и по-новому оценить свои место и роль в си-
стеме международных отношений. Нужно было время 
для того, чтобы понять, какие задачи по плечу стране 
и какими ресурсами она обладает для достижения своих 
внешнеполитических целей» [3].

4. После распада Советского Союза, будучи посто-
янным членом Совета Безопасности ООН, Россия пози-
ционировала себя как страж международной безопасно-
сти и активно использовала этот статус для того, чтобы 
играть активную роль в развитии контроля над вооруже-
ниями и разоружением в ООН. Например, когда НАТО 
осуществило военное вмешательство в балканский кон-
фликт в 1990 году, Москва, со своей стороны, использо-
вала ООН, чтобы предотвратить это. Реальность такова, 
что международная система безопасности демонстриру-
ет возникновение однополярной системы безопасности 
с НАТО в качестве лидера, а Россия теряет свою глав-
ную идентичность в международной структуре безопас-
ности. «США ясно дали понять (и продемонстрировали 
это на деле в ходе вой ны на Балканах 1999 г.), что имен-
но НАТО должно стать главным гарантом европейской 
безопасности. Другие региональные организации –  ЕС, 
ЗЕС, ОБСЕ и пр. –  могут лишь играть второстепенную 
роль в архитектуре европейской безопасности XXI в» [3].

5. Распад СССР и формирование новой россий-
ской идентичности совпали по времени со всемирным 
процессом глобализации, который не мог не сказаться 
на национальной безопасности России[3].В геополитиче-

ской ситуации, сложившейся после окончания холодной 
вой ны, России пришлось пересмотреть свою идентич-
ность в отношениях «Россия –  Европа». Россия столкну-
лась с ситуацией, когда процесс европейской интегра-
ции продвигается быстрыми темпами, а ЕС появляется 
на геополитическом ландшафте как новый центр силы, 
как в экономическом, политическом, так и в межрегио-
нальном плане. В то же время, резко контрастируя с рас-
падом Организации Варшавского договора, НАТО пы-
тается усилить свой голос, лидерство и сферу влияния, 
расширяя свое членство.

В целом, Советский Союз оставил наследие как для 
Европы (Западного блока), так и для России. С одной 
стороны, Советский Союз посвятил много ресурсов 
окончанию Второй мировой вой ны, установлению свое-
го статуса сверхдержавы, и даже после распада Россия 
унаследовала плоды своей победы. С другой стороны, 
Советский Союз позволил западным странам укрепить 
общие идеологические и военные, политические и эко-
номические союзы внутри себя. В России все эти гло-
бальные тенденции накладываются на более длитель-
ные процессы формирования национальной и коллек-
тивных идентичностей, определения места страны в ми-
ре. Усугубляющаяся обстановка внешней неопределен-
ности делает насущным вопрос о выработке устойчивой 
и независимой самоидентификации, которая стала бы 
основой для развития[4].

Определение национальной идентичности 
и связанных с ней понятий
Национальная идентичность –  это четкое осознание само-
идентификации страны, отражающее ее отличия от дру-
гих стран. Внутри страны она проявляется как чувство 
принадлежности среди граждан и как важный источник 
политической легитимности. На международном уровне 
национальная идентичность представляет собой роль 
и статус страны по отношению к международному со-
обществу. Национальная идентичность включает в себя 
признание и продолжение присущих стране характери-
стик, таких как язык, культура и история, а также констру-
ирование роли и идентичности страны ее правителями 
в процессе взаимодействия с другими странами в соот-
ветствии с внешними нормами.

Национальная идентичность является основной ха-
рактеристикой нации и служит социальным иденти-
фикатором для ее признания. Конструирование наци-
ональной идентичности предполагает как внутреннее 
признание внутри нации, так и опору на признание дру-
гих субъектов международного сообщества. В этом про-
цессе идентификация граждан играет решающую роль, 
в то время как конструирование социальной идентично-
сти зависит от признания других акторов в международ-
ном сообществе.

Понятие национальной роли изначально использова-
лось при изучении внешней политики страны и относит-
ся к самоопределению лиц, принимающих решения, от-
носительно общих решений, обязательств, правил и мо-
делей поведения, которые соответствуют национальной 
идентичности. Оно также охватывает общую характе-
ристику роли страны в международной системе. Наци-
ональная роль определяется факторами национальной 
идентичности и национального статуса, при этом стра-
ны, обладающие определенной идентичностью и стату-
сом, играют конкретную роль в международной систе-
ме. Национальная роль влияет на понимание лицами, 
принимающими решения, роли своей страны, а также 
влияет на внешнее поведение страны и ее международ-
ный статус.
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Национальный имидж –  это комплексное представ-
ление страны, включающее в себя общую оценку и при-
знание самой страны, ее действий, деятельности и до-
стижений внешней и внутренней общественностью. Он 
отражает общую силу страны. Формирование нацио-
нального имиджа зависит от всеобъемлющей нацио-
нальной мощи страны, но не является синонимом факти-
ческого состояния страны. Национальный имидж может 
быть сформирован с помощью определенных средств. 
Это восприятие страны другими людьми и субъективное 
представление людей о стране. Однако представления, 
сформированные посредством восприятия, могут со-
впадать или не совпадать с объективными характери-
стиками страны, что является результатом социального 
конструирования.

В целом, национальная идентичность, националь-
ное признание, национальная роль и национальный 
имидж являются взаимосвязанными понятиями. Нацио-
нальное признание относится к признанию страной сво-
ей собственной идентичности, при этом национальная 
идентичность определяет национальную роль, которая, 
в свою очередь, влияет на поведение страны и ее меж-
дународный статус. Национальный имидж представляет 
собой субъективное восприятие и оценку страны други-
ми людьми и тесно связан с ее общей силой.

Конструирование Россией собственной 
национальной идентичности
Конструирование/позиционирование Россией собствен-
ной национальной идентичности включает следующие 
измерения.

1. Россия, которая может интегрироваться в Запад
С распадом Советского Союза Россия Б. Ельцина и А. Ко-
зырева отказалась от социализма, надеясь разделить 
с Западом общие идеологии и ценности и, как само собой 
разумеющееся, наладить с ним партнерские отношения. 
В первые дни независимости российские политики выбра-
ли путь развития западной «универсальной демократии» 
и долго подчеркивали желание России присоединиться 
к западному лагерю. Тогдашний министр иностранных 
дел России, Андрей Владимирович Козырев, однажды 
высказал мысль о том, что Россия всегда была частью 
Европы и должна вернуться в Европу и приблизиться 
к Западу и западной цивилизации.

На Вашингтонском саммите 1992 года Россия и США 
достигли ряда консенсусов и соглашений по контролю 
над вооружениями, сокращению стратегических воору-
жений, поддержке миротворческих и гуманитарных уси-
лий ООН и экономическому сотрудничеству. США так-
же обязались выделить 4,5 миллиарда долларов на под-
держку экономических реформ в России. До 1993 года 
Россия пыталась управлять своими отношениями с США 
и Западом на основе идеологического сближения и по-
строить свою собственную «западную» идентичность пу-
тем подражания, которая по сути имела три ключевых 
компонента российского видения национальных интере-
сов –  радикальные экономические реформы, быстрое 
присоединение к западным международным институтам 
и изоляция бывших советских государств (Anne Louise 
Clunan, 2001, 254–266).

В связи с этим, «российские либералы не скрывали 
своих прозападных симпатий, считая, что именно запад-
ный опыт построения демократии и создания эффектив-
ной экономики может быть полезным для России. Для 
них Запад –  естественный и предпочтительный партнер 
Москвы на мировой арене. Россия должна стремиться 
к интеграции в западные экономические, военные и по-

литические институты, а на пути к этой цели –  стараться 
поддерживать отношения партнерства и сотрудничества 
с Западом» [3].

Анализируя мировой порядок, либералы считают се-
бя частью Запада, рассчитывая добиться совместного 
процветания вместе с США и странами Запада. Рос-
сийские либералы согласны с тем, что международные 
позиции США и Запада значительно ослабли, однако 
в ближайшем будущем они могут вновь окрепнуть, по-
скольку Запад был и остается лидером политического, 
технологического и экономического развития, а миро-
вой порядок, сформировавшийся после холодной вой-
ны, в целом рационален и нуждается скорее в улучше-
нии, нежели в преобразовании. Даже если США в итоге 
не оправдают ожиданий, России следует возлагать на-
дежды на Европу, поскольку она позиционирует себя как 
ее неотъемлемую часть (Кортунов, 2016; РЦХВЕ, 2017; 
Явлинский, 2017)[5].

Когда речь идет о национальной безопасности, стрем-
ления либералов также сильно отличаются от стремле-
ний реалистов. Для первых нецелесообразно отделять 
Россию от Запада, и недопустимо заключать союз с та-
кими странами, как Китай, Индия и т.д. Для либералов 
НАТО –  это союз демократий, где эффективно действу-
ют экономические, социальные, политические и воен-
ные институты, и у кого России можно было бы многому 
научиться[3]. Либералы считали, что основные угрозы 
национальной безопасности России лежат не на Запа-
де, а на Юге и на Востоке, где находятся нестабильные 
или агрессивные режимы, формирующие по периметру 
РФ «дугу нестабильности». Вместо того, чтобы бояться 
Запада, Москве нужно вместе с ним бороться против 
общих угроз[6].

Они также не против того, чтобы НАТО поглотила 
некоторые бывшие социалистические страны, и Россия 
даже может стать членом НАТО. По их мнению, именно 
«расширившееся» НАТО должно стать сердцевиной но-
вого режима международной безопасности, ибо у этого 
союза есть весь необходимый политический и военный 
инструментарий, позволяющий эффективно организо-
вать и поддерживать механизм международной ста-
бильности. Остальные же международные организа-
ции, отвечающие за глобальную и региональную без-
опасность (ООН, ОБСЕ, военные структуры ЕС, Совет 
государств Балтийского моря (СГБМ), Баренцев Евро- 
Арктический Совет (БЕАС) и пр.) должны дополнять 
«несущую конструкцию» в виде Северо- атлантического 
альянса[19–22].

2. Россиянин с восточной и западной идентичностью; или 
роль «свободного агента»
В 1991 году Россия столкнулась с дилеммой идентично-
сти, но не с дилеммой идентичности в парадигме «Восток- 
Запад», а с распадом национальной идентичности, вос-
приятия себя как «советского народа». В начале распада 
Россия пыталась ответить на вопрос «кто мы», инте-
грируясь в Запад, но ответ был «никто из нас». Запад 
воспринял окончание холодной вой ны как триумф ка-
питализма и поражение социализма, а раздробленный 
бывший Советский Союз уже не имел квалификации 
и возможностей вести с ними диалог на равных. Россия, 
как его преемница, не могла ни отделиться от советского 
прошлого, ни сформировать новую систему идентично-
сти за короткий период времени. России в кратчайшие 
сроки было необходимо установить новые духовные свя-
зи для страны и ее народа, создать цивилизационную 
ориентацию, реконструировать идентичность, а кризис 
государства и идеологический вакуум привели к появ-
лению неоевразийства.
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Экспансионистские радикалы, представленные Алек-

сандром Дугиным, наиболее известны в неоевразий-
стве. Они считали, что унаследовали геополитические 
теории Хэлфорда Джона Макиндера, по которым Евра-
зия находится на «Мировом острове», определяющие, 
сможет ли она управлять миром. Россия соединяет в се-
бе черты обеих цивилизаций и потому в современных 
условиях естественным образом выдвигается на роль 
посредника между ними и –  одновременно –  гаранта ев-
разийской стабильности[3]. «Евразийцы» были едино-
душны в том, что России уготована особая историческая 
миссия. В силу своего геополитического (евразийского) 
положения и особенностей историко- культурного разви-
тия Россия «обречена» на роль «моста» между двумя 
цивилизациями –  Востоком и Западом[7].

По мнению «евразийских демократов» России жела-
тельно в полной мере принять свою идентичность, в ко-
торой присутствуют качества как Востока, так и Запада. 
В то же время Россия должна сотрудничать с Западом 
на основе равноправия, не нанося при этом ущерба сво-
им интересам на Востоке. По мнению С. Б. Станкевича, 
«сегодня ни атлантическое, ни евразийское направления 
сами по себе не являются хорошими рецептами для рос-
сийской внешней политики. Россия должна стремиться 
к балансу и нацеливаться не на интеграцию ради нее 
самой, а на конструктивное взаимодействие. Россия 
ни в коем случае не отвергает идею присоединения к ве-
дущим странам мира. Вопрос заключается в том, когда 
мы присоединимся к этой группе, и что мы можем пред-
ложить ее членам» [8].

Понимание российской идентичности 
«славянофилами- евразийцами» отличается от кон-
цепции исследователей- демократов. «Славянофилы- 
евразийцы» считают, что Россия не должна ставить во-
прос об интеграции ни в восточную, ни в западную ци-
вилизации. Она должна идти своим путем[3]. По словам 
Э. А. Позднякова, «геополитическое положение России 
не просто уникально (это характерно для любого госу-
дарства), оно является поистине роковым как для нее 
самой, так и для всего мира… Важный аспект этой си-
туации заключается в том, что Россия, будучи располо-
женной между двумя цивилизациями, всегда была есте-
ственным хранителем цивилизационного равновесия 
и мирового баланса сил» [9].

Обобщая идеи неоевразийской школы мысли, причи-
ны позиционирования идентичности России как «моста 
между Востоком и Западом» включают:
– В культурном плане Россия не является обычной 

страной, она занимает значительную часть Евра-
зийского континента и расположена на пересече-
нии Восточной и Западной культурных парадигм, 
что придает ее идентичности уникальную культурно- 
историческую ценность обеих евразийских цивили-
заций.

– С точки зрения географии, положение России неиз-
бежно активизирует геополитические мотивы в со-
знании россиян. Идет ли речь о демократах или сла-
вянофилах, и те и другие полностью согласны с иде-
ей построения сильной, могущественной державы. 
По их мнению важнейшая миссия Российского госу-
дарства –  стать своеобразным мостом на этом кон-
тиненте.

– В процессе построении мирового порядка и в во-
просах дипломатии, хотя демократы и славянофи-
лы подразумевают разные подходы для достижения 
этих целей, и те, и другие признают, что нецелесоо-
бразно вставать только на одну сторону геополити-
ческой лодки. «Евразийцы» считали, что однознач-
ная ориентация России на Запад в период господ-

ства «атлантистов» являлась ошибкой и что Москва 
должна строить свою внешнюю политику по обоим 
геополитическим направлениям» [3].
Однако А. Миллер и Ф. Лукьянов считают, что нынеш-

ний извод евразийской идеи –  это всего лишь смесь при-
митивного понимания имперской сущности государства, 
агрессивного антизападничества и реакционной интер-
претации геополитики (Миллер, Лукьянов, 2016, 24). Так, 
принимая во внимание ценность национального досто-
яния и суверенного статуса страны, они проанализиро-
вали слова Дмитрия Тренина[10], утверждая, что роль 
России как «свободного агента» может быть улучшена. 
«Отход от любой «обреченности», будь то неизбывная 
имперскость и, стало быть, нацеленность на бесконеч-
ный реванш и конфликт с соседями, или неизбежное 
встраивание в  чей-то проект. Исходя из объективных па-
раметров сегодняшнего мира, роль дееспособного «сво-
бодного агента» может оказаться весьма привлекатель-
ной» [4].

3. Россия, которая является одновременно 
геополитическим центром и лидером
Юхан Рудо́льф Челле́н считал, что геополитика является 
компонентом силы государства; он думал о России как 
о «центральной фигуре планетарной выставки», посколь-
ку она является пересечением двух больших миров: За-
падной Европы и Восточной Азии. По этой причине Рос-
сия больше подходила для выполнения посреднической 
роли в международных отношениях, чем другие страны 
(Irina Zeleneva, 2017, 59).

В своей геополитической теории Х. Макиндер под-
черкивал: «Кто правит Восточной Европой, тот господ-
ствует над Хартлендом. Кто правит Хартлендом, тот го-
сподствует над Мировым островом. Кто правит Миро-
вым островом, тот господствует над миром» [11].Разви-
вая идеи Макиндера, Э. А. Поздняков предлагает: «Тот, 
кто имеет контроль над Хартлендом, тот владеет сред-
ством эффективного контроля над мировой политикой 
и прежде всего средством поддержания в мире геопо-
литического и силового баланса. Без последнего немыс-
лим стабильный мир» [12].

Во время «потерянного десятилетия» 1990-х годов 
Россия находилась на грани экономического краха, од-
нако, как проанализировал Роберт Д. Каплан, сейчас 
в России начинается новый цикл экспансии. В концеп-
ции внешней политики Российской Федерации (2000), 
утвержденной в первые годы правления В. В. Путина, 
было четко указано, что основными целями внешней 
политики России являются обеспечение безопасности 
страны, сохранение и укрепление ее суверенитета и тер-
риториальной целостности, упрочение сильной и авто-
ритетной позиции в международном сообществе, со-
действие реализации интересов России как большой 
страны и центра силы в современном мире, развитие 
потенциала России в политической, экономической, ин-
теллектуальной и духовной сферах.

Среди целей общей внешней политики России, про-
водимой при президенте В. Путине, в основном выделя-
ют следующее:

1) С точки зрения региональных конфликтов и об-
щеевропейской безопасности, необходимо обеспечить, 
чтобы любые важные международные решения прини-
мались при участии России.

2) Необходимо сохранить статус-кво на евроатланти-
ческой арене и обеспечить невозможность расширения 
ЕС и НАТО на восток посредством включения в их со-
став бывших союзных республик.

3) Следует предотвратить попытки Запада по «про-
паганде демократии» в России и среди ее соседей, за-
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щитить свой политический курс от возможной смены ре-
жима и пресечь нестабильность в Евразии.

4) Необходимо продвигать экономические интересы 
России, привлекая западные инвестиции в российские 
инновационные проекты (Stent, 2014)[13].

Кроме того, по словам Позднякова, «отсюда проис-
текает геополитическая роль и задача России как цен-
тра Хартленда; здесь лежат истоки ее фундаментальных 
национально- государственных интересов» [12]. По мыс-
ли российского теоретика Хартленд не может выполнять 
свою балансирующую роль в сфере международной без-
опасности, если он раздроблен на части. В этом случае 
он сам окажется в состоянии дисбаланса и хаоса, кото-
рое может распространиться на остальной мир[3]. Объ-
единив идеи исследователей с целями внешней полити-
ки России, можно увидеть, что Россия сконструировала 
свою собственную «геоцентрическую» идентичность.

