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Статья нацелена на обсуждение следующих ключевых облас-
тей: выявление основных функций конфликтов в образова-
тельной среде: как негативных, так и позитивных, определение 
этапов развития конфликтов, а так же факторов, влияющих 
на усугубление и затухание конфликтов.
Актуальность обеспечивается рассмотрением ключевых функ-
ций конфликтов в высшей школе.
Целью статьи является выявление основных функций кон-
фликтов в образовательной среде.
Метод исследования проблемы: клинический и исследователь-
ский подходы, ориентированные на нахождение оптимального 
результата в процессе решения проблемы.
Авторские результаты: в процессе изучения конфликтов в об-
разовательной среде выявлено, что конфликт не всегда отри-
цательное явление, зачастую он помогает искоренить серьёз-
ную проблему, а так же привнести определённые улучшения 
в образовательный процесс или методику преподавания дис-
циплин. В статье рассмотрены основные функции конфликтов: 
как негативные, так и позитивные, этапы развития конфликтов, 
а так же определены основные факторы, влияющие на усугу-
бление и затухание конфликтов.

Ключевые слова: конфликт, высшая школа, образовательная 
среда, функции.

В представлениях большинства людей конфликты 
ассоциируются строго с отрицательными явлениями, 
поэтому конфликт представляется как явление нежела-
тельное и вредное, однако это далеко не так. Зачастую 
конфликт, особенно в высшей школе помогает искоре-
нить серьёзную проблему, а так же привнести опреде-
лённые улучшения в образовательный процесс или в ме-
тодику преподавания дисциплин. Все зависит от роли, 
которую выполняет конфликт.

Рассмотрим более подробно основные функции, воз-
лагаемые на конфликт, как элемент социального взаи-
модействия.

Основные функции, возлагаемые на конфликт, 
как элемент социального взаимодействия
В современном обществе конфликт является неотъем-
лемой частью социального взаимодействия. Он играет 
важную роль в формировании отношений, разрешении 
противоречий и определении целей и задач группы или 
организации. Конфликты могут возникать на разных уров-
нях –  от межличностных до международных, и выполнять 
различные функции, которые оказывают значительное 
влияние на наше поведение и окружающую среду.

Основная функция конфликта заключается в выяв-
лении проблем и несоответствий, которые требуют ре-
шения. Конфликты позволяют выразить свои интересы 
и потребности, а также привлекать внимание к пробле-
мам, которые нуждаются в изменениях или улучшени-
ях. Они стимулируют поиск новых решений и инноваций, 
способствуя развитию общества и организаций. Без кон-
фликтов было бы трудно достичь перемен и прогресса.

Однако конфликты также могут иметь негативные 
последствия. Они могут вызывать напряжение, стресс 
и деструктивное поведение участников конфликта. Кон-
фликты могут разрушать отношения, создавать непри-
ятности для всех сторон и затруднять достижение согла-
шений. Поэтому осознание основных функций конфлик-
та поможет эффективно управлять ими и использовать 
его положительный потенциал для достижения гармонии 
и справедливости в обществе.

Консолидирующая функция конфликта
Конфликт, как элемент социального взаимодействия, вы-
полняет ряд важных функций, в том числе консолидиру-
ющую. В ситуациях конфликта возникает необходимость 
разрешения противоречий и поиска компромиссов, что 
способствует укреплению и улучшению взаимоотношений 
между людьми или группами в обществе. Кроме того, кон-
фликт является механизмом для выявления проблемных 
моментов внутри сообщества и их последующего реше-
ния. При этом происходит активизация социального взаи-
модействия, поскольку участники конфликта вынуждены 
общаться и искать общие точки зрения, что способствует 
укреплению общности и групповой идентичности. Таким 
образом, консолидирующая функция конфликта обеспе-
чивает сближение и объединение людей в процессе ре-
шения проблем и преодоления разногласий.

Дифференцирующая функция конфликта
Дифференцирующая функция конфликта заключается 
в возможности выявления противоречий и проблем в об-
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ществе или внутри группы. Конфликт способствует выяв-
лению различных точек зрения, интересов и потребностей 
участников, что позволяет выработать более глубокое 
понимание ситуации. В результате конфликт может по-
служить стимулом для создания новых решений и поиска 
компромиссов. Дифференцирующая функция конфликта 
способствует выявлению уязвимых мест в социальных 
отношениях и помогает улучшить взаимодействие меж-
ду людьми. В случае разрешения конфликта эффектив-
но, его дифференцирующая функция может привести 
к укреплению социальной солидарности и повышению 
эффективности социальных структур.