Ученые- конструктивисты Барри Бузан и Оле Уэвер 
пишут о государствах и территориях как о «региональ-
ных комплексах безопасности» и утверждают, что «с 
точки зрения России, ближнее зарубежье важно для 
безопасности отчасти по конкретным причинам, отча-
сти по стратегическим. Основная стратегическая угроза 
заключается в том, что для того, чтобы Россия остава-
лась великой державой, способной как защищаться, так 
и оказывать определенное влияние в глобальном мас-
штабе, ей необходимо сохранить свою сферу влияния 
в СНГ» [14]. Принимая во внимание эти задачи, прези-
дент В. Путин делает акцент на защите российских на-
циональных интересов и объявляет бывший Советский 
Союз –  известный в Кремле как «ближнее зарубежье» –  
российской «сферой влияния», имеющей большое стра-
тегическое значение для России[15]. Из этого очевид-
но, что Россия видит себя ответственной за стабилиза-
цию в сфере международных отношений, обеспечение 
мирового порядка в геополитике и установление своей 
центральной позиции в области региональной безопас-
ности.

Идентичность России как евразийского центра так-
же разъясняется в исследовании Натальи Цветковой 
о публичной дипломатии ведущих государств. Основы-
ваясь на трех уровнях публичной дипломатии, Россия 
разработала стратегию «Продвижение альтернативной 
российской позиции», используя уровень монолога для 
продвижения идеи о том, что «Россия –  центр Евразии». 
Однако недостатком данной стратегии является то, что 
основная целевая аудитория этого послания ограничена 
левопартийным и русскоязычным миром (Natalia Tsvet-
kova, 2017, 255).

Далее можно рассмотреть вопрос о том, повлияла ли 
идея национального самоуважения на построение Рос-
сией своей собственной идентичности. Если государство 
стремится к самоуважению, то ему следует крайне из-
бирательно подходить к построению своих идентично-
стей. В связи с этим, конструирование определенных 
идентичностей имеет смысл только в том случае, если 
они служат поддержанию высокой самооценки и стату-
са государства. Стоит отметить, что с реалистической 
точки зрения, стремление к таким базовым потребно-
стям страны, как безопасность и процветание, являет-
ся более фундаментальным, нежели стремление к са-
моуважению, которое зачастую является результатом 
успеха государства в дипломатической, политической, 
географической и прочих областях. В подобном случае 
самоуважение является всего лишь приятным побочным 
эффектом глобального успеха. Национальное самоува-
жение –  это не просто феномен как таковой, это прояв-
ление высокого статуса страны в международном иерар-
хическом строе.

Исходя из этого, можно понять точку зрения реали-
стов, которые настаивали на недопущении отмены ре-
жима ПРО, ибо это могло обернуться новой гонкой ядер-
ных вооружений, которую Россия просто не может себе 
позволить. Важно также добиться от Запада признания 
особых интересов и лидерства России на постсоветском 
пространстве[3].

Международная идентичность России в статусе 
«Другого»
Идентичность России как представителя «Другого» в ев-
ропейском дискурсе существует уже давно. На протяже-
нии трех столетий Россия играла роль конституирующего 
«Другого» в формировании европейской идентичности. 
России было предназначено стать своеобразным «варва-
ром у ворот» и «вечным подмастерье». И если с первым 
все понятно, то во втором случае, Европа всегда остава-
лась бы в роли учителя, постоянно изменяя оценочные 
критерии и таким образом закрепляя за Россией роль 
вечного ученика (Миллер, Лукьянов, 2016, 17).

Вопреки благим ожиданиям либералов, идея полно-
го поворота к Западу и интеграции в его интересы об-
рекает построение идентичности «скромного западного 
партнера» на неудачу. По мнению Ханны Смит (Hanna 
Smith, 2014), Россию, начиная с 1991 года, можно рас-
сматривать как страну, которой не удалось достичь ста-
туса признанной великой державы на международном 
уровне, в то время как, в силу исторических и геополити-
ческих причин, население и политическая элита России 
автоматически наделяли свою страну данным статусом. 
Этот разрыв между великодержавностью как частью 
самоидентификации и реальным статусом государства 
в международной политике может привести к взаимным 
заблуждениям и недопониманию и, в конечном итоге, 
к опасной напряженности[2].

Западные страны, во главе с Соединенными Штата-
ми, не приняли международную идентичность «запад-
ных партнеров» России и дали по данному вопросу нега-
тивную обратную связь.

1. Во-первых, согласно глобальным интересам США, 
они не заинтересованы в восстановлении сильной Рос-
сии, слабость которой больше соответствует их между-
народным интересам. Исходя из этого, западные страны 
во главе с США лишь «на словах» удовлетворили прось-
бу России об экономической помощи, что вызвало силь-
ное недовольство в России.

2. Во-вторых, расширение НАТО на восток представ-
ляет угрозу безопасности России. Б. Ельцин ранее уже 
критиковал политику расширения НАТО на восток и об-
винял Европу в том, что она не избавилась от мента-
литета времен «холодной вой ны». Х. Клинтон ответила 
на это: «Страны, не входящие в НАТО, не имеют права 
выражать свое мнение по поводу операций, осуществля-
емых Североатлантическим Альянсом» [17].

3. В-третьих, несмотря на попытки конструирования 
своей «прозападной» идентичности, Россия стала «Дру-
гим» в глазах бывших союзников. Государства Балтии, 
обретшие независимость во многом при поддержке рос-
сийского руководства, вовсе не испытывали ответной 
благодарности. Наоборот, они продолжали называть 
Россию (вслед за СССР) империалистической державой 
и потребовали в кратчайшие сроки вывести российские 
вой ска с их территории. Несмотря на протесты Москвы, 
Латвия и Эстония отказали большей части русскоязыч-
ного населения в гражданстве и проводили, по сути де-
ла, дискриминационную политику в отношении «неграж-
дан». Бывшие социалистические страны Центральной 
и Восточной Европы также быстро отвернулись от Мо-
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сквы и заявили о своей прозападной ориентации (вклю-
чая сферу безопасности)[3].

4. В-четвертых, просьба России о внесении измене-
ний в Договор об обычных вооруженных силах в Евро-
пе (ДОВСЕ) была отклонена. После распада Советско-
го Союза военный баланс, установленный первоначаль-
ным Договором, был нарушен, и просьба России о пере-
смотре была отклонена западными странами.

Другими словами, Соединенные Штаты и другие за-
падные страны всегда негативно реагировали на по-
пытки России построить равноправное партнерство 
с Западом. Вопреки надеждам «атлантистов», Запад 
не только не торопился принять Россию в «клуб избран-
ных», но и недвусмысленно давал понять, что Москве 
еще далеко до принятых в развитом мире социально- 
экономических и демократических стандартов. Более 
того, воспользовавшись ослаблением России, западные 
страны подчас не считались с Россией при решении важ-
нейших вопросов международной безопасности[3].

Более жесткая позиция, исходящая от западного бло-
ка стран, прозвучала в заявлении после саммита НАТО 
в Варшаве в июле 2016 года. «Мы сталкиваемся с ме-
няющимися вызовами в районах Балтийского и Черного 
моря, Северной Атлантики, а также Средиземного моря, 
которые стратегически важны для Североатлантического 
союза и наших партнеров. Россия продолжает усиливать 
свой военный потенциал, наращивать военную деятель-
ность, развертывать новые высококлассные силы и сред-
ства и бросать вызов региональный безопасности» [18]. 
Как анализируют Ф. Лукьянов и А. Миллер, «Июльский 
саммит НАТО в Варшаве фактически санкционировал 
возвращение к парадигме холодной вой ны –  Россия обо-
значена как основной вызов и объект сдерживания» [4].

Россия, находящаяся под влиянием неоевразийских 
идей, также стоит перед дилеммой непонимания соб-
ственной идентичности и негативной реакции Запада. 
В парадигмах, включающих «и западное, и восточное» 
и «ни западное, ни восточное», возникла путаница при 
определении русской идентичности евразийством. В се-
редине 1990-х годов ни одно из направлений евразий-
ства не могло ответить на вопрос, на каких концепциях 
основывается идентичность России.

С цивилизационной точки зрения не представляется 
возможным определить, какие страны относятся к Вос-
току, а какие –  к Западу. Даже если рассматривать стра-
ны с позиции географического расположения, мы видим, 
что, к примеру, Южная Корея –  несмотря на свою терри-
ториальную принадлежность к Восточной Азии –  отно-
сится к западному блоку стран. Как тогда квалифициро-
вать бывшие французские, испанские и нидерландские 
колонии? К какому международному блоку следует от-
нести их?

Что касается вопросов религии, то многообразие ве-
рований, исповедуемых в России, усложняет детерми-
нацию российской идентичности еще больше. Страны, 
которые принято включать в западную цивилизацию, 
также существенно различаются в своих религиозных 
пристрастиях. Запад включает католические Францию, 
Италию, Испанию и в то же время преимущественно 
протестантские США, Англию и смешанную католико- 
протестантскую Германию… Не меньше проблем с опре-
делением религиозной идентичности российской и вос-
точной цивилизаций. Так, вряд ли можно определить 
Россию, традиционно имевшую значительное по числен-
ности мусульманское и еврейское население, как одно-
значно православную (не говоря уже о том, что многие 
россияне –  атеисты по своим убеждениям)[3].

С политической точки зрения, идентичность «моста 
между Востоком и Западом» постепенно вытесняется 

другими странами и подвергается демонизации. Иден-
тификационное позиционирование «моста» и «коорди-
натора» в равной степени приемлемо и для других стран. 
Финляндия, ссылаясь на свой более чем полувековой 
опыт мирного сосуществования с СССР, презентова-
ла себя как естественного посредника в диалоге меж-
ду ЕС и Россией. В 1997 г. она выдвинула инициативу 
по Северному измерению Общей внешней политики 
и политики в области безопасности (ОВППОО) ЕС, на-
целенную на сотрудничество между Евросоюзом и Рос-
сией по развитию российского Северо- Запада и реше-
ние проблем невоенной безопасности в этом регионе. 
Норвегия и Швеция соперничают за лидерство в рамках 
BЕАС (Совет Баренцева/Евроарктического региона). Ка-
нада пытается «играть первую скрипку» в Арктическом 
совете[3].

Международная идентичность российского «Друго-
го» также имеет сильную базовую окраску «ориента-
лизма». «Следует отметить, что цивилизационный или 
идентичный «привкус» всегда присутствовал в россий-
ских дебатах о Европе… Россия всегда стремилась быть 
частью Европы не только в географическом смысле, 
но и в цивилизационном. Однако Европа, за редким ис-
ключением, неохотно признавала «европейскость» Рос-
сии» [2].

В «ориенталистском» контексте Э. Саида, Запад 
имеет весьма стереотипные представления о «восточ-
ных» людях, воспринимая их как нечто экзотическое, 
досовременное, склонное к излишним эмоциям и лени 
и т.д. Образ Востока, как центра праздности и отстало-
сти, мог послужить оправданием политического вмеша-
тельства Великобритании и Франции (а позже и США) 
на Ближнем Востоке.Проецируя принципы ориентализ-
ма на западно- российские отношения, можно увидеть, 
что цивилизация и идентичность России явственно про-
тивопоставляются западной идеологии, даже когда Рос-
сия прилагает много усилий для трансформации своей 
идентичности. В этом процессе Запад использует об-
раз идентичности восточного «Другого», чтобы в явной 
или скрытой форме донести до людей четкое различие 
между «Я-Западом» и «Россией- Другим», и в конеч-
ном итоге реализует позиционирование и продвижение 
«России- Другого» (François Debrix, 2007).

В процессе построения «другой» идентичности в рам-
ках евроцентристского дискурса изменение идентично-
сти России может начаться, прежде всего, с освобожде-
ния от евроцентризма. Но конструирование идентично-
сти и отказ от логоцентризма не означает при этом соз-
дания особой российской нации. Ф. Лукьянов и А. Мил-
лер выступают по этому поводу с критикой: «Восприятие 
нации- государства в качестве нормы можно считать од-
ним из примеров некритического евроцентризма совре-
менной русской политической мысли» [4]. Они предлага-
ют парадигму, которая рассматривает российские наци-
ональные характеристики (русскость) и российскую на-
циональность (российскость) как взаимодополняющие 
принципы –  асимметричную федеральную структуру.
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RUSSIA’S NATIONAL IDENTITY AND THE 
INTERNATIONAL IDENTITY OF THE «OTHER»

Shuwen Zheng
St. Petersburg State University

“Identity” is a complex concept with interdisciplinary origins. An im-
portant feature of the concept of national interest is that it belongs to 
the sphere of objective interests and is a requirement for the repro-
duction or security of state- public complexes.
The formation of a new identity always contains two dimensions –  in-
ternal and external (international). The internal dimension implies the 

creation of intrastate cohesion, the achievement of a national consen-
sus on the fundamental principles of government and civic values, the 
existence of common cultural and spiritual features. Self-identification 
is also of great importance. Inside the country, the nation perceives 
itself as a single entity, as a limited community. In this case, people 
treat their fellow citizens as part of a single whole. The international 
dimension involves the formation of self-esteem under the influence 
of people belonging to another, external community. Understanding 
the differences between peoples and awareness of the uniqueness of 
one’s own nation is also crucial for the formation of identity.
In the process of building a “different” identity within the Eurocentric 
discourse, the change in Russia’s identity can begin, first of all, with 
the liberation from Eurocentrism. But the construction of identity and 
the rejection of logocentrism does not mean the creation of a sepa-
rate Russian nation.

Keywords: identity, eurocentrism, national interests, self-identifica-
tion, nation, Russia.
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Проект «пояса и пути» в осуществлении внешней политики Китая 
в центральной Азии
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Инициатива «Пояса и Пути», о реализации которой председа-
тель КНР Си Цзиньпин объявил во время визитов в Казахстан 
и Индонезию осенью 2013 года, отмечает десятилетие. Начав-
шаяся как континентальный торгово- экономический и инфра-
структурный проект, инициатива «Пояса и Пути» превратилась 
в механизм, направленный на реформирование международ-
ного торгово- экономического порядка. С точки зрения осу-
ществления внешней политики вообще и инициативы «Пояса 
и пути» в частности, Центральная Азия чрезвычайно важна 
для Китая по нескольким причинам, в числе которых положе-
ние «транспортного посредника» для связи с Европой по суше, 
общая граница и, конечно же, значительные запасы природных 
ресурсов, так необходимых для быстрорастущей китайской 
экономики. Но и реализация китайского транспортного проекта 
оказывает огромное влияние на экономику региона.

Ключевые слова: Центральная Азия, Китай, «один пояс –  один 
путь», Экономический пояс Шелкового пути, внешняя политика.

Китайская интеграционная инициатива «Один по-
яс –  один путь» была объявлена Председателем КНР 
Си Цзиньпином в сентябре 2013 г. «Пояс и путь» –  про-
ект по созданию Экономического пояса Шёлкового пути 
(ЭПШП) и Морского Шёлкового пути XXI века. В рамках 
проекта Китай установил пять главных географических 
направлений осуществлений сотрудничества [1]:
• сухопутные: из Северо- Западного и Северо- 

Восточного Китая через Центральную Азию и Рос-
сию до Европы и Балтийского моря; из Северо- 
Западного Китая через Центральную Азию и За-
падную Азию к Персидскому заливу и Средиземно-
му морю; из Юго- Западного Китая через Индокитай 
к Индийскому океану;

• морские: через Южно- Китайское море и Малаккский 
пролив до Индийского океана и дальше до Европы; 
из китайских портов через Южно- Китайское море 
в южную акваторию Тихого океана.
В соответствии с данной установкой китайская сто-

рона определила шесть международных экономических 
коридоров:
1) новый евразийский континентальный мост;
2) Китай–Монголия–Россия;
3) Китай–Центральная Азия–Западная Азия;
4) Китай–Индокитай;
5) Китай–Пакистан;
6) Бангладеш–Китай–Индия–Мьянма.

Центральная Азия (ЦА) на протяжении многих веков 
была динамичным центром, связывающим региональ-
ные и международные сообщества через исторический 
Шелковый путь. В рамках китайской интеграционной 
инициативы важность этого региона определяется тре-
мя факторами. Во-первых, ЦА –  это ворота Китая на За-
пад. Все сухопутные маршруты из Китая в Европу или 
Южную Азию проходят через страны центрально ази-
атского региона. Во-вторых, три государства ЦА имеют 
границу с КНР. И, наконец, регион богат природными ре-
сурсами, особенно запасами углеводородов, что играет 
большую роль для поддержания бурной экономической 
жизни Китая.

Через территорию республик ЦА проходит два ко-
ридора Экономического шёлкового пути: новый евра-
зийский континентальный мост и Китай –  Центральная 
Азия –  Западная Азия. Чтобы создать новый экономиче-
ский пояс, Си Цзиньпин предложил Китаю и странам ЦА 
ускорить взаимодействие в области политики, улучшить 
дорожное сообщение, содействовать беспрепятствен-
ной торговле, расширять денежное обращение и улуч-
шать взаимопонимание. Необходимо отметить, что важ-
ную роль для работы по указанным направлениям китай-
ский глава отвел ШОС [5].

Четыре из пяти центрально- азиатских республик 
имеют статус «стратегического партнёра» КНР, однако 
по сравнению с другими странами «Пояса и пути», Ка-
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захстан в стратегическом плане рассматривается в ка-
честве «портала», ведущего Китай к границе с Европой: 
через казахстанский Хоргос к западному берегу Каспий-
ского моря в Актау [6]. В 2015 году Казахстан и Китай до-
стигли соглашения о сопряжении проекта «Нового Шёл-
кового пути» и новой экономической политики Казах-
стана «Нурлы Жол» («Светлый путь»), о которой было 
объявлено в том же послании Назарбаева. В рамках дан-
ного соглашения были обозначены следующие направ-
ления «стратегической стыковки»: «развитие двусторон-
ней торговли, ускоренное расширение и модернизация 
инфраструктуры, развитие сотрудничества в сфере про-
изводственной деятельности и углубление взаимодей-
ствия в финансовой сфере» [2].

В 2016 г., во время проведения саммита G20 в Хан-
чжоу, в присутствии глав Китая и Казахстана был подпи-
сан «План сотрудничества по сопряжению инициативы 
“Экономический пояс Шелкового пути” и новой эконо-
мической политики “Нурлы Жол”». Еще одним важным 
событием с точки зрения логистики «Пояса и пути» стал 
запуск транспортировки товаров из крупнейшего в ми-
ре китайского оптового рынка Иу. Это произошло зи-
мой 2016 года, когда по единственному связывающему 
КНР, Казахстан, Туркменистан и Иран новому железно-
дорожному пути прошёл первый поезд. Через террито-
рию Республики Казахстан также осуществляется тран-
зит Китая и стран Персидского залива, пропускная спо-
собность которого должна увеличиться в 3 раза [2] после 
завершения начатого в апреле 2016 года строительства 
первого звена второго пути «Алматы-1 –Шу».

Проект «Пояса и пути» также является стратеги-
ческой целью Кыргызской Республики с точки зрения 
инфраструктуры, развития и привлечения инвестиций. 
Ключевые направления кыргызско- китайского взаимо-
действия в рамках реализации Экономического пояса 
Шёлкового пути были официально озвучены в феврале 
2016 года: проект «строительства кольцевой автодороги 
вокруг озера Иссык- Куль», перенос «избыточных про-
изводственных мощностей из Китая в Киргизия», стро-
ительство «железнодорожной магистрали Китай –  Кир-
гизия –  Узбекистан» [2].

Китай в том числе весьма заинтересован в создании 
железнодорожного сообщения с Узбекистаном через 
Киргизию. Помимо экспорта китайских товаров на мест-
ные рынки, использование его в качестве коридора для 
импорта сырья в КНР также обсуждается. В некоторых 
вариантах проекта дорога соединяет Китай через Кир-
гизия не только с Узбекистаном, но также с Таджикиста-
ном, Афганистаном, Ираном и Турцией, вплоть до евро-
пейской железнодорожной сети. Высокий уровень вза-
имной выгоды взаимодействия по этому направлению 
реализации ЭПШП для двух государств очевиден: КНР 
приобретает новый путь доступа на зарубежные рынки, 
при этом ожидается передача данного пути «на баланс 
Киргизии», после того, как затраты на его строительство 
китайскими компаниями окупятся [7].

В сентябре 2014 года был подписан Меморандум 
между Национальной комиссией по развитию и рефор-
мам КНР и Министерством экономического развития 
и торговли Республики Таджикистан, в котором основ-
ное внимание уделяется сопряжению планов развития 
центрально- азиатской республики с осуществлением 
инициативы «Пояса и пути» как важному фактору для 
экономического развития страны. Таджикистан был од-
ним из первых государств, подписавших Меморандум 
о взаимопонимании по проекту «Нового Шёлкового пу-
ти» с Китаем. КНР инвестировал в ремонт и реконструк-
цию нескольких важных для этих двух стран автомаги-
стралей. Китайская компания TBEA приняла участие 

в строительстве единой энергетической сети республики 
и создании ТЭЦ в Душанбе. В обмен на обязательства 
по осуществлению социально- значимых проектов, дан-
ная компания была обеспечена льготными условиями 
работы по решению Парламента Таджикистана [8].

В основном, Пекин инвестирует в добычу природ-
ных ресурсов. Одним из первых заметных присутствий 
китайских инвестиций отразилось в совместном пред-
приятии «Зарафшан» по добыче и переработке золо-
та. Кроме того, было принято решение о строительстве 
промышленного городка, из которого было выделено 
500 млн долл., и который должен включать строитель-
ство заводов по производству пиротехники, свинца, ба-
тарей и цемента. На стадии обсуждения находится про-
ект железной дороги КНР –  Киргизия –  Таджикистан. 
Проект является критическим для Душанбе, ведь с важ-
ными зарубежными рынками связь осуществляется 
по единственному ж/д пути через Узбекистан. Такой же, 
если не большей, степенью важности обладает реализо-
ванное Китайской корпорацией железнодорожных кон-
струкций строительство нескольких железнодорожных 
мостов и подземных тоннелей на дороге Вахдат- Яван, 
посредством которой осуществляется связь Душанбе 
с югом республики. Таджикистан и Китай также актив-
но сотрудничают рамках ШОС и выступают со схожими 
позициями по многим международным и региональным 
вопросам.

Несмотря на нейтралитет Туркменистана и неучастие 
его в ШОС, где КНР активно реализует свой центрально- 
азиатский вектор внешней политики –  между Пекином 
и Ашхабадом установились достаточно дружеские от-
ношения. Богатые запасы природных ресурсов, а в осо-
бенности возможный доступ к «голубому топливу» из ЦА 
в Западную Азию, на Ближний Восток и в Европу, отра-
жает важность Туркменистана с точки зрения энергетики 
и транспорта. Поэтому Китай стремится развивать хоро-
шие отношения с этой центрально- азиатской республи-
кой, особенно в области торговли и энергетических ре-
сурсов. Открытие Туркменбаши –  международного пор-
та, сделает возможной отправку грузов из Китая, Япо-
нии, Кореи, а также из ЦА в порт Бендер Аббас (Иран) 
или Азербайджан, с последующей перевозкой в грузин-
ский Поти. Современное оборудование, которое исполь-
зовалось при строительстве объектов инфраструктуры, 
двух железнодорожных станций, а также нефтяного тер-
минала на таможенном посту «Ымамназар», обусловило 
соответствие первой очереди международной железной 
дороги Туркменистан –  Афганистан –  Таджикистан меж-
дународным стандартам [9].

Узбекистан отличается от других стран ЦА тем, что 
у него нет общей границы с Китаем, и это уменьшает ве-
роятность конфликтов в вопросах границы, водных ре-
сурсов или других критических вопросов. С точки зрения 
транзитного потенциала Узбекистан имеет большое пре-
имущество, так как находится в центре региона и имеет 
развитую сеть железных и автомобильных дорог. В на-
стоящее время Китай и Узбекистан стремятся улучшить 
транспортное сообщение, которое происходит в основ-
ном через территорию Казахстана, что приводит к до-
вольно высоким транзитным расходам. Предполагается, 
что если транспортная проблема будет решена, объем 
двусторонней торговли может быть значительно увели-
чен. Развитие взаимодействия в сфере энергетики мо-
жет внести существенный вклад в двусторонние отноше-
ния и улучшить статус Узбекистана во внешней политике 
КНР. Очевидно, что нефть и газ составляют основной 
интерес Китая к Узбекистану. Если Пекин построит ж/д 
коридор «Китай –  Киргизия –  Узбекистан –  Туркмени-
стан –  Иран –  Персидский залив» с возможным выходом 
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из Ирана через Турцию в Европу по плану реализации 
«Пояса и пути», то это обеспечит включение Узбекиста-
на в глобальную сеть логистических маршрутов, полу-
чение этой центрально- азиатской республикой прямой 
связи с КНР и Ближним Востоком.

Таким образом, невозможно отрицать взаимные вы-
годы КНР и стран ЦА от сотрудничества. Однако в ЦА 
есть некоторые опасения относительно притока мигран-
тов из Китая. Китайские компании по своему обыкно-
вению используют собственные материалы для строи-
тельства инфраструктуры и привлекают рабочую силу 
КНР для выполнения работы. Это может отрицательно 
сказаться на уровне занятости в регионе, вовлечении 
местных специалистов в реализацию совместных проек-
тов в рамках «Пояса и пути». Доминирование китайских 
компаний в крупных проектах в Центральной Азии мо-
жет быть проблематичным для местных компаний. Так-
же возрастает беспокойство по поводу невозможности 
конкурировать с китайскими компаниями, которые обла-
дают большим запасом капитала. Еще одной проблемой 
является рост числа террористических и экстремистских 
групп, которые угрожают реализации инициативы «По-
яса и пути». Предполагается, что построенные в рамках 
реализации китайского транспортного проекта протя-
женные магистрали, порты и мосты могут быть главной 
целью этих групп.

Несмотря на перечисленные точки нестабильности, 
в целом, КНР удалось создать позитивный образ проек-
та в странах Центральной Азии. В работе «Представле-
ния стран о Китайской инициативе «Пояса и пути»: ана-
лиз большого объёма данных» [3] европейского аналити-
ческого центра Bruegel представлен рейтинг позитивно-
го или негативного освещения СМИ различных регионов 
проекта «Один пояс –  один путь». Основываясь на рас-
чётах, проведённых авторами, чем выше рейтинг, тем 
более позитивную оценку имеет интеграционная иници-
атива в государственных СМИ того или иного региона. 
Примечательно, что в самом положительном тоне китай-
ский проект освещается именно в центрально- азиатских 
медиа.

Таким образом, центрально- азиатский вектор внеш-
ней политики КНР находит своё отражение в находящей-
ся на первых этапах реализации китайской инициативе 
«Нового Шёлкового пути». Новые рыночные возможно-
сти доступны в рамках этой исторической инициативы. 
Эта инициатива дает возможность республикам ЦА по-
строить эффективную инфраструктуру и получить до-
ступ к современным технологиям, транспорту и логисти-
ке. Наблюдавшийся за последние 20 лет экономический 
рост в странах ЦА, составляющий в среднем 7% [4] про-
должился в том числе благодаря увеличению инвести-
ций из Китая в рамках реализации ЭПШП.
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The Belt and Road Initiative, the implementation of which Chinese 
President Xi Jinping announced during visits to Kazakhstan and In-
donesia in the fall of 2013, marks the tenth anniversary. Started as a 
continental trade, economic and infrastructure project, the Belt and 
Road Initiative has turned into a mechanism aimed at reforming the 
international trade and economic order. From the point of view of the 
implementation of foreign policy in general and the Belt and Road 
initiative in particular, Central Asia is extremely important for China 
for several reasons, including the position of a “transport intermedi-
ary” for communication with Europe by land, a common border and, 
of course, significant reserves of natural resources so necessary 
for the fast-growing Chinese economy. But the implementation of 
the Chinese transport project has a huge impact on the economy 
of the region.
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В данной статье рассматривается политика Европейского сою-
за в деле разрешения миграционного кризиса, который начал-
ся в 2015 году. Проводится анализ политических инструментов 
сотрудничества, как двусторонних, так и многосторонних, пред-
усмотренных Европейской политикой соседства. Автор уделя-
ет особое внимание реализованным решениям, принимаемым 
согласно логике «экстернализации границ». Исследуются фак-
торы, которые сплотили государства- члены Европейского со-
юза перед лицом нависшей угрозы. В статье анализируются 
действия Европейского Союза, которые не избежали критики 
мирового сообщества, поскольку несколько проектов или пла-
нов действий, подписанных с третьими странами имеют неод-
нозначный «демократический характер», ставят под сомнение 
соответствие основополагающим принципам Союза.

Ключевые слова: миграционных кризис, беженцы, 
государства- члены ЕС, Европейская политика соседства, экс-
тернализация.

С начала миграционного кризиса Европейский союз 
отличился сильной внешнеполитической активностью. 
Совет Европейского союза по иностранным делам про-
вел 184 заседания в период 2015–2021 гг., и за тот же 
период Европейский совет собирался 41 раз для рас-
смотрения вопросов внешней политики и международ-
ных отношений [7].

Ключевым направлением новой Европейской поли-
тики соседства является миграция. Как указано в Со-
вместном сообщении от 18 ноября 2015 года, цель 
ЕПС –  активизация отношений с соседними странами, 
особенно со странами Южного соседства, с примене-
нием как двусторонних инструментов сотрудничества, 
например, соглашений о мобильности, так и многосто-
ронних инструментов сотрудничества, таких как Валлет-
тский план совместных действий [3]. Что касается Юж-
ного соседства, ЕС заключил соглашения о мобильности 
с Марокко, Тунисом и Иорданией. Схемы мобильности 
часто представляются как «тройной выигрыш» для ми-
грантов, стран- партнеров и государств- членов ЕС. Спец-
ифика каждого проекта может отличаться, но возмож-
ные обязательства, запрашиваемые от третьих стран, 
включают реадмиссию (своих граждан и транзитных 
мигрантов), инициативы по предотвращению нелегаль-
ной миграции путем улучшения пограничного контроля, 
борьбы с мошенничеством и пресечения контрабанды, 
предотвращения торговли людьми и поддержки продук-
тивной занятости и создания гуманных условий труда. 
Для выполнения этих обязательств ЕС и потенциальные 
государства- подписанты предлагают перспективу фи-
нансовой и технической поддержки. Партнерства по мо-
бильности оформляются в виде политических декла-
раций между участниками. Поэтому соглашения не яв-
ляются юридически обязывающими. Фактически, пар-
тнерства являются гибкими и понимаются как «живые 
документы», предлагающие участникам адаптировать 
партнерство в соответствии с изменениями и новыми 
потребностями.

Валлетский план действий, с другой стороны, пре-
следует следующие цели: устранение коренных при-
чин миграции, содействие легальной миграции, борь-
ба с торговлей людьми, защита лиц, ищущих убежище, 
и мигрантов, а также сотрудничество в вопросах возвра-
щения и реадмиссии. Для содействия реализации этого 
плана в 2015 году был сформирован Чрезвычайный тра-
стовый фонд ЕС для Африки. Фонд на момент создания 
получил сумму в размере около 2 млрд евро от Европей-
ского фонда развития, далее последовали взносы и по-
жертвования от государств- членов ЕС и других доноров, 
не входящих в состав Европейского союза, например 
Норвегия и Швейцария, выделивших более 70 млн евро.

Кроме того, в области миграции существует 24 
неформальных соглашения о возвращении и реадмис-
сии, заключенных ЕС. Нельзя не упомянуть Соглаше-
ние между Европейским союзом и Турцией, подписанное 
в 2016 году и продленное в дальнейшем. Соглашение, 
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хотя и не является частью политики соседства, однако 
направлено на прекращение нелегальной иммиграции, 
улучшение условий для заявителей в Турции и поощре-
ние регулярной иммиграции. Результаты были видны 
очень скоро: если в 2015 году в Грецию прибыло около 
860 000 мигрантов, то в следующем году –  около 36 000 
[6]. Кроме того, стоит упомянуть двусторонние соглаше-
ния, например, между Италией и Ливией, поддержива-
емые ЕС. Что касается отношений ЕС и Ливии, можно 
вспомнить Мальтийскую декларацию Европейского со-
вета о новых мерах по борьбе с торговлей людьми, под-
писанную в 2017 году. Действия Союза в Ливии сосре-
доточены на подготовке береговой охраны; защите и по-
мощи мигрантам и беженцам; поддержке местных сооб-
ществ и осуществлении пограничного контроля. В об-
щей сложности с 2015 года ЕС выделил 700 млн евро 
на поддержку Ливии в рамках различных инструментов 
финансирования, включая Целевой фонд ЕС по чрезвы-
чайным ситуациям для Африки.

Постепенное увеличение средств, выделяемых Со-
юзом, путем создания или реформирования новых ин-
вестиционных планов, может быть определено как ком-
пенсационные меры. Выделяемые финансовые ресурсы 
направлены как на улучшение условий жизни в центрах 
временного содержания или репатриации, так и на улуч-
шение социально- экономических условий в странах про-
исхождения или транзита. Однако большое количество 
официальных и неофициальных соглашений между ЕС 
и третьими странами часто затрудняет понимание точ-
ного объема средств, направленных на устранение пер-
вопричин, и средств, инвестированных в сдерживание 
потоков. Обычно в этих проектах также участвуют меж-
дународные организации, такие как Управление Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев или Меж-
дународная организация по миграции, а также различ-
ные неправительственные организации [2]. Участие этих 
субъектов и различные компенсационные меры видятся 
как попытка ЕС оправдать перед международным сооб-
ществом различные меры, предпринимаемые на нацио-
нальном уровне, которые серьезно ограничивают право 
на передвижение и миграцию.

Все эти меры подпадают под так называемую поли-
тику «невъезда», что отражает пограничные реалии, ко-
торые, хотя являются относительно новыми, однако вы-
ражают желание ЕС и государств- членов свести к ми-
нимуму или предотвратить прибытие мигрантов на их 
внешние границы посредством ряда мер, приводящих 
к очевидному перемещению или разделению функций 
пограничного контроля с третьими государствами.

Во-первых, это происходит в рамках таких мер, как 
программы, планы действий или международные согла-
шения, побуждающие третьи государства (происхожде-
ния или транзита) контролировать свои границы и ми-
грационные потоки с целью предотвращения их физиче-
ского проникновения на территорию государств- членов 
ЕС, принимая размещение на своей территории, или вы-
дворение, беженцев и мигрантов в целом, прибывших 
из других государств, но стремящихся попасть в евро-
пейские государства в качестве конечного пункта на-
значения [5].

Во-вторых, посредством выполнения функций по-
граничного контроля самими государствами- членами 
за пределами их суверенитета и/или территориальной 
юрисдикции (на суше и на море). Точнее, под экстерна-
лизацией пограничного контроля понимаются ситуации, 
когда нет ни присутствия, ни непосредственного осу-
ществления контрольной деятельности государствен-
ными служащими государств- членов ЕС. Третьи страны 
выполняют определенные функции пограничного кон-

троля и миграционной политики (пограничный контроль, 
задержание и возвращение мигрантов, процессы регу-
ляризации и выдачи разрешений на проживание мигран-
там) как прямое или косвенное следствие соглашений 
с ЕС или государствами- членами ЕС, или в соответствии 
с программами и планами действий, согласованными 
с ЕС или его государствами- членами. И наоборот, си-
туации, связанные с экстерриториальностью функций 
пограничного контроля, подразумевают присутствие 
или выполнение определенных контрольных действий 
или функций государственными должностными лицами 
государств- членов ЕС на территории третьих стран с их 
согласия. Такое присутствие происходит в контексте кон-
троля государством- членом ЕС конкретной миграцион-
ной ситуации.

В целом, соседние страны выполняют три важней-
шие функции: они действуют как своеобразный фильтр 
для мигрантов; они осуществляют отбор среди мигран-
тов; и они служат местом высылки нежелательных ми-
грантов из ЕС. Вследствие экстернализации миграци-
онной политики Союза, он, несомненно, сформировал 
правовую систему и институциональные рамки, регули-
рующие миграцию в соседних странах. Влияние ЕС ока-
зало аналогичное воздействие на всю его периферию, 
что привело к более ограничительной миграционной по-
литике как в восточных, так и в южных регионах. При-
оритетность целей безопасности для ЕС изменила под-
ходы его соседей к миграции, что, несомненно, привело 
к значительно более жесткой политике [1].