Инновационно- конструктивная функция конфликта
Инновационно- конструктивная функция конфликта пред-
полагает его способность стимулировать изменения 
и развитие в социальном взаимодействии. Конфликт 
может обозначать несогласие с существующими поряд-
ками и способствовать поиску новых, более эффектив-
ных решений. Путем выявления различий и противоре-
чий взглядов сторон, конфликт может стимулировать 
появление инноваций и развитие креативных подходов 
к решению проблем. В процессе разрешения конфликта 
могут быть предложены и протестированы новые идеи, 
что способствует обновлению и улучшению существую-
щих структур и процессов в социальном взаимодействии. 
Таким образом, конфликт, вместо простого разрушения, 
может служить источником для инноваций, стимулируя 
прогресс и развитие в обществе.

Диагностическая функция конфликта
Диагностическая функция конфликта заключается в том, 
что конфликт является индикатором проблем в отноше-
ниях между людьми. Через проявление конфликта ста-
новится возможным обнаружить скрытые разногласия, 
недовольства или недоразумения, которые могут воз-
никать в ходе социального взаимодействия. Как прави-
ло, конфликт выступает в качестве сигнала о том, что 
взаимодействие между людьми нарушено, и требуется 
дополнительное внимание и урегулирование. Поэтому 
диагностика конфликта позволяет выявить и проанали-
зировать причины возникновения проблем, что в свою 
очередь способствует разрешению конфликта и улуч-
шению общения между участниками.

Рекреационная функция конфликта
Рекреационная функция конфликта представляет собой 
возможность для людей выразить свои эмоции и удов-
летворить потребность в самовыражении. В процессе 
конфликта участвующие стороны могут найти спосо-
бы проявить свои мнения, чувства и установки, что спо-
собствует освобождению от негативных эмоций и нако-
пленного стресса. Конфликт позволяет людям научиться 
конструктивно решать разногласия, развивать навыки 
коммуникации и умение находить компромиссы. Таким 
образом, рекреационная функция конфликта способству-
ет не только физическому и эмоциональному разгрузке, 
но и развитию личности и улучшению взаимоотношений 
между людьми.

Деструктивная функция конфликта
Деструктивная функция конфликта заключается в его 
способности вызывать разрушение и ущерб в социальном 
взаимодействии. Конфликт может привести к нарушению 
отношений между людьми, а также к распаду сообществ 
и организаций. В деструктивных конфликтах возника-
ет напряженная обстановка, обостряются противоречия 
и негативные эмоции, что отрицательно влияет на общий 
климат в коллективе. Кроме того, деструктивные кон-

фликты могут привести к потере доверия, ухудшению 
сотрудничества и инновационной активности, а также вы-
звать негативные психологические и эмоциональные по-
следствия, такие как стресс, тревога и депрессия. Таким 
образом, деструктивная функция конфликта приводит 
к возможным разрушительным последствиям, которые 
могут сильно повлиять на социальное взаимодействие 
и эффективность работы коллектива.

Конечно, надо отдавать себе отчет в том, что один 
конфликт не может выполнить все вышеперечисленные 
функции одновременно. Реализация той или иной функ-
ции зависит от большого количества внешних и вну-
тренних факторов, обеспечивающих конфликтный фон. 
В этом смысле основной задачей конфликтологической 
теории является осмысление механизмов, способству-
ющих трансформации конфликтных отношений в отно-
шения сотрудничества, которые в свою очередь, обе-
спечили бы устойчивое развитие отдельных социальных 
институтов и общества в целом

Конфликты в высшей школе –  это неизбежная часть 
образовательной среды, где студенты и преподаватели 
ежедневно сталкиваются с различиями во мнениях, цен-
ностях и подходах. Однако для эффективного управле-
ния конфликтами необходимо понимать их стадии раз-
вития, чтобы найти оптимальное решение.

Именно поэтому матрица выхода из конфликтной 
ситуации становится важным инструментом для всех 
участников образовательного процесса. В данной ста-
тье мы рассмотрим основные этапы развития конфликта 
в высшей школе и предложим практические рекоменда-
ции по использованию матрицы для успешного разре-
шения конфликтов и создания гармоничной обучающей 
среды.

Этапы развития конфликта среди студентов
Конфликты среди студентов в высшей школе проходят 
через несколько этапов развития. Начальным этапом 
является накопление недовольства и непонимания меж-
ду студентами, что может привести к возникновению 
разногласий и агрессии. Затем происходит эскалация 
конфликта, когда студенты начинают открыто выражать 
свои претензии друг к другу, что может привести к кон-
фронтации и усилению напряженности в отношениях. 
Наконец, конфликт переходит в стадию кризиса, когда 
студенты оказываются в тупиковой ситуации, не видя 
выхода из конфликтной ситуации. Для решения подобных 
ситуаций применяется матрица выхода из конфликта, ко-
торая включает в себя шаги по разрешению проблемы, 
обсуждению точек зрения и поиску компромисса. Клю-
чевым моментом является готовность студентов искать 
совместное решение и прийти к конструктивному диалогу 
для успешного выхода из конфликта.