Стоит отметить, что данный подход подвергается се-
рьезной критике со стороны как политических институ-
тов, так и гражданского общества в связи с его неодно-
значной этической составляющей. Не имеющие ничего 
общего с европейскими демократическими ценностями 
последствия влияния ЕС на модели международной ми-
грации и самих мигрантов проистекают из отсутствия 
критического «европоцентристского» взгляда на внеш-
нюю миграционную политику. Она направлена на про-
движение приоритетов и модели ЕС без особого учета 
национального контекста реализации или существую-
щих региональных связей. До сих пор, несмотря на об-
щие заявления, осуждающие нарушения прав челове-
ка в соседних странах, внешняя миграционная политика 
ЕС в основном руководствуется собственными интере-
сами. Таким образом, миграционная политика являет-
ся иллюстрацией того, как этические дискурсы и цели 
могут быть сдвинуты на второй план противоречащими 
им целями безопасности и внешними политическими ак-
торами.

Приведенные примеры свидетельствуют об активной 
внешнеполитической деятельности Союза, направлен-
ной на сдерживание потоков, стремлении к все более 
тесному сотрудничеству со странами происхождения по-
токов и транзита в области противодействия нелегаль-
ной иммиграции, репатриации и приема лиц, ищущих 
убежища. Применяя парадигму либерального межпра-
вительственного подхода и в этом случае, европейские 
правительства разделяют главную цель –  ограничить ко-
личество заявлений о предоставлении убежища, подпа-
дающих под их юрисдикцию. В этом случае рост мигра-
ции порождает консенсус в отношении общего погра-
ничного контроля, где единственным балансирующим 
актом является общеевропейская политика снижения 
миграции путем закрытия портов, строительства забо-
ров и побуждения правительств соседних стран за пре-
делами ЕС к ограничению миграции и размещению ми-
грантов. Либеральный межправительственный подход 
определяет это как единственно возможное решение 
для пунктов назначения, таких как ЕС, а также Австра-
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лия и США, когда они сталкиваются с экзогенным шо-
ком, таким как внезапное увеличение миграционных по-
токов. В действительности, отсутствие сотрудничества 
в решении проблемы лиц, ищущих убежища, сместило 
фокус межгосударственных переговоров на снижение 
общего уровня иммиграции в ЕС, вопрос, по которому 
европейские правительства в основном солидарны. Как 
свидетельствует большое количество соглашений, офи-
циальных или неофициальных, заключенных ЕС, Европа 
добилась необычайного успеха. Действительно, после 
пика в 2015 году миграция в Средиземноморье неуклон-
но снижается, что отчасти отражает скоординированные 
усилия стран и ЕС по сдерживанию миграции [4].

Из этих размышлений можно сделать вывод, что на-
личие ситуации симметричной взаимозависимости, ког-
да государства- члены обладают одинаковой переговор-
ной силой, и совпадение их интересов приводит к со-
трудничеству между государствами. Сотрудничество 
в области управления потоками также объясняется тем, 
что государства заинтересованы в снижении масштабов 
миграционных потоков. В этом случае государства пред-
почитают принимать на себя расходы по «экстернализа-
ции» миграционного контроля, которые оказываются ни-
же, чем расходы по совместному управлению политикой 
предоставления убежища и миграции.
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В статье анализируется роль франко- германского тандема 
в контексте реформирования Евросоюза в соответствии с пла-
ном Президента Французской Республики Эммануэля Жан- 
Мишель Фредерика Макрона. Стремясь расширить и углубить 
евроинтеграцию, глава Французской Республики Э. Макрон 
начал продвигать амбициозный план реформирования объеди-
нения. Осознавая невозможность осуществления своих «напо-
леоновских» планов в одиночку, Президент Пятой Республики 
предложил их вниманию главного союзника Парижа по ЕС –  
Берлина. Однако французский лидер не учёл, что интересы 
немцев не всегда и не во всём совпадают с интересами фран-
цузов. Рейнский сосед не пришёл в восторг от проекта Макро-
на, тем не менее поддержал, хоть и с большими оговорками, 
эту инициативу. Германия знатно отредактировала первона-
чальный план Франции для Европы, а по некоторым вопросам 
стороны ввиду существенных различий в подходах до сих пор 
не пришли к общему знаменателю, из-за чего то и дело вы-
сказывается мысль о распаде тандема. Всё же думается, что 
об этом говорить рано. Дан прогноз, что евроинтеграция про-
должится, а франко- германская ось и дальше будет выступать 
двигателем этого процесса, однако форма будущего партнёр-
ства двух стран может претерпеть трансформацию. Автором 
высказывается предположение, что в дальнейшем сотрудни-
чество между бывшими врагами будет вестись исключительно 
по тем вопросам, по которым у сторон наблюдается сходство 
взглядов и которые для обоих партнёров представляют взаим-
ный интерес.

Ключевые слова: Франция, Германия, Макрон, Меркель, 
Шольц, франко- германский тандем, план Макрона по рефор-
мированию ЕС.

Из всех кандидатов в президенты Французской Ре-
спублики 2017 года лишь экс-министр экономики, фи-
нансов и цифровой экономики Франции был ярым ев-
рооптимистом. Тот факт, что во втором туре проевро-
пейский кандидат одержал уверенную победу над ярым 
евроскептиком Марин Ле Пэн (66,1% голосов против 
33,9%), продемонстрировал степень поддержки фран-
цузами движения их страны по европейскому пути.

План новоиспечённого президента предполагал со-
здание отдельного от бюджета зоны евро, бюджета ЕС 
с назначением министра финансов еврозоны под кон-
тролем соответствующего парламента, унификацию ча-
сти налогов внутри ЕС, создание общей европейской 
армии, совместного оборонного бюджета, формирова-
ние общеевропейского агентства по делам беженцев, 
реформу общей сельскохозяйственной политики ЕС, 
интеграцию образовательных процессов, увеличение 
ежегодного обмена студентами и специалистами меж-
ду странами Европейского союза в рамках программы 
«Эразмус», конвергенцию в сфере экологии, защиты 
климата и устойчивого развития [11].

За первый год своего президентства Макрон произ-
нёс несколько программных речей, посвященных про-
блемам реформирования Европы [10]. Выступление Ма-
крона в столице Греции 07 сентября 2017 года было по-
священо демократии в Евросоюзе. Выступая в Сорбонне 
26 сентября 2017 года, Макрон назвал способ гаранти-
ровать будущее Европы. Он состоит в восстановлении 
суверенной, единой и демократической Европы [14]. 
В выступлении в Европарламенте от 17 апреля 2018 го-
да Макрон сфокусировался на европейском суверени-
тете. 10 мая 2018 года Э. Макрон был удостоен премии 
Карла Великого в Аахене «за стратегическое видение 
новой Европы». Выступая с речью на церемонии вру-
чения премии, лидером Франции были названы четыре 
категорических императива к действию. В первом под-
черкивалась важность европейского суверенитета, ко-
торый, направляя, превратил бы Европу в собственную 
геополитическую, торговую, климатическую, экономи-
ческую, продовольственную и дипломатическую держа-
ву. Во втором императиве звучал призыв к объедине-
нию Европы и говорилось о риске ее расслоения, что 
еще больше уменьшило бы её суверенитет. В третьем 
императиве звучал призыв не бояться, быть смелыми, 
чтобы  что-то сделать. В четвертом говорилось о том, что 
не нужно ждать, что время пришло, нужно действовать 
сейчас, реформировать ЕС уже сегодня [13].

Молодой французский лидер понимал, что реализо-
вать свой “европейский проект” в одиночку ему не удаст-
ся, поэтому предложил его вниманию главного союз-
ника Франции по ЕС –  Германии. О ставке Макрона 
на диалог с ФРГ свидетельствует тот факт, что первый 
свой зарубежный визит он совершил именно в Берлин. 
Уже на следующий день после официального вступле-
ния в должность Президента Французской Республики 
Э. Макрон встретился с федеральным канцлером Герма-
нии Ангелой Меркель. В ходе встречи лидеры двух госу-
дарств высказались за реформирование Европейского 
союза. Также они договорились «очень тесно работать 
вместе» [6]. О приоритете сотрудничества с Берлином 
свидетельствует также уже упоминавшееся выше вы-
ступление Макрона в Сорбонне, во время которого было 
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отмечено, что ключевую роль при решении глобальных 
проблем современности, к коим относится и «евроскле-
роз», должен играть франко- германский тандем.

28 сентября 2017 года, на четвертый день после вы-
боров в Бундестаг, на второй день после речи Макрона 
в Сорбонне, Меркель заявила, что констатирует сход-
ство в позициях двух государств, однако предстояло ещё 
обсудить детали. До формирования правительственной 
коалиции в Германии Ангела Меркель осторожно отзы-
валась об инициативах французского лидера. Макрон 
со своим «европейским планом» оказался в самом эпи-
центре коалиционных переговоров. Инициативы прези-
дента Французской Республики требовали от герман-
ских партий определения позиций к ним [8]. Процесс 
формирования правительственной коалиции в ФРГ за-
нял пять месяцев. Лишь 12 марта 2018 года в Берлине 
был подписан коалиционный договор, в котором был 
определён состав нового правительства. Федеральное 
правительство Германии долго противилось инициати-
вам лидера Франции. Лишь 03 июня 2018 в интервью 
FAZ канцлер Меркель заявила, что готова их поддер-
жать, но с некоторыми оговорками.

19 июня 2018 года была заключена Мезебергская 
декларация о создании бюджета еврозоны, в которой 
остались практически все основные идеи и предложе-
ния, изначально выдвинутые Макроном. Однако нужно 
заметить, что Рейнский сосед всё же внёс коррективы 
в первоначальный план Макрона: от идеи введения ми-
нистра финансов и создания парламента еврозоны при-
шлось отказаться, а бюджет еврозоны стал меньше [11]. 
Тем не менее, нужно признать, что хозяину Елисейско-
го дворца удалось отстоять свой план реформирования 
ЕС [10].

22 января 2019 года Ангела Меркель и Эммануэль 
Макрон подписали в Аахене новый договор о сотрудни-
честве их стран –  в дополнение к Елисейскому догово-
ру 1963 года. Берлин и Париж обязались содействовать 
евроинтеграции, углублению экономического и валют-
ного союза внутри ЕС, созданию франко- германской 
экономической зоны с общими правилами, укреплению 
трансграничного сотрудничества, сотрудничеству по во-
просам энергетики и климата, сотрудничеству в косми-
ческой отрасли, расширению программы мобильности. 
Партнёры также договорились согласовывать свои по-
зиции в рамках ООН, а получение Германией статуса 
постоянного члена в Совбезе ООН было названо общим 
приоритетом [2].

Спустя год после подписания Ахенского договора, 
в январе 2020 года, Берлин и Париж отметили направле-
ния, в которых им удалось преуспеть: это и более тесное 
сотрудничество в приграничном регионе, и увеличение 
числа молодежных обменов, и исполнение данного Па-
рижем обещания по содействию в получении Берлином 
места постоянного члена в Совете Безопасности ООН 
(в марте и апреле 2019 года имело место совместное 
председательство двух стран в СБ ООН), однако в стра-
тегически важных областях –  экономической интеграции 
и военного сотрудничества –  прорыва не случилось [4].

26 сентября 2021 года в Германии прошли парла-
ментские выборы. Ещё в далёком 2018 году Ангела До-
ротея Меркель объявила, что после того, как в 2021 го-
ду истекут её полномочий как главы правительства, она 
не будет в очередной раз бороться за пост федерально-
го канцлера [7]. Так и произошло: «Мути» не участвова-
ла в избирательной гонке. От ХДС на пост бундескан-
цлера в случае победы на выборах в Бундестаг была 
выдвинута кандидатура Армина Лашета. Однако побе-
дителями избирательной гонки стали социал- демократы 
во главе с Олафом Шольцем. Их поддержали 25,7% из-

бирателей. А блок ХДС/ХСС показал худший результат 
в своей истории –  24,1% [9]. В результате коалиционных 
переговоров было сформировано новое правительство 
Германии, состоящее из СДПГ, «Зелёных» и «Свобод-
ных избирателей». 9-ым Федеральным канцлером Гер-
мании стал социал- демократ, экс-вице-канцлер ФРГ, 
экс-министр финансов ФРГ Олаф Шольц.

Для франко- германской пары это были хорошие 
вести, ведь консерваторов (ХДС/ХСС), чья реакция 
на предложения Макрона была не столь восторженной, 
как минимум по части экономических трансформаций, 
не включили в «светофорную» коалицию, а «Зелёные», 
которые ещё во главе с Джемом Оздемиром (сопред-
седатель Партии «Зелёных» в 2008–2018 гг.) едино-
душно поддержали инициативу главы Французской Ре-
спублики, полагая, что будущее двух соседей по Рейну 
в единой Европе, –  участники трёхпартийной коалиции. 
Да и новый канцлер Олаф Шольц ещё на посту министра 
финансов ФРГ в правительстве Меркель заявлял, что 
его «вдохновляют идеи Макрона». О желании социал- 
демократа двигаться в направлении евроинтеграции 
вместе с хозяином Елисейского дворца свидетельству-
ет тот факт, что свой первый зарубежный визит он на-
нес именно в Париж, где обсудил с президентом Фран-
ции укрепление европейского суверенитета и усиление 
Европы [3].

Однако уже в апреле минувшего года над франко- 
германским ядром, да и над дальнейшей евроинтегра-
цией в целом нависла опасность: 10 апреля 2022 года 
прошёл первый тур президентских выборов во Фран-
ции, а на 24 апреля был назначен второй, в ходе кото-
рого за президентский пост, точно, как в 2017 г., боро-
лись Э. Макрон и Марин Ле Пен. На выборах Президента 
Французской Республики в апреле 2022 года шла речь 
о будущем Европы [17], поскольку, если бы к власти 
во Франции пришла лидер «Национального объедине-
ния», дальнейшая евроинтеграция была бы невозмож-
ной, ведь одними из положений политической програм-
мы её партии являются восстановление главенства на-
ционального законодательства над европейским, пере-
смотр договоров с Евросоюзом и бол́ьшая степень неза-
висимости Франции от Брюсселя. Марин Ле Пэн также 
известна своим намерением вернуть таможенные гра-
ницы внутри Евросоюза и провести референдум по во-
просу о выходе Республики из зоны евро. А Эмманюэль 
Макрон вообще уличил свою соперницу в желании выве-
сти Францию из ЕС –  осуществить «Фрексит» [5]. Стоит 
также напомнить, что именно «Национальный фронт» 
(до 01 июня 2018 года партия Ле Пен носила название 
«Национальный фронт») был одной из тех партий, кото-
рые выступили против ратификации Маастрихтского до-
говора в 1992 году и Европейской конституции в 2005 го-
ду. Известна и позиция Марин Ле Пен относительно 
Ахенского договора. Так, ещё до его подписания политик 
опубликовала эмоциональное видеообращение к фран-
цузам, где назвала Макрона предателем. Марин Ле Пэн 
подвергла критике планы правительств Франции и Гер-
мании по усилению межрегионального приграничного 
сотрудничества. С её точки зрения, развитие билингвиз-
ма в Эльзасе, регионе Франции, который в 1871–1919 гг. 
входил в состав Германской империи, неизбежно приве-
дёт к его германизации. Тесное сотрудничество пригра-
ничных регионов, по мнению Ле Пен, является попыт-
кой Берлина увеличить своё влияние в землях, которые 
долгое время были камнем преткновения в отношени-
ях между двумя странами. Кроме того, политик считает, 
что, обязавшись согласовывать свою позицию в рамках 
ООН с германской, Франция тем самым «выводит себя 
из круга великих держав» [2].
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Беспокоясь за судьбу Европы, главы правительств 
Германии, Испании и Португалии призвали французов 
во втором туре сделать выбор в пользу «кандидата- 
демократа, который считает, что в Европейском союзе 
Франция сильнее» [15].

С результатом в 58,55% победу на выборах одер-
жал еврофил Э. Макрон. Бундесканцлер Олаф Шольц 
поприветствовал итоги голосования. В Берлине пере-
избрание Макрона на пост Президента Франции было 
встречено с облегчением, соизмеримым со страхом, вы-
званным предположением о победе Марин Ле Пен. «По-
здравляю, дорогой президент Эммануэль Макрон. Твои 
избиратели послали сегодня мощный сигнал в пользу 
Европы. Я с нетерпением жду продолжения нашего со-
трудничества!», –  написал в Twitter (социальная сеть 
заблокирована на территории России) лидер Социал- 
демократической партии Германии [16].

Невзирая на декларируемые намерения продолжать 
двустороннюю коллаборацию, отношения между Берли-
ном и Парижем в последнее время ухудшились, а ситу-
ация, которая сложилась в октябре- ноябре минувшего 
года, вообще казалась фатальной: визит Олафа Шоль-
ца в Париж прошёл в необычайно холодной атмосфе-
ре и не завершился совместной пресс- конференцией; 
из-за разногласий по вопросам энергетической полити-
ки, обороны и мер экономической поддержки заседание 
кабинетов министров обеих стран по инициативе фран-
цузской стороны было перенесено на январь 2023 года; 
в Китай канцлер отправился самостоятельно, а не в ком-
пании своего французского коллеги, хотя, по данным 
ряда СМИ, глава французского государства предлагал 
бундесканцлеру отправиться в Пекин вместе, чтобы про-
демонстрировать тем самым сплоченность Евросоюза, 
но германская сторона якобы отказалась [1].

Отложенное на январь 2023 года заседание франко- 
германского совета министров, однако, всё же состоя-
лось. Более того, оно пришлось на символическую да-
ту –  22 января 2023 года. Ровно 60 лет назад, 22 января 
1963 года, Конрадом Аденауэром и Шарлем де Голлем 
был подписан Елисейский договор, который поставил 
точку во франко- германской вражде. По итогу засе-
дания кабинетов министров обеих стран стало понят-
но, что два локомотива Европы  всё-таки смогли прео-
долеть разногласия и договориться «работать вместе 
во благо Европейского союза, который был бы более 
жизнеспособным, устойчивым и более способным дей-
ствовать независимо». Для достижения этой цели сторо-
ны заявили о намерении «укреплять двусторонние связи 
во всех областях, которые лежат в основе подлинного 
европейского суверенитета, начиная с сильной европей-
ской внешней политики и политики безопасности, укре-
пления европейской обороны, сильной промышленной, 
технологической и цифровой политики, сильной эконо-
мики, энергетической безопасности, перехода к зеленой 
экономике и укрепление европейской демократической 
модели» [12].

Поскольку Берлин и Париж зачастую не могут прийти 
к единому знаменателю по целому ряду вопросов евро-
пейского строительства, то и дело высказывается мысль 
о закате франко- германского дуэта. Всё же думается, 
что об этом говорить рано. Евроинтеграция продолжит-
ся, а франко- германская ось и впредь будет выступать 
двигателем этого процесса, однако форма будущего 
партнёрства двух стран может претерпеть трансфор-
мацию. Вероятно, в дальнейшем сотрудничество между 
бывшими врагами будет вестись исключительно по тем 
вопросам, по которым у сторон наблюдается сходство 
взглядов и которые для обоих партнёров представляют 
взаимный интерес.
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THE FRANCO- GERMAN TANDEM AND MACRON’S 
PLAN TO REFORM EUROPE

ZharovV.A.
Diplomatic Academy of the Russian Foreign Ministry

The article analyzes the role of the Franco- German tandem in the 
context of the reform of the European Union in accordance with the 
plan of the President of the French Republic Emmanuel Jean- Michel 
Frederic Macron. In an effort to expand and deepen European inte-
gration, the head of the French Republic, E. Macron, began to pro-
mote an ambitious plan to reform the union. Realizing the impossi-
bility of implementing his “Napoleonic” plans alone, the President of 
the Fifth Republic brought them to the attention of Paris’ main ally 
in the EU –  Berlin. However, the young French leader did not take 
into account that the interests of the Germans do not always and 
in everything coincide with the interests of the French. The Rhen-
ish neighbor was not very enthusiastic about Macron’s project, but 
nevertheless supported, albeit with great reservations, this initiative. 
Germany notably edited France’s original plan for Europe, and on 
some issues, due to significant differences in approaches, the par-
ties have not yet come to a common denominator, which is why the 
idea of the collapse of the tandem is constantly being expressed. 
Still, it seems too early to talk about this. It is projected that Europe-
an integration will continue, and the Franco- German axis will con-
tinue to act as the engine of this process, however, the form of the 
future partnership of the two countries may undergo transformation. 
The author suggests that in the future, cooperation between the for-
mer enemies will be conducted exclusively on those issues on which 
the parties have similar views and which are of mutual interest to 
both partners.

Keywords: France, Germany, Macron, Merkel, Scholz, the Franco- 
German tandem, Macron’s plan to reform the EU.
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В национальном докладе РФ на II Международном конгрессе 
ЮНЕСКО определен один из основных механизмов реформи-
рования системы образования –  ее информатизация. Уроки 
с использованием информационных технологий становятся 
привычными для младших школьников, а для учителей –  нор-
мой работы. Они являются одним из главных результатов ра-
боты в практике педагога начальных классов. Использование 
информационных технологий в образовательном процессе 
начальной школы позволяют развивать логическое мышление, 
усилить творческое направление учебного процесса.

Ключевые слова: информационные технологии, инновацион-
ный подход, компетентностный подход, цифровая технология, 
информационно- коммуникативные умения, формирование ин-
формационной культуры, младший школьник.

Современная образовательная система характеризу-
ется глубокими изменениями, направленными на дости-
жение нового качества образования, где приоритетными 
направлениями являются обновление целей, содержа-
ния, методов, форм и средств обучения на основе ин-
новационных подходов. Федеральные образовательные 
стандарты третьего поколения по направлению «Педа-
гогическое образование» –  новый шаг в его реформи-
ровании. В их основе лежит компетентностный подход, 
при котором обучающиеся приобретают востребован-
ные компетенции, формирующиеся посредством реше-
ния нестандартных профессиональных задач. Благодаря 
их внедрению начальное образование стало открытым 
к инновациям, гибко обновляющим программы образо-
вания и содержание обучения в соответствии с потреб-
ностями общества.

В период кардинальных изменений в обществе, пе-
рехода к качественно новым отношениям в социуме по-
явилась необходимость рассмотреть вопрос инноваци-
онной образовательной среды в школе. Инновационный 
подход к обучению и воспитанию –  это использование 
в образовательном процессе педагогических инноваций, 
в том числе информационных технологий.

Анализ использования данных технологий в об-
учении школьников мы можем проследить в рабо-
тах В. П. Беспалько, Б. С. Гершунского, В. В. Гриншкун, 
А. В. Денисова, В. Л. Иноземцева, К. К. Колина, Е. И. Пе-
тухова, Е. С. Полат, А. И. Ракитова, А. Д. Урсул, Ю. Хабер-
мас, Ф. Янушкевича и др.

Сегодня уже существует довольно большое количе-
ство научных публикаций и учебных пособий, посвящен-
ных информационно- коммуникационным технологиям 
образовании, которые являются одним из основных ин-
струментариев формирования цифровой культуры обу-
чающихся.

В «Концепции модернизации российского образова-
ния на период до 2025 года» указано, что важной со-
ставляющей современного процесса обучения является 
разработка учебных программ, реализующих информа-
ционные технологии в обучении и воспитании обучаю-
щихся.

Мультимедиа и электронные ресурсы сети Интер-
нет стали активно применяться учителями- практиками 
в общеобразовательных школах, что позволяет развить 
логическое мышление, усилить творческое направле-
ние учебного процесса. Современные учителя открыты 
к применению в своей практике новых компьютерных 
и интернет- технологий. В основном это использование 
на уроках программ Power Point, статистических данных 
из поисковых систем Google, Yandex, Mail и др. [2].

Назрела необходимость создания методики их при-
менения на уроках с целью формирования знаний, уме-
ний и навыков начального образования у обучающихся, 
при выполнении домашней и самостоятельной работы.

В соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального 
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общего образования (ФГОС НОО) третьего поколения, 
для того чтобы выпускник школы уверенно чувствовал 
себя в социальном обществе, ему необходимы практико- 
ориентированные знания. По этой причине основная 
идея, которой придерживается ФГОС –  это развитие 
учебных действий учеников с помощью информацион-
ных технологий, тем более без них уже сложно предста-
вить современную школу.

Последние стандарты построены и опираются на ком-
петентностный подход, при котором от школы требуется 
не только определенный набор дисциплин, но и приоб-
ретение обучающимися компетенций, необходимых со-
временному обществу. Сегодня мы наблюдаем и прак-
тикуем в своей деятельности, что начальное педагогиче-
ское образование открыто к инновациям, подвижно, ва-
риативно. Оно дает возможность обновлять содержание 
образовательных программ в соответствии с запросами 
общества, реализовывать идеи гуманизации.

Анализируя работы Н. Ф. Радионовой, А. П. Тряпи-
цыной и др., мы позволим подчеркнуть, что компетент-
ностный подход в отечественной педагогике и методике 
обучения и воспитания представляет собой интеллекту-
альное развитие обучающегося, его личностную заинте-
ресованность при формировании знаний, умений и на-
выков, четкое определение целей обучения, личностного 
поведения и оценочных критериев [4].

Как пишет В. А. Сластёнин, технология –  это совокуп-
ность и последовательность методов и процессов пре-
образования исходных материалов, позволяющих полу-
чить продукцию с заданными параметрами [5].

Использование Интернета в обучении практически 
по всем школьным дисциплинам начальной школы по-
зволяет обучающемся овладеть дополнительными уме-
ниями по применению новых технологий поиска, перера-
ботки и представления информации.

1. Анализируя понятие «информационные техноло-
гии», полагаем, что информационно- коммуникативные 
технологии следует понимать как совокупность приемов, 
методов, способов, применяемых посредством исполь-
зования средств вычислительной техники, с целью сбо-
ра, хранения, обработки, передачи и использования дан-
ных при условии, что доступ к технологической системе, 
предназначенной для передачи по линиям связи инфор-
мации, также обладает доступом посредством использо-
вания средств вычислительной техники [3].

Можно выделить ряд подходов к использованию ин-
формационных технологий при обучении в младших 
классах.

1. Мотивационный подход, направленный на увели-
чение интереса обучающихся к учебе, на развитие навы-
ков и знаний, необходимых для информационной куль-
туры школьников; на появление возможности раскрыть 
творческие особенности детей и т.д.

2. Содержательный подход, обеспечивающий визу-
альное оформление на интерактивной доске педагогом 
новых тем; применение интерактивных домашних зада-
ний, а также современных упражнений для формирова-
ния самостоятельности у младших школьников.

3. Учебно- методический подход, включающий ис-
пользование электронных и информационных ресурсов 
в качестве педагогической и методической поддержки 
образовательного процесса и т.д.

4. Организационный подход, используемый для ор-
ганизации обучения: во время учебного процесса в за-
висимости от индивидуальной программы или на основе 
индивидуальных планов ученика, а также в форме фрон-
тальной или подгрупповой работы.

5. Контрольно- оценочный подход, служащий сред-
ством мониторинга и оценки образовательных результа-

тов учащихся и включающий тесты и тестовые задания, 
которые позволяют организовать различные виды кон-
троля, такие как вступительный, промежуточный и ито-
говый, например, «Дневник.ру».

Рассмотрим этапы дидактической основы при раз-
работке уроков с применением цифровых технологий:

этап 1 –  подготовительный –  необходимость приме-
нения ИКТ на данном уроке;

этап 2 –  аналитико- конструктивный –  определение 
цели урока, его задач, стимулирование учащихся к де-
ятельности, подготовка памяток и алгоритмов по орга-
низации самостоятельной работы и формировании ин-
формационной культуры, возможностями практического 
использования, учитывая возраст обучающихся;

этап 3 –  практико- ориентированный –  обусловлен 
на основе анализа выбором учителем информационных 
технологий для урока;

этап 4 –  оценочно- рефлексивный –  консультирова-
ние обучающихся, организация деятельности по само-
оценке;

этап 5 –  презентативный –  подготовка экспертов, 
проектирование презентации, организация диспута 
по обсуждению увиденного, организация самооценки.

Исходя из всего выше сказанного, мы разработали 
программу по использованию информационных техно-
логий в начальной школе.

Цели программы: разъяснение идеи компетентност-
ного подхода в обучении младшего школьника, совер-
шенствование качества урока, усиление мотивации уче-
ния; развитие умения работать с информационными тех-
нологиями.

Задачи программы:
1) повысить эффективность обучения в школе за счет 

индивидуализации и использования дополнительной 
мотивации;

2) активизировать познавательную учебную деятельность;
3) акцентировать внимание на частично- поисковую, ис-

следовательскую и проектную деятельность;
4) способствовать развитию интеллектуального потен-

циала школьника, за счет внедрения ИКТ.
Методика использования программы предполагает: 

оптимизацию работы обучающихся; усовершенствова-
ние уровня подготовки обучающихся в области знаний.

Обозначим ключевые направления применения ин-
формационных технологий в обучении в начальных клас-
сах (табл. 1).

При изучении дисциплины «Технология» в начальных 
классах для развития информационно- коммуникативных 
умений следует использовать такие методы, как: метод 
проектов, метод информационного ресурса, игры, тео-
рии решения изобретательских задач.

Например, ученики четветого класса выполняя про-
екты «Вышивка крестом», «Ловец снов» и т.д. использу-
ют Microsoft PowerPoint при поиске актуальной информа-
ции, оформлении работы и презентации.

В дидактике основным методом обучения считается 
метод информационного ресурса. Его преимущество за-
ключается в том, что обучающийся может многократно 
работать с учебной информацией в доступной для него 
скорости и удобном времени. При этом задача учителя, 
применяющего метод информационных ресурсов, за-
ключается в том, чтобы подобрать нужный ресурс и ори-
ентировать школьников в них.

Развить информационные навыки у младших школь-
ников особенно хорошо помогает игровая деятельность, 
которая может быть представлена в виде составления 
сообщения по теме «Бытовая техника» с опорой на клю-
чевые слова в Microsoft Word, при этом не ориентируясь 
на помощь со стороны учителя [6].
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Таблица 1. Методика применения информационных технологий на разных этапах урока

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность обучающегося

Повторение пройденного 
материала

Онлайн- тестирование, опрос в гугл-форме Выполнение задания на телефоне или компьютере

Ознакомление с новой 
темой

Подача нового материала посредством визуаль-
ного представления; подача материала, который 
демонстрирует основные понятия темы; тренажё-
ры; оценка усвоения школьниками темы; работа 
в сети Интернет; компьютерные программы, на-
правленные на углубленное изучение темы

Ознакомление с новой темой на основе видеоматери-
ала, презентаций, схем, диаграмм, выполнение зада-
ний письменно в тетради и в сети

Тренировочные задания Образовательные платформы «Дневник.ру», 
«Учи.ру»

Выполнение заданий в онлайн и в письменной форме

Закрепление нового ма-
териала

Опрос, беседа, демонстрация тезисного материа-
ла по пройденной теме

Устные ответы, ответы на тестирование

Проверка знаний Подготовка онлайн теста, кроссворда, самостоя-
тельной работы

Выполнение задания по требованию учителя

Рефлексия Опрос в гугл-форме на выявление сложных 
и легких моментов урока

Ответы на опрос

Домашнее задание Дифференцированное задание на основе инди-
видуальных возможностей каждого обучающе-
гося

Выполняют задание по выбору:
– подготовить презентацию по пройденной теме;
– подготовить видеосюжет по пройденной теме;
– ответить на вопросы по пройденной теме (онлайн 
тест).
Ответы необходимо прислать по почте

Сегодня в сети Интернет находится масса ресурсов 
для работы с информацией, используемых на уроках 
технологии в четвертых классах: PowToon –  создание 
мультимедиа презентаций; Tagxedo, Word It Out –  созда-
ние облака слов; Mindomo –  создание ментальных карт.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, владе-
ние информационными и коммуникационными техноло-
гиями включено в метапредметные результаты обучения 
и тесно связано с информационной культурой и вопроса-
ми духовно- нравственного компонента образования как 
учащихся, так и преподавателей.

С целью определения ее сформированности мы про-
вели исследование среди учителей начальных клас-
сов и младших школьников. Исследования проходили 
в МБОУ г. Москвы «Первый Московский кадетский кор-
пус». В опытно- экспериментальной работе участвовало 
30 обучающихся 4 «А» класса и 20 учителей начальной 
школы.

Рис. 1. Степень использования информационных технологий 
в образовательном процессе в начальной школе

По результатам которого нами выявлено, что все учи-
теля активно применяют информационные технологии 
при подготовке и проведении уроков и используют сред-

ства информационных технологий во время прохожде-
ния новой темы, закрепления пройденного материала, 
проведении контроля усвоения темы. Однако степень ак-
тивности существенно разнится. Его результаты пред-
ставлены на рисунке 1.

Далее мы опросили младших школьников и выяви-
ли, что многие обучающиеся в поисках информации 
и подготовке к урокам начали применять компьютер ли-
бо телефон (рис. 2). Большинство обучающихся умеют 
работать в программе Excel, Word, PowerPoint, делают 
презентации, видеосюжеты в компьютере, выполняют 
онлайн- тесты. Важно отметить, что всем обучающимся 
нравятся уроки с применением информационных техно-
логий.

Рис. 2. ИКТ-компетентность школьников

Дальнейший опрос показал, что все педагоги осу-
ществляют поиск и подбор дополнительной информации 
для подготовки к занятиям с использованием интернет- 
ресурсов и ведут электронный журнал (100%), многие 
из них (80%) используют во время изучения новой темы 
презентации, используют интернет для самообразова-
ния, имеют свой сайт (80%). Однако некоторые препо-
даватели высказались в пользу традиционных уроков 
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и объяснили это неготовностью организовывать обуче-
ние с помощью информационных технологий (10% опро-
шенных).

Оценка использования информационных технологий 
среди педагогов представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Оценка использования информационных технологий

Таким образом, формирование ИКТ-компетенций 
в начальной школе сегодня происходит во всех предмет-
ных областях на метапредметных результатах обучения. 
В основном средства ИКТ применяются в дидактических 
и методических аспектах организации и проведения уро-
ков, внеклассных мероприятиях, разработке педагогиче-
ских программ и рекомендаций.

Особую значимость для формирования информаци-
онной культуры представляет младший школьный воз-
раст. По причине того, что именно в этот период проис-
ходит активизация развития познавательных способно-
стей, развитие содержательных обобщений и понятий, 
мировоззренческих взглядов. Поэтому формировать ос-
новы информационной культуры, и, соответственно, раз-
вивать информационную грамотность, т.е. умения ра-
ботать с информационными технологиями, необходимо 
в период обучения ребёнка в начальной школе.

Целью, разработанной нами программы, была эф-
фективность оценки применения информационных тех-
нологий в образовательном процессе (на примере уро-
ков в начальных классах) среди обучающихся 4 «А» 
класса.

На основе проведенного опроса сделали вывод, что 
все учителя используют информационные технологии 
при подготовке и проведении урока. Все учителя ведут 
электронный журнал (100%). Также многие педагоги ис-
пользуют интернет для самообразования (80%). Однако 
мало у кого из преподавателей имеется свой сайт (20%).

Как итог, в ходе нашего исследования было выявле-
но то, что разнообразные регулярные практические ра-
боты, выполняемые на компьютерах школьниками идут 
на пользу, они очень быстро осваивают информацион-
ные компетенции, учатся новым информационным на-
выкам.

При использовании в учебном процессе информа-
ционных технологий весь процесс обучения делается 
эффективным, если при этом сам педагог будет компе-
тентен в данной области и будет учитывать возрастные 
и психологические особенности детей.
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THE USE OF INFORMATION TRAINING 
TECHNOLOGIES IN THE COMPETENCE FORMAT
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The national report of the Russian Federation at the II International 
Congress of UNESCO identified one of the main mechanisms for 
reforming the education system –  its informatization. Lessons with 
the use of information technology are becoming familiar for younger 
students, and for teachers –  the norm of work. They are one of the 
main results of work in the practice of a primary school teacher. The 
use of information technologies in the educational process of prima-
ry school allows you to develop logical thinking, strengthen the cre-
ative direction of the educational process.
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В процессе формирования наций в их структуре возникают ду-
ховные образования, которые выражаются такими понятиями, 
как «национальное сознание», «национальное самосознание», 
«национальная психология», «национальный характер» и пр. 
Отметим, важнейшая роль здесь принадлежит национальному 
самосознанию –  осознанию представителями той или иной на-
ции принадлежности к ней. В отличие от национального созна-
ния, предполагающего знание о своей нации и о других нацио-
нальных общностях, это понятие подразумевает прежде всего 
представление о своей нации.
Важным признаком национального самосознания является на-
циональный характер. Этот феномен несмотря на достаточную 
наглядность и, в то же время, противоречивость нашел отра-
жение в научных исследованиях. Авторы статьи отмечают, что 
изучение национального характера в современных западных 
научных исследованиях сводится в основном к рассмотрению 
национальной культуры с психологической точки зрения.

Ключевые слова: самосознание, национальный характер, эт-
нос, национальная культура.

В процессе формирования наций в их структуре воз-
никают духовные образования, которые выражаются та-
кими понятиями, как «национальное сознание», «наци-
ональное самосознание», «национальная психология», 
«национальный характер» и пр. Отметим, важнейшая 
роль здесь принадлежит национальному самосозна-
нию –  осознанию представителями той или иной нации 
принадлежности к ней. В отличие от национального со-
знания, предполагающего знание о своей нации и о дру-
гих национальных общностях, это понятие подразумева-
ет прежде всего представление о своей нации.

Национальные общности принадлежат к объеди-
нениям людей, для которых самосознание –  компо-
нент, без которого нация не существует. Это позволяет 
утверждать, что именно национальное самосознание, 
а не национальное сознание является отличительным 
компонентом нации. Суждения о свой ствах своей на-
ции и на уровне личности, и на уровне общности свя-
заны с представлениями о характерных чертах других 
наций и их представлений. Поэтому одним из важных 
признаков национального самосознания является наци-
ональный характер. Он, с одной стороны, достаточно на-
гляден, с другой –  весьма противоречив, что порождает 
сомнения в возможности изучения данного феномена. 
Однако современная научная мысль все больше скло-
няется к тому, что изучение национального характера, 
несмотря на всю его сложность и противоречивость, воз-
можно. Это подтверждается результатами научных ис-
следований, литературой по данной проблеме.

Кроме того, необходимо отметить, что на сегод-
няшний день не представляется возможным выделить 
 какое-то единое направление изучения национального 
характера. Исследования проводятся в различных кон-
текстах и с разных концептуально- теоретических пози-
ций. Это обусловлено различной идейно- политической 
направленностью исследователей, что порой превраща-
ет выводы по данной проблеме в аргументы социально- 
политических дискуссий, так как любые эмпирические 
и теоретические результаты могут быть использованы 
в политической практике националистами и расиста-
ми. В этом проявляется политическая ограниченность 
рассмотрения национального характера. Одни авторы 
пытаются найти однозначно заданные, индивидуально 
наследуемые черты национального характера, разделя-
ющие человечество на жестко фиксированные и проти-
востоящие друг другу национально- этнические группы. 
Другие утверждают, что категория «национальный ха-
рактер» является фикцией, гипотезой, которая лишена 
научного содержания, исключительно идеологическая, 
следовательно, ненаучная. Авторы, Избегающие край-
ностей ученые полагают, что это понятие имеет научную 
значимость, хоть и ограниченную в силу вышеназванных 
причин и методологических трудностей в его эмпириче-
ском изучении.

Влияние этнических особенностей на быт и культуру 
народов, жизнедеятельность людей вызывали интерес 
ученых еще в древности. Геродот, Гиппократ, Страбон, 
Платон, Тацит и другие связывали их наличие с клима-
тическими условиями разных географических сред [1, 
с. 25].

Повышенное внимание к этническим проблемам про-
является в середине XVIII в., это связано с развитием 
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общественных отношений, ростом экономики, усилив-
шимися внутринациональными связями, укреплявшими 
политическую, национальную самостоятельность наро-
дов. Наряду с этим приобретают отчетливые черты на-
циональная психология, национальная культура и спец-
ифика образа жизни. Все это нашло отражение в науке.

Общеметодологический подход к сущности этниче-
ских различий по духу в тот период наиболее полно выра-
зил Ш. Монтескье. Подобно мыслителям Древнего мира, 
он считал, что географическая среда является первоос-
новой духовной жизни народа, социально- политических 
отношений [2, с. 412]. Иначе подходил к причинам фор-
мирования характера народа К. А. Гельвеций, он видел 
их в эволюции политического строя, отрицая влияние 
географической среды [3, с. 182]. Интересной является 
точка зрения по данному вопросу Д. Юма. Националь-
ный характер, по его мнению, основой формирования 
национального характера является духовное сближе-
ние профессиональных групп общества, экономических 
и политических закономерностей. Объявление социаль-
ных отношений основой формирования характера на-
рода означало признание его историчности, что весьма 
важно в методологическом плане для дальнейшего ис-
следования этих проблем [4, с. 703, 712].

Важная роль в развитии науки об этносах принад-
лежит И. Канту и Г. Гегелю –  представителям немец-
кой классической философии XVIII –  первой половины 
XIX вв. Заслуга в определении понятий «народ», «на-
ция», «характер народа» принадлежит И. Канту. Иссле-
дуя национальный характер, он попытался провести 
сравнительный анализ характеров европейских наро-
дов, это значительно расширило знание о народах [5, 
с. 565–570]. Вклад в исследование характера наций внес 
и Г. Гегель. Его подход к проблеме имеет существенное 
противоречие. С одной стороны, Гегель расценивал на-
циональный характер как явление социальное, детерми-
нированное природными, географическими факторами, 
с другой –  как абстрактный дух, оторванный от объек-
тивной основы жизни народа, имеющий всеобщий ха-
рактер и являющийся ступенью развития мирового духа. 
Именно дух народа создает окружающий мир, культуру, 
религию, обычаи, определяет государственное устрой-
ство, законы и поведение людей, лежит в основе дея-
тельности народа, влияет на его судьбу, историю и т.д. 
При этом Гегель утверждал, что носителями духа, игра-
ющими всемирно- историческую роль, могут быть далеко 
не все народы [6, с. 59–73]. Эта идеалистическая трак-
товка национального характера и учения о народном ду-
хе повлияла на более поздние концепции становления 
и развития народов.

Во второй половине XIX в. среди ученых в этой об-
ласти широкое распространение получает этническая 
психология. Значимый вклад в ее развитие внесли 
Х. Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт, Г. Лебон и др. Вы-
строить систему народной психологии впервые попыта-
лись Х. Штейнталь, М. Лацарус. По мнению ученых, она 
должна была заниматься познанием психологического 
содержания народного духа и его деятельности; откры-
вать законы совершения внутренней духовной деятель-
ности народа; выявлять условия возникновения, разви-
тия и исчезновения представителей того или иного на-
рода. Х. Штейнталь, М. Лацарус идеализировали народ-
ный дух, игнорировали влияние на него объективных, 
социальных факторов, вследствие чего народный дух 
представал внеисторическим образованием субстан-
ционального характера, определяющим весь духовно- 
исторический процесс [1, с. 11–12].

Самой разработанной в этот период стала этнополи-
тическая концепция немецкого ученого В. Вундта. Его 

работы по психологии народов легли в основу психо-
логических исследований больших социальных групп. 
Вундт предлагал исследовать народный дух, исполь-
зуя метод анализа конкретно- исторических продуктов 
народов: языка, мифов, обычаев, т.к. они представля-
ют основные области народной психологии. Вклад уче-
ного в становление этнопсихологии оказал серьезное 
влияние на развитие исследований в этой области [1, 
с. 13–32].

Одним из приверженцев направления народной пси-
хологии является французский исследователь Г. Лебон. 
Цель этнопсихологии он видел в описании душевного 
строя исторических рас и определении зависимости 
от него истории и цивилизации народа. Ученый счи-
тал, что в структуре души разных народов и рас суще-
ствуют так много различий, что невозможно говорить 
о  каком-либо их равенстве. Это, по сути, стало апологи-
ей колониализма и расизма, т.к. к высшим народам Ле-
бон относил только европейцев [7, с. 9–142].

В начале ХХ в. на стыке этнографии и социологии 
возникла этносоциология, развивавшаяся по двум ос-
новным направлениям. Первое было ориентировано 
на изучение этнических процессов в различных группах. 
Второе анализировало воздействие фактора этничности 
на частные и общие социальные процессы. Первыми эт-
носоциальными исследованиями стали работы У. Тома-
са и Ф. Знанецкого, а также классический труд У. Уайта 
[8, с. 4–5].

Таким образом, из краткого экскурса истории вопро-
са можно сделать вывод: проблема духовного своеобра-
зия народов исследовалась мыслителями разных эпох, 
были накоплены научные знания об этносах и сформи-
рованы представления о национальном характере как 
научной категории.

Методологическое и теоретическое значение в из-
учении национального характера имеют подходы со-
временных западных исследователей. В основном этой 
проблемой по-прежнему занимаются этнопсихологи. Яв-
ляясь междисциплинарной областью знаний, современ-
ная этнопсихология включает в себя элементы антропо-
логии, этнографии, социологии, биологии, психиатрии 
и пр., что, в свою очередь, отражается на способах ана-
лиза и интерпретации эмпирических данных. Существу-
ющая диспропорция между эмпирическими и теорети-
ческими знаниями в пользу первых обусловлена чрез-
вычайно широким диапазоном школ и направлений ис-
следований.

Фактически начало современным научным исследо-
ваниям национальных различий людей положила аме-
риканская историческая школа, основанная Ф. Боасом 
в первой четверти ХХ в. Его преемники Р. Бенедикт, 
М. Мид и др. в 20-е гг. разработали направление «куль-
тура и личность», в его контексте изучался националь-
ный характер. Позже Ф. Хсю предложил переименовать 
это направление в психологическую антропологию. В об-
щем же анализ важных направлений современных за-
падных этнопсихологических исследований показыва-
ет, что они в основном связаны с модификацией типов 
психологических теорий (теоретических ориентаций), 
строящихся на метатеоретических основах разных фи-
лософских систем (экзистенциализма, неопозитивизма, 
необихевиоризма и пр.). Их роль просматривается в раз-
ном понимании человека, культуры, отношения к бессоз-
нательному, объяснении механизмов активности лично-
сти [9, с. 5–21].

Основные результаты исследований западных уче-
ных позволяют выделить ряд подходов к изучению на-
ционального характера [10, с. 44–46].
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Во-первых, традиционный взгляд на национальный 
характер можно назвать бытовым. Он предполагает, что 
все люди, принадлежащие к одному народу, по некото-
рым признакам сходны между собой, по ним же отли-
чаются от других народов. Причем приписываемые им 
особенности обусловлены общей национальной принад-
лежностью, их можно описать. Эта трактовка, как пока-
зывает действительность, весьма неопределенна, в на-
учном отношении неудовлетворительна.

Во-вторых, национальный характер рассматрива-
ется как атрибут «модальной личности». А. Инкельс, 
Д. Левинсон полагают, что национальный характер под 
стать довольно прочно сохранившимся чертам лично-
сти по типам, для взрослых членов общества они (чер-
ты) являются модальными (основными). Исходя из этого, 
модальной личностью является тип, который в наиболь-
шей мере характеризует взрослых членов общества, 
а национальный характер увязывается с частотой рас-
пространения данного типа в обществе. Такой подход 
требует серьезных статистических исследований, но ос-
новная сложность состоит здесь в выборе показателей 
модальности, что снижает научную и практическую его 
значимость. Поэтому данная концепция потерпела неу-
дачу, т.к. из-за отсутствия ясных показателей модально-
сти оказалось практически невозможным доказать, что 
 какая-либо нация обладает национальным характером.

В-третьих, имеет место его трактовка А. Кардинер, 
Р. Линтон через понятие «базовая личность». В отли-
чие от предыдущего, этот подход акцентирует внимание 
не на обществе в целом, а на культуре и носит не ста-
тистический, а описательный характер, основываясь 
на представлении о коренных различиях в личности, воз-
никающих под влиянием различной культурной среды. 
Этот подход также не может полностью удовлетворить 
требованиям объективного научного исследования на-
ционального характера.

В-четвертых, это концепция «социальной личности» 
А. Инкельс, исходящая из общности системы представ-
лений у членов одного этноса, связанной с тем, что в яв-
лениях культуры и ролевой функции этнических общно-
стей заключены черты их внутреннего сходства и внеш-
них отличий. Но и этот подход ограничен, т.к. сужает 
суть национального характера до системы установок, 
ценностей и верований, что также снижает его научное 
и практическое значение.

В-пятых, в исследовании национального характера 
применяется этнографический метод, который исходит 
не из психологического изучения людей, а использует 
наблюдаемые коллективные проявления (обычаи, об-
ряды, ритуалы и пр.), типы взаимодействия представи-
телей одной общности, выполнения ролевых функций, 
соблюдения правил и табу в родственных отношениях 
и т.д. Он также не лишен слабых сторон, потому что чре-
ват субъективистскими обобщениями из-за отсутствия 
количественных методов анализа.

И наконец, национальный характер изучается на ос-
нове выявления особенностей культурного творчества 
народа. Именно на восприятии русского классического 
романа XIX в. сложилось европейское представление 
о русском характере. Но  все-таки и этот подход не со-
всем удачен, т.к. отражает лишь мироощущение элиты 
народа, интеллектуальную рефлексию, мифологизируя 
подлинные черты других представителей этнической 
общности.

Таким образом, изучение национального характера 
в современных западных научных исследованиях сво-
дится в основном к рассмотрению национальной культу-
ры с психологической точки зрения. Причем здесь мож-
но выделить два подхода: психологический (личностно- 

центрированный) –  изучает поведенческие характери-
стики культуры (национально- психологическую струк-
туру протекания психических процессов, адаптивных 
механизмов, эмоциональных установок, обществен-
ных институтов и институциональное поведение, фоль-
клор, ритуалы и т.д.); культурологический (культуро- 
центрированный), исследует нормы и ценности, т.е. 
представления о мире, характерные для той или иной 
культуры. Первый подход предполагает использование 
в научных исследованиях эмпирических и психоанали-
тических методов, а второй –  количественных и экспе-
риментальных. При этом современные исследования за-
падных этнопсихологов сильно опосредуются особенно-
стями таких наук, как социальная география и ландшаф-
товедение, биология и физиология, этнология и этоло-
гия, социология и политология. Методологические прин-
ципы и методы исследований вышеперечисленных наук 
проникают в этническую науку.
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NATIONAL CHARACTER AS A PHENOMENON IN 
WESTERN SCIENTIFIC THOUGHT

Gubanov V. M., Smetankina L. V.
A. I. Herzen Russian State Pedagogical University, Military Orders of Zhukov 
and Lenin Red Banner Academy of Communications named after Marshal of 
the Soviet Union S. M. Budyonny

In the process of the formation of nations, spiritual formations arise 
in their structure, which are expressed by such concepts as “na-
tional consciousness”, “national self-consciousness”, “national psy-
chology”, “national character”, etc. belonging to one or another na-
tion. Unlike national consciousness, which implies knowledge about 
one’s own nation and other national communities, this concept im-
plies, first of all, an idea of one’s own nation.
An important sign of national identity is the national character. This 
phenomenon, despite its sufficient visibility and, at the same time, 
inconsistency, has been reflected in scientific research. The authors 
of the article note that the study of national character in modern 
Western scientific research is mainly reduced to the consideration of 
national culture from a psychological point of view.

Keywords: self-consciousness, national character, ethnicity, na-
tional culture.
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Особенности и тенденции политики занятости населения Китая
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Китай имеет наибольшее население и трудовые ресурсы 
в мире, а полная занятость является основой социальной ста-
бильности и развития в Китае. В данной статье содержатся 
особенности и тенденции анализа будущих политик занятости 
населения в Китае. В работе используются количественный 
и качественный методы. В начале политики занятости населе-
ния были более независимыми, затем они постепенно интегри-
ровались в систему макроэкономического управления для под-
держки социального развития. Политика занятости населения 
эволюционировала от рекомендаций на национальном уровне 
до исполнительных указов и законов в действии. В то же время 
политика занятости теперь поддерживает сферу услуг и пред-
принимательство. Кроме того, она будет уделять больше вни-
мания применению человеческого капитала с высшим образо-
ванием.

Ключевые слова: политики занятости населения, Китай, осо-
бенности.

Введение
Китай имеет наибольший трудовой ресурс в мире, и то, 
как распределить этот масштаб труда, критично для ки-
тайского общества. Труд ранее был ключом к успеху ки-
тайской экономики, но ситуация изменилась за послед-
ние 20 лет. Политика контроля рождаемости привела 
к изменению демографической тенденции. После 40 лет 
экономических реформ демографическая структура силь-
но изменилась, проблема старения вызывает нехватку 
рабочей силы. Поэтому политика занятости населения 
в ближайшие десятилетия очень важна.

Политика занятости населения в Китае направлена 
на повышение уровня занятости населения и поддержа-
ние стабильности общества. В 14-м пятилетнем плане 
политика занятости населения будет более гибкой, так 
как будет оптимизироваться промышленная структура.

В ВВП Китая в 2021 году доля первичного сектора 
составляет 7,3%, вторичного сектора –  39,4%, и третич-
ного сектора –  53,3%. Вторичный сектор Китая предо-
ставляет большое количество рабочих мест, а доля тре-
тичного сектора постепенно увеличивается, что позволя-
ет продолжать поддерживать уровень занятости. Новая 
политика в отношении населения также начала стимули-
ровать рост населения, увеличивать коэффициент зави-
симости, снижать фискальное давление и поддерживать 
экономическое развитие. Таким образом, текущая поли-
тика занятости населения является важным углом зре-
ния для анализа китайского общества и развития.

Текущие исследования, в основном, посвящены са-
мой политике занятости населения. Данная статья на-
мерена обратить внимание не только на политики, 
но и на модель развития политик занятости населения, 
чтобы выявить особенности политик занятости населе-
ния в Китае. Статья будет начинаться с анализа теку-
щего состояния политик занятости населения, представ-
лять особенности политик занятости

Современная политика занятости населения 
в Китае
Глобальная экономика начала рецессию после катастро-
фического глобального финансового кризиса в 2008 го-
ду. Экспортно- ориентированная экономика Китая также 
сильно пострадала, и в 2009 году в Китае была довольно 
высокая безработица, поскольку большинство экспор-
тируемых товаров являются продукцией трудоемких от-
раслей промышленности. Рецессия привела к снижению 
глобального спроса, и китайское правительство оператив-
но расширило внутренний спрос и приняло экспансиони-
стскую фискальную политику, что позволило экономике 
быстро подняться.

Экономическое восстановление создало большое ко-
личество рабочих мест. Спрос на рабочую силу в стране 
расширился, и из-за резкого снижения рождаемости 
оставшийся избыточный труд в сельских районах Китая 
сократился, что приведет к нехватке рабочей силы в бу-
дущем. Предложение и спрос на рабочую силу в 70 круп-
ных городах Китая в основном сравнялись в 2010 году 
и больше не превышают спроса, как это было до 2010 го-
да. Демографический бонус Китая исчерпан, и в 2011 го-
ду доля лиц старше 65 лет в общей численности населе-
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ния увеличилась до 9%, началось старение населения. 
Эти проблемы привлекли внимание не только ученых 
и правительства, но также и общественности, которая 
также обеспокоена этой плохой тенденцией, и Китай 
ищет определенные изменения в политике.

Что касается политики занятости населения, с одной 
стороны, укрепляется легализация рынка труда, и систе-
ма трудового договора постепенно внедряется. С другой 
стороны, столкнувшись с растущим давлением на заня-
тость населения, правительство может непрерывно рас-
ширять каналы занятости населения различными поли-
тиками, увеличивая спрос на рабочую силу в обществе.

Цели политики в области занятости
Политика демографии в Китае существует с самого воз-
никновения китайской цивилизации. Во время Китайской 
империи политика занятости населения была важной для 
налогообложения и формирования резерва рабочей силы. 
В некоторые периоды контрольная политика была очень 
строгой, был установлен обязательный возраст для брака.

Основная цель –  полная занятость, которая эффек-
тивно распределяет изобилие трудовых ресурсов в Ки-
тае. Политика занятости нацелена на поддержание 
социальной стабильности и гарантирование того, что 
большинство граждан сможет получать заработок для 
обеспечения своего проживания. Политика занятости 
является важной частью политики макроэкономическо-
го управления, она перераспределяет трудовой капитал 
с различных точек зрения и стабилизирует промышлен-
ную структуру. Политика занятости является ключевой 
частью развития Китая.

Функции
Центральное правительство начало связывать отношения 
между экономическим развитием и структурой занятости, 
стимулируя занятость через развитие отраслей и пред-
принимательство.

Китай принимает активную политику занятости 
и установил политику занятости, основанную на «само-
стоятельном поиске работы работниками, регулирова-
нии рынка труда и поддержке правительства в создании 
рабочих мест».

Правительство расширяет занятость с развитием 
экономики. Правительство всегда будет считать сти-
мулирование занятости стратегической задачей наци-
онального экономического и социального развития. До-
стижение контроля уровня безработицы и увеличение 
занятости являются основной целью макроэкономиче-
ского управления. Политика занятости интегрирована 
в план национального экономического и социального 
развития, придерживается политики расширения вну-
треннего спроса, осуществляет активную фискальную 
политику и стабильную валютную политику, поддержи-
вает устойчивое и быстрое развитие национальной эко-
номики, а также активно корректирует экономическую 
структуру, повышая способность экономики к росту за-
нятости.

Центральное правительство начало связывать отно-
шение между экономической структурой и занятостью.

Правительство развивает и улучшает систему обще-
ственных услуг для реализации политики занятости на-
селения.

С конца 1990-х годов китайское правительство при-
ложило большие усилия для научного, стандартизиро-
ванного и современного развития рынка труда и создало 
систему общественных служб занятости. В настоящее 
время в больших и средних городах, а также в некото-

рых небольших городах с соответствующими условиями, 
на городском и районном уровнях созданы комплексные 
службы общественных служб занятости, а также рабо-
чие площадки в районах и сообществах, и улучшена сеть 
базовых организаций служб занят

Анализ тенденций и потенциальное решение
Как показывает рис. 1, согласно текущему тренду, уро-
вень безработицы в Китае будет постепенно снижаться 
в будущем после пандемии, и, согласно результатам мо-
дели ARIMA, он вернется к 5%.
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Рис. 1. Прогноз уровня безработицы (%) (1978–2025 гг.)

Правительственная политика занятости направлена 
на активное создание рабочих мест и поощрение пред-
принимательства. Согласно модели, по мере роста эко-
номики рабочие места будут продолжать увеличиваться. 
Во время пятнадцатого пятилетнего плана спрос на ра-
бочую силу будет продолжать расти, и Ли Кэцян ска-
зал, что трудоспособное население Китая составит 900 
миллионов человек. Согласно прогнозу Института де-
мографии и трудовой экономики Китайской академии 
наук, рабочий возраст населения составляет около 960 
миллионов человек. На стороне спроса текущая рабо-
чая сила составляет около 700–800 миллионов человек, 
и к 2025 году Китаю понадобится 783 миллиона рабочих, 
и за вычетом нормального безработного населения си-
туация с занятостью остается серьезной. Нестабильная 
международная ситуация с инфекционными заболева-
ниями в мире повлияет на спрос на занятость в Китае 
и сократит большое количество рабочих мест, поэто-
му ситуация с занятостью в Китае является серьезной. 
В 2021 году к городской рабочей силе будет добавлено 
около 15 миллионов новых работников, при этом боль-
шая часть населения вступит в городскую занятость.

Существует множество агентств, способствующих 
занятости, таких как Китайский центр по стимулирова-
нию занятости, Государственный рынок труда и Центр 
по обеспечению занятости. Помимо правительственных 
органов, компании, такие как интернет- компании, при-
меняют цифровые платформы для более эффективной 
занятости в Китае.

Социалистическая правовая система Китая 
включает в себя создание законодательной 
системы в сфере системы
Правительство должно увеличить поддержку НИОКР 
со стороны негосударственных организаций, а также го-
сударство должно инвестировать в исследовательские 
проекты перспективных малых и средних предприятий 
через создание специальных фондов. Предприятия мо-
гут быстро привлекать средства, новые продукты могут 
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быть немедленно запущены в производство и поступить 
на рынок благодаря эффективной системе кредитования, 
что способствует потреблению и создает большое коли-
чество рабочих мест. Некоторые развитые страны нача-
ли эту практику очень рано, например, в Соединенных 
Штатах был принят Закон о развитии инноваций в сфере 
малого и среднего бизнеса в 1982 году для стимулирова-
ния НИОКР в сфере МСП. Французское правительство 
создало национальное агентство по стимулированию 
исследований в 1983 году.

Другим делением структуры занятости являются 
трудоемкие, технологические и капиталоемкие отрасли. 
В каждый период развития эти три отрасли находят ба-
ланс, соответствующий условиям графика. После эко-
номических реформ Китай в основном сосредоточился 
на развитии трудоемких отраслей и одновременно раз-
работал экспортно- ориентированную экономику, погло-
щая большое количество избыточной рабочей силы, 
освобожденной из первичной отрасли. После того, как 
Китай завершил накопление капитала, он начал посте-
пенно развивать технологические отрасли. В то же вре-
мя, после финансового кризиса, Китай также начал ин-
вестировать в капиталоемкое развитие.

Правительство должно сосредоточиться на разви-
тии технологических отраслей. Технологическое разви-
тие является ключевым фактором в продвижении разви-
тия страны. Исторический прорыв в производительности 
происходит благодаря технологическим изменениям, на-
пример, промышленной революции.

Заключение
Политика занятости населения Китая разрабатывалась 
относительно самостоятельно и постепенно превратилась 
в часть системы макроэкономического управления для 
поддержки социального развития и имеет важное ме-
сто в долгосрочной стратегии страны. Она развивалась 
от рекомендаций на национальном уровне до распоряже-
ний исполнительной власти и затем до законов, ставших 
обязательствами граждан. При улучшении финансового 
состояния страны правительство создало множество го-
сударственных административных органов и НПО для 
реализации политики.

Политика занятости населения в Китае постепенно 
сместилась от плановой экономики с государственным 
распределением к смешанной системе, которая вклю-
чает как ориентированные на рынок, так и государствен-
но распределяемые системы, причем текущая политика 
склонна использовать ориентированные на рынок поли-
тики. В то же время политика занятости теперь поддер-
живает сферу услуг и предпринимательство. Кроме того, 
она будет уделять больше внимания применению чело-
веческого капитала с высшим образованием.
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FEATURES AND TRENDS OF CHINA’S EMPLOYMENT 
POLICY

Feng Shide
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of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation (MGIMO)

China has the largest population and labor force in the world, and 
full employment is the basis of social stability and development in 
China. This article contains features and trends in the analysis of fu-
ture employment policies in China. The work uses quantitative and 
qualitative methods. At the beginning, the employment policies of 
the population were more independent, then they gradually integrat-
ed into the macroeconomic management system to support social 
development. Employment policy has evolved from recommenda-
tions at the national level to executive orders and laws in action. At 
the same time, employment policy now supports the service sector 
and entrepreneurship. In addition, it will pay more attention to the 
application of human capital with higher education.

Keywords: employment policy, China, features.
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Проблема формирования социокультурных качеств у личности 
в современном мире становится особенно актуальной в свя-
зи с развитием технологий и увеличения влияния на личность 
со стороны различных социальных групп. Данная проблема-
тика нашла свое отражение не только в научной, но и в по-
литической среде. А потому ключевой проблемой становится 
выделение тех свой ств социального пространства, которые 
оказывают влияние на формирование личности и ее социо-
культурных качеств. Для решения данной проблемы автором 
были проанализированы основные подходы к пониманию со-
циального пространства, уточнено понятие социального про-
странства и охарактеризованы свой ства, а именно границы 
его структурных элементов, иерархичность и присущие каналы 
коммуникации. В результате проведенного анализа воздей-
ствия данных свой ств на социокультурные качества личности 
делается вывод о том, что формирование социокультурных ка-
честв личности и свой ств социального пространства является 
взаимообусловленным.

Ключевые слова: социальное пространство, личность, ответ-
ственность, социальный статус, социокультурные качества, со-
циальный круг.

Процесс становления личности, выработки у нее на-
выков взаимодействия в обществах, а также формиро-
вание социокультурных качеств, необходимых для за-
нятия определенного места в этом и реализации этих 
полученных навыков в обществе является основной для 
сохранения любого общества. Однако на современном 
этапе развития российского общества данный вопрос 
был поставлен особенно остро. Значимость данного во-
проса подчеркивает и отражение в Указе Президента 
РФ от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 
государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно- нравственных ценно-
стей» целей и задач по сохранению социокультурных ка-
честв, присущих личностям в социальном пространстве 
Российской Федерации. Так, в статье 17 данного указа 
отмечается наличие деструктивного влияния со стороны 
внешних сил на самобытность российского общества, 
а также основы его гражданской идентичности, что мож-
но трактовать, как негативное влияние на саму личность 
и ее социокультурные качества. [1] Отмечает влияние 
на социокультурные качества и статья 91 Указа Пре-
зидента РФ от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», 
в которой отражена ответственность как одно из ключе-
вых социокультурных качеств, свой ственных гражданину 
Российской Федерации.[2] При этом, несмотря на важ-
ность понимания фундаментальных причин формиро-
вания именно конкретных и значимых в рамках данного 
общества социокультурных качеств личности, остается 
неразрешенной следующая методологическая пробле-
ма –  а какие именно свой ства социального простран-
ства оказывают влияние на формирование социокуль-
турных качеств личности и как именно эти свой ства вли-
яют на их формирования. Для ответа на данный вопрос 
необходимо разрешить следующие методологические 
задачи –  выделить понятие социального пространства 
как пространства бытия современной личности, а также 
свой ств этого пространства, которые влияют на форми-
рование социокультурных качеств этой личности.

Отметим, что термин «социальное пространство» 
введен в социально- философский дискурс в начале XX. 
Одним из первых ученых, использовавших данную кате-
горию, был П. Сорокин, который рассматривал социаль-
ное пространство как порядок размещения социальных 
групп в обществе и иерархическое размещение статусов 
в некоторых из этих групп. Основными составляющими 
социального пространства при этом выступают социаль-
ная структура и социальная стратификация. Социаль-
ная структура социального пространства характеризует-
ся межгрупповой дифференциацией и включает в себя 
различные группы и социальные институты, представ-
ленные в обществе. Для изменения своего места в дан-
ном пространстве, личность прибегает к существующим 
в нем механизмам горизонтальной и вертикальной мо-
бильности за счет социальных лифтов. В случае, если 
социальные лифты, созданные внутри данного социаль-
ного пространства перегружены, возникает нарушение 
работы механизмов социальной мобильности, что вы-
зывает революционную ситуацию внутри данного соци-
ального пространства. П. Сорокин также выделяет в ка-
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честве элемента социального пространства социальные 
явления, представляющие собой взаимодействия лич-
ностей в данном пространстве, представленных в фор-
ме межличностных и межгрупповых социальных взаи-
моотношений, взятых в рамках определенного базиса. 
Уточняя через социальные явления понятие социально-
го пространства, П. Сорокин пишет: «Социальное про-
странство есть некая вселенная, состоящая из народо-
населения Земли… Определить положение человека 
или  какого-либо социального явления в социальном про-
странстве означает определить его отношение к другим 
людям и другим социальным явлениям, взятым за такие 
«точки отсчета».[3, с. 298] В результате, социальное про-
странство можно охарактеризовать как формы взаимо-
действия личностей в рамках данного места и времени, 
или в качестве коммуникативных действий. При этом та-
кое пространство будет иметь следующие особенности:
1. Сущность социального пространства –  это резуль-

тат взаимодействия личностей в заданной системе 
мест, при этом эта система мест определяется отно-
шением личностей в этом пространстве.

2. Социальное пространство формулируется из соци-
альных структур, называемых социальными страта-
ми, между которыми личности могут осуществлять 
перемещение, существующее в форме вертикаль-
ной и горизонтальной мобильности.

3. Социальное пространство, представленное П. Со-
рокиным, способствует формированию у личности 
только тех социокультурных качеств, которые спо-
собствуют возникновению и развитию отношений 
в этом пространстве. К таковым качествам можно 
отнести, например, коммуникативность или откры-
тость. А поскольку отношения представляют у П. Со-
рокина форму горизонтальных или вертикальных ие-
рархий, свой ство иерархичности становится основ-
ным при формировании социокультурных качеств 
личности.
Иную трактовку проблематики социального про-

странства и его влияния на социокультурные качества 
личности отмечал Г. Зиммель. Для Зиммеля социальное 
пространство –  это пространство, которое было освоено 
личностью, в котором существует разделение на зоны 
действия и взаимодействия людей с очерченными гра-
ницами. Ключевым аспектом его теории является поня-
тие социальных кругов, в которые включена личность. 
Зиммель давал следующую характеристику социальным 
кругам: «Число различных кругов, к которым принадле-
жит отдельный человек, является, таким образом, одним 
из показателей высоты культуры, Если современный че-
ловек принадлежит прежде всего к семейству своих ро-
дителей, потом к семье, основанной им самим, а вместе 
с тем и к семье своей жены; если, далее, он принадлежит 
своему профессиональному кругу, что уже само по се-
бе часто включает его в несколько кругов с различными 
интересами; если он осознает себя гражданином свое-
го государства, создает свою принадлежность к опре-
деленному социальному сословию, если он, кроме то-
го, –  офицер запаса, состоит членом нескольких союзов 
и общается с людьми самых различных кругов, –  то это 
является уже очень большим разнообразием групп». [4, 
с. 412–413] При этом социальные круги, в которых нахо-
дится личность, могут отличаться друг от друга по фор-
ме, наполнению и типу окружения, а пространство вну-
три их границ существует на основе локальной связи. 
Существование данной связи возможно только при ус-
ловии соблюдения входящими в эту организацию участ-
никами определенных правил. Как утверждает в рамках 
собственного анализа работы Зиммеля Власюк Г. В. сво-
бода и автономия в таких сообществах возможно толь-

ко при обозначении норм соучастия или правовых норм. 
[5, с. 371]

Анализируя подобные круги, Зиммель приходит 
к выводу о пользе их формирования в социальном про-
странстве для развития у личности социокультурного 
качества ответственности, поскольку круг представля-
ет каждому отдельному члену только ограниченное по-
ле для развития своих личных качеств и для свободной 
деятельности, при этом подструктуры этого элемента 
социального пространства обеспечивают высокую со-
лидарность внутри него, что позволяет входящим в не-
го личностям формировать собственную коммуникатив-
ность. [6, с. 23] При этом, формирование данного соци-
окультурного качества позволяет личности существо-
вать не только в рамках конкретного социального круга, 
но и выходить за его границы при возникновении ин-
тересов за пределами этого круга. Личности, осущест-
вляющие собственную коммуникацию между кругами, 
формируют связи в социальном пространстве, что об-
уславливает развитие социального пространства. Это 
развитие, в свою очередь, предполагает как увеличение 
количества личностей, входящих в социальный круг, так 
и постановку новых задач и способов достижения соли-
дарности, к которому могут прийти личности в результа-
те развития круга. В результате, попадание новых лич-
ностей с иными социокультурными качествами и инте-
ресами при условии наличия у них коммуникативности 
способно, по мнению Зиммеля, сформировать новые 
социокультурные качества у других членов данного кру-
га или трансформировать существующие. Другим спо-
собом создать социальный круг становится общность 
интересов и ценностей личностей, входящих в этот круг. 
Данный способ реализуется при выполнении этими лич-
ностями общей задачи при игнорировании некоторых 
индивидуальных особенностей. Фактически, происходит 
то, что в современном мире мы могли бы назвать при-
соединением, например, к спортивной команде или же 
к определенному сообществу, реализующему крупный 
проект. Устойчивость такого пространства тем выше, 
чем более высокие задачи стоят перед участвующими 
в нем личностями, однако оно способствует формирова-
нию личности с унифицированными в рамках текущего 
социального круга социокультурными качествами пока 
данный круг существует.

В противовес формированию крупных единообраз-
ных социальных пространств Зиммель обозначал и об-
ратный процесс –  индивидуализацию пространства. Дан-
ный феномен характеризуется стремление личности за-
нять собственное место как в рамках конкретного соци-
ального круга, так в социальном пространстве в целом. 
Подобные нарушения в социальном пространстве при-
водят к тому, что личности становятся взаимозависимы-
ми, как и их места в данном пространстве. Место лич-
ности при этом сохраняется только в том случае, если 
структура социального пространства сохраняет целост-
ность. [6, с. 88] Таким образом, Зиммель подчеркивает, 
что социокультурные качества формируются как внутри 
границ социального круга, так и при переходе или рас-
ширении собственного социального круга, то есть при 
пересечении границ социального пространства. При 
этом каждая личность за счет стремления занять соб-
ственное место и постоянного комбинирования социаль-
ных кругов в ее социальном пространстве формирует за-
точенную вокруг определенной точки пространственную 
систему. И чем больше кругов образуется вокруг каждой 
личности, тем с меньшей вероятностью образуется иной 
социальный круг с такой же комбинацией личностей вну-
три него, и с тем меньшей вероятностью возможно пере-
сечение данных кругов. [7, с. 387–388] Таким образом, 
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Зиммель подчеркивает уникальность каждого социаль-
ного круга и социального пространства в целом.

Резюмируя подход Зиммеля, можно выделить следу-
ющие свой ства социального пространства:
1. Социальное пространство как сущность представля-

ет собой совокупность мест, в котором личность осу-
ществляет свое взаимодействие в рамках существу-
ющей социальной структуры;

2. Социальная структура формируется из мест, зани-
маемых личностями в этом самом пространстве, со-
вокупность мест личностей, объединенных по опре-
деленному признаку есть социальным круг. Круг мо-
жет формироваться как на основе общих интересов, 
так и, например, профессиональных и родственных 
связей. Устойчивость такого круга зависит от нали-
чия общих целей. В рамках такого круга при этом 
с большей вероятностью возможно формирование 
социокультурных качеств личности, характерных 
именно для участников данного круга;

3. Ключевым фактором формирования социокультур-
ных качеств личности становятся границы социаль-
ного круга, которые пересекаются личностью при 
взаимодействии с другими личностями. При этом 
можно выделить социокультурные качества, такие 
как ответственность, а также, например, самобыт-
ность личности будут формироваться внутри границ 
социального круга, а такие как коммуникативность 
и открытость будут являться результатом пересече-
ния данных границ.
В рамках современной российской академической 

науки социальное пространство и его свой ства изуча-
лись В. Е. Кемеровым. Он подчеркивает, что воспро-
изведение социального пространства не является ре-
зультатом движения объектов, а также деятельности 
технических механизмов, но является формой возоб-
новления человеческих сил и сочетания человеческих 
деятельностей. [8, с. 166] Основной особенностью со-
временного социального пространства Кемеров считает 
уплотнение контактов внутри него, в результате которо-
го происходит расширение социального пространства, 
причем данное расширение охватывает все человече-
ство. Такая трансформация была обусловлена форми-
рованием внутри социального пространства отдельного 
социального времени, поскольку оно позволяет сохра-
нить устойчивость социальной формы взаимодействия 
людей и ее воспроизводимость, в то время как соци-
альное пространство является своего рода движением 
в координации людей, средств и результатов их жиз-
ненного процесса. Ключевым компонентом социально-
го времени личности становится психологическое вре-
мя, поскольку оно ставит личность в центр системы от-
чета и рассматривает ее деятельность как основу для 
формирования собственных социокультурных качеств 
личности в рамках проектирования и моделирования 
бытия и выраженную в объективных личностных свя-
зях и предметностях. Психологическое время разделя-
ется на внутреннее время, переживаемое и отраженное 
самой личностью и внешнее время событий, в которых 
реализуется в рамках последовательности взаимодей-
ствий личности с другими личностями. [9, с. 112–113] 
Таким образом, психологическое время и социальное 
время становятся отражением друг друга, что отража-
ется как результат внутренних социокультурных качеств 
личности (ее психологическом времени) и результатах 
ее деятельности во внешнем социальном пространстве 
(ее социальном времени).

Отметим, что Кемеров не вводит эти понятия в анта-
гонистическое противоречие, а использует в качестве 
элементов бытия личности в социальном пространстве. 

В качестве такого элемента психологическое время, 
не теряя своих особенностей, также рассматривается 
и как составляющее времени социального. Реализуется 
это положения в двух основных направлениях –  психоло-
гическое время замыкает социальное время внутри лич-
ности, а также становится возможны не только отобра-
жения и переживания личностью длительностью бытия, 
но и реализующееся во время проектирования и моде-
лирования бытия, в том числе и в его внешних, объектив-
ных по отношению к личности связях и предметностях. 
Таким образом, психологическое время есть реализация 
социального времени внутри личности.

Другой отличительной чертой социального простран-
ства у Кемерова становится получение личностью в нем 
социального статуса. При этом в рамках его трактовки 
социальный статус представляет не просто место лич-
ности в социальной иерархии, но те схемы поведения, 
функции и действий, которые реализуются личностью 
в ходе взаимодействия в обществе. [9, с. 112–113] Сле-
довательно, социальный статус становится элементар-
ной единицей социального пространства, выраженной 
в стремлении к сохранению устойчивости или постоян-
ности этого пространства. Заметим, что в результате 
уплотнения контактов личности устойчивость ее соци-
ального статуса нарушается, поскольку увеличивается 
как количество претендентов на ее место при форми-
ровании и трансформации социальной иерархии, так 
и количество потенциальных мест, которые личность 
способна занять. В результате социальный статус также 
приобретает характер направления развития личности, 
поскольку он приобретает собственное социальное вре-
мя в социальном пространстве. Наличие же этих ком-
понентов позволяют личности, сохранять фактическую 
связь с ее социальным пространством за счет отраже-
ния и переживания событий, которые происходят как не-
посредственно с ней, так и в рамках внешнего, в том 
числе отдаленного окружения.

Таким образом, выделим следующие свой ства со-
циального пространства, характерные для социального 
пространства согласно подходу Кемерова:
1. Социальное пространство представляет собой во-

площение результатов деятельности личности, ре-
ализуемое в рамках уплотнения контактов это лич-
ности в рамках современного мира. Такой подход 
предполагает, что одним из наиболее важных соци-
окультурных качеств, формирующихся в социальном 
пространстве, становится коммуникативность, по-
скольку его формирование позволяет получить не-
обходимый личности социальный статус в этом про-
странстве.

2. В результате уплотнения контактов в современном 
мире мы не можем выделить устойчивые границы 
социальных кругов, однако взамен их формируется 
единое социальное пространство взаимодействия 
всех личностей. В рамках этого единого простран-
ства возникает два основных типа взаимосвязи меж-
ду личностями –  непосредственное взаимодействие 
между личностями и взаимодействие через исполь-
зование инструментов дальней связи, когда лич-
ности не находятся непосредственно рядом с друг 
другом и не могут контактировать взаимодействие 
между собой. Это означает, что личности необходи-
мо формировать такие социокультурные качества, 
которые были бы с одной стороны полезны в рам-
ках всего глобального сообщества и позволяли ей 
отражать внутренние и внешние процессы в этом со-
обществе, а с другой стороны –  сохранить собствен-
ную самобытность и самобытность входящих в него 
социальных структур.
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3. В тоже время сохранение социального времени и со-

циального статуса позволяют сохранять границы 
как свой ство социального пространства, поскольку 
именно они становятся реализацией тех социокуль-
турных качеств, что сформировались у личности 
в рамках социального пространства.
В результате анализа работ вышепредставленных ис-

следователей выделим единое определение социально-
го пространства и его основные свой ства. Так, социаль-
ное пространство определяется как результат деятель-
ности личностей, локализованных вокруг образованного 
их социокультурными качествами центра в системе мест 
личности на выделенной протяженности с установлен-
ной иерархией. При этом не согласимся с Кемеровым, 
что таковое пространство носит глобальный характер, 
поскольку даже несмотря на уплотнение личностных 
контактов в рамках современного мира, все эти контак-
ты возможно локализовать в пределах ограниченного 
числа локальных групп с отдельными правилами взаи-
модействия между ними. Свой ствами такого социально-
го пространства можно считать –  границы между струк-
турными элементами данного пространства, иерархич-
ность, определяющую положение личности в этом про-
странстве и отношения личностей внутри него и каналы 
коммуникации, которые позволяют личностям осущест-
влять взаимодействие.

Заметим, что данное определение не учитывает, что 
в социальных кругах устанавливаются единые правила 
взаимодействия, которые позволяют определять способ-
ность личности входить в этот социальный круг, а для 
их имплементации используются доступные данному со-
циальному кругу ресурсы. Примером правил, которые 
устанавливаются в рамках конкретной социальной груп-
пы, могут быть законы, установленные для всех граждан 
конкретного государства, а ресурсами, которые оно ис-
пользует для их внедрения –  институты государственной 
власти, налоговые и иные сборы в его пользу, а также 
его финансовые операции. С учетом данного уточнения 
дополним выделенное определение социальное про-
странства –  это результат развития связей между вхо-
дящими в него личностями, в результате которых осу-
ществляется воплощение их совместной деятельности 
в системе мест, локализованных вокруг образованного 
их социокультурными качествами центра на основе пра-
вил поведения и использования ресурсов, а также выра-
ботанной иерархии взаимодействия.

Опираясь на данное определение, рассмотрим влия-
ние свой ств данного пространства на социокультурные 
качества личности. Для иллюстрации влияния рассмо-
трим уже упоминавшиеся в рамках данной статьи и вы-
деленные в указах президента Российской Федерации 
социокультурные качества личности –  самобытность 
и ответственность. Согласно определению, предложен-
ному Кемеровым, самобытность –  это способность лич-
ности существовать в условиях самоорганизующихся 
систем и сложных процессов бытия в обществе. Это со-
циокультурное качество рассматривается ученым в про-
тивоположность отчужденности, то есть выделению се-
бя из социального пространства. Данная противополож-
ность обеспечивается за счет превращения личностью 
себя самой в вещественный и энергетический ресурс, 
природный материал, подобие которому существует 
во внешнем мире. Самобытность реализуется лично-
стью, благодаря процессности, которая дает возмож-
ность человеку удержать в единстве расслаивающие-
ся во времени и распадающиеся в пространстве момен-
ты деятельности. и позволяет организовать отдельные 
объекты пространства в закрытую систему, в том числе 
и саму личность. [8] Заметим, что для ее формирова-

ния пространство, в котором существует личность, не-
обходимо организовать в некоторый порядок, то есть 
создать для окружающего личность хаоса структуры 
с четкими границы. При этом данные границы соотно-
ситься с количеством ресурсов, имеющихся у личности. 
В результате, формирование самобытности будет взаи-
мообусловлено с формированием границ социального 
пространства, в котором существует личность, что об-
наруживает связь между самобытностью и автономно-
стью, которую определяют как «уверенность в себе; са-
мостоятельность мышления, деятельности, жизненной 
позиции». [10, с. 245] Рассматривая же самобытность 
в условиях построения общественной иерархии, можно 
сказать, что личность в ней будет занимать то место, за-
нятие которого было обеспечено этим социокультурным 
качеством, при этом доступная для нее иерархия будет 
ограничена теми институтами, правилами и ресурсами, 
к которым у нее есть доступ. Это обусловлено во многом 
существующей в социальном пространстве субъектива-
цией, определяемой как процесс, посредством которо-
го личность получает субъективность, служащей одной 
из заданных возможностей для организации самосозна-
ния. [11, с. 309] Таким образом, самобытность позволяет 
создавать границы и иерархию в социальном простран-
стве ровно в той же степени, в которой формирование 
данного социокультурного качества обусловлено суще-
ствованием этих свой ств.

В свою очередь под ответственностью, по мнению 
российского социолога Г. В. Осипова, понимается соци-
окультурное качество, выражающееся в принятии или 
возложении на себя личностью определенных обяза-
тельств, предъявление на этой основе требований к се-
бе вкупе со способностью перенести санкции в случае 
невыполнения личностью своих обязательств. При фор-
мировании такого качества у личности вырабатывает-
ся собственная позицию по отношению к деятельности, 
в которой она участвует, а также актуализируются нор-
мы и правила поведения, которым она следует. Осипов 
отмечает, что данное качество имеет четырехуровневую 
форму. На первом уровне личность, обладающая ответ-
ственностью способна понять свое место в системе об-
щественных отношений, на втором уровне –  осознавать 
необходимость признавать и соблюдать стихийно воз-
никшие или установленные обществом нормы, на треть-
ем уровне –  осознавать последствия своих поступков 
для себя и для общества, и на четвертом уровне –  быть 
готовым принять санкции в случае допущенных наруше-
ний. [12] Исходя из приведенного определения, ответ-
ственность есть социокультурное качество личности, на-
правленное на формирование и следование правилам, 
позволяющее занять определенное место в системе об-
щественных отношений, характеризующееся готовно-
стью личности к принятию санкций за нарушение этих 
правил. При этом ответственность обладает следующи-
ми особенностями:
1. Она задает изначальные границы социального про-

странства и существует только в рамках данных гра-
ниц. В случае, если личность нарушит правила, уста-
новленные не в границах его социального простран-
ства, ответственность за них не будет предполагать-
ся, а потому расширение границ социального про-
странства расширяет и ответственность личности.

2. Ответственность личности вырабатывается в соот-
ветствии с той социальной ролью, которую занимает 
личность, поскольку чем выше ее место в социаль-
ной иерархии, тем значительнее последствия от ре-
шений этой личности для существования и целост-
ности социального пространства и других личностей 
в нем.
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3. У ответственности обнаруживается зависимость 
и от каналов коммуникации, поскольку санкции, ко-
торые могут быть применены к личности при непо-
средственном взаимодействии с ней не равноценны 
тем санкциям, которые наступают при взаимодей-
ствии с использованием инструментов дальней свя-
зи. Примером формирования различного отношения 
к последствиям своего взаимодействия могут слу-
жить принципы чести, принятые в различных дво-
рянских кругах европейских обществ и их контраст 
с современным общением в социальных сетях сети 
Интернет.
Таким образом, ответственность, как и самобыт-

ность, становятся социокультурными качествами лич-
ности, которые с одной стороны, формируют само со-
циальное пространство вокруг личности, и наделяет его 
определенными свой ствами, а с другой –  формирование 
самих этих качеств зависит от того, какую возможность 
для этого им может предоставить это социальное про-
странство.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следу-
ющие выводы относительно социального пространства 
и его влияния на социокультурные качества личности:
1. Социальное пространство становится результатом 

развития связей между входящими в него лично-
стями, в результате которых осуществляется вопло-
щение их совместной деятельности в системе мест, 
локализованных вокруг образованного их социо-
культурными качествами центра на основе правил 
поведения и использования ресурсов, а также выра-
ботанной иерархии взаимодействия. Формирование 
социального пространства возможно в результате 
социокультурных качеств в ходе организации взаи-
модействия и деятельности между личностями.

2. Единицей социального пространства является со-
циальный круг, который характеризуется как сово-
купность личностей, объединенных общей деятель-
ностью в рамках установленных границ социального 
пространства, обладает иерархичностью и исполь-
зует внутренние каналы коммуникации для соб-
ственного построения.

3. Границами социального пространства становятся 
правила, которые установлены в рамках социаль-
ного круга, а также те ресурсы, которые этот круг 
может использовать. При этом локализация правил 
происходит вокруг ядра социальной круга, которым 
можно назвать личность и формируемый внутри это-
го круг как неизменный набор социокультурных ка-
честв. В результате, социокультурные качества лич-
ности с одной стороны, определяются способностью 
следовать правилам социальной группы и использо-
вать ее ресурсы, а с другой формируются на осно-
ве этих правил и их локализации вокруг личностей 
со схожими социокультурными качествами.

4. В рамках социального пространства устанавливает-
ся иерархичность, определяемая как структура со-
циального пространства, организованная на основе 
доступа конкретной личности к возможности исполь-
зования ресурсов данного пространства, а также 
формирования и установки правил этого социально-
го пространства. Такая иерархичность означает, что 
степень развития у личности социокультурных ка-
честв позволяют, с одной стороны, обеспечить соци-
альный статус личности внутри этого пространства, 
а с другой –  могут реализоваться только с учетом до-
ступного ее социальному статусу ресурсам.

5. Социальное пространство позволяет личности ис-
пользовать каналы коммуникации, которые стано-
вятся способами личности осуществлять взаимо-

действие, формировать и трансформировать пра-
вила, использовать ресурсы данного социально-
го пространства совместно с другими личностями, 
а также определяют места личностей внутри дан-
ного социального пространства и выход за его пре-
делы. При этом коммуникационные каналы можно 
разделить на те, что личность использует в рамках 
непосредственного взаимодействия с другими лич-
ностями, а также те, что существуют для связи раз-
личных мест социального пространства без непо-
средственного взаимодействия личностей. Исполь-
зование каналов коммуникации позволяет лично-
сти формировать социокультурные качества в за-
висимости от того, по какому принципу происходит 
эта коммуникация и какие правила для нее установ-
лены.

6. Выявленные свой ства социального пространства, 
а также сущность самих социокультурных качеств 
личности позволяют также сделать вывод о взаимо-
обусловленности данных категорий, поскольку с од-
ной стороны, личность формирует социальное про-
странство, используя собственные социокультурные 
качества, а с другой социальное пространство кон-
кретизирует, какими именно качествами будет обла-
дать личность.
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THE INFLUENCE OF SOCIAL SPACE ON THE 
FORMATION OF SOCIOCULTURAL PERSONALITY 
QUALITIES

Savostyanov I. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The problem of upbringing of personal socio- cultural traits in the 
modern world is becoming especially relevant in connection with the 
development of technology and the increase in the influence of var-
ious social groups on a person. This problem is reflected not only in 
the scientific, but also in the political environment. Therefore, the key 
problem is the allocation of those properties of the social space that 
influence the formation of the personality and its socio- cultural traits. 
Solving this problem, the author analyzed the main approaches to 
understanding social space, clarified the concept of social space 
and characterized the properties, namely the boundaries of its struc-
tural elements, hierarchy and inherent channels of communication. 
As a result of the analysis of the impact of these properties on the 
sociocultural traits of the individual, it is concluded that the formation 
of the sociocultural traits of the individual and the properties of the 
social space is interdependent.

Keywords: social space, personality, responsibility, social status, 
sociocultural qualities, social circle.
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