Динамика конфликтных ситуаций в высшей школе
В высшей школе конфликтные ситуации могут проходить 
через несколько стадий развития. Начальная стадия 
чаще всего начинается с недоразумений или незначи-
тельных конфликтов, которые могут накапливаться из-за 
недостаточной коммуникации или разногласий. Затем 
конфликт может эскалироваться до более серьезных 
стадий, таких как открытое столкновение и конфрон-
тация. Важно осознать, что избегание разрешения кон-
фликта может привести к ухудшению отношений среди 
участников. Для преодоления конфликтной ситуации 
можно использовать матрицу выхода, включающую ша-
ги по анализу, обсуждению, поиску компромисса и со-
вместному решению проблемы. Это позволит сторонам 
найти конструктивное решение и сделать урок из кон-
фликтной ситуации.
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Факторы, влияющие на развитие конфликтов среди 
студентов
Факторы, влияющие на развитие конфликтов среди сту-
дентов в высшей школе могут быть разнообразными. 
Важными факторами являются различия во взглядах 
и ценностях, соревновательная атмосфера, ограниченные 
ресурсы, недопонимание, конфликты интересов и ролей, 
а также личностные характеристики участников. Эти фак-
торы могут способствовать нарастанию напряженности 
и конфликтов между студентами, особенно если не уде-
лять должного внимания их разрешению. Применение 
матрицы выхода из конфликтной ситуации может помочь 
студентам и администрации школы найти оптимальные 
пути решения проблем и урегулирования конфликтов 
на ранней стадии, способствуя созданию благоприятной 
среды для обучения и взаимодействия.
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MAIN FUNCTIONS OF CONFLICTS IN THE 
EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Mikhailova O. V., Goreva O. M., Aidarova Z.Kh.
Tyumen Industrial University

The article aims to discuss the following key areas: identifying the 
main functions of conflicts in the educational environment: both neg-
ative and positive, determining the stages of conflict development, 
as well as factors influencing the aggravation and attenuation of 
conflicts.
Relevance is ensured by considering the key functions of conflicts 
in higher education.
The purpose of the article is to identify the main functions of conflicts 
in the educational environment.
Method of problem research: clinical and research approaches 
aimed at finding the optimal result in the process of solving the prob-
lem.
Author’s results: In the process of studying conflicts in the educa-
tional environment, it was revealed that conflict is not always a neg-
ative phenomenon, it often helps to eradicate a serious problem, 
as well as bring certain improvements to the educational process 
or teaching methods of disciplines. The article considers the main 
functions of conflicts: both negative and positive, stages of conflict 
development, and also identifies the main factors influencing the ag-
gravation and attenuation of conflicts.

Keywords: conflict, higher education, educational environment, 
functions.
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Актуальные вопросы прикладного анализа и проблемы интерпретации 
развития бейсджампинга

Карманов Михаил Владимирович,
д.э.н., профессор, профессор кафедры статистики ФГБОУ ВО 
«РЭУ им.Г.В.Плеханова»
E-mail: Karmanov.MV@rea.ru

Кузнецов Владимир Иванович,
д.э.н., профессор, профессор кафедры статистики ФГБОУ ВО 
«РЭУ им. Г. В. Плеханова»
E-mail: Kuznetsov.VI@rea.ru

Тема. В настоящее время среди экстремальных видов спорта 
распространение получил бейсджампинг, который в обществе 
не имеет однозначной оценки. В связи с этим интерес пред-
ставляют прикладные исследования данного явления. При 
этом информационное обеспечение прикладных исследований 
бейсджампинга в настоящее время носит весьма проблема-
тичный характер. В статье приводятся исследования, связан-
ные с количественной оценкой различных параметров бейсд-
жампинга и их последующей интерпретацией.
Цель. Рассмотреть и выявить проблемы информационного 
обеспечения прикладных исследований бейсджампинга (отсут-
ствие унифицированных международных принципов учета раз-
личных параметров бейсджампинга; непрерывного системного 
мониторинга за бейсджампингом; системы показателей стати-
стики бейсджампинга), дать рекомендации для формирования 
информационной базы статистики бейсджампинга.
Методология. Применяются методы теоретического исследо-
вания в форме обобщения, сравнения и специальных анали-
тических процедур.
Область применения полученных результатов. Материал мо-
жет быть полезен при проведении исследований развития 
бейсджампинга.
Результаты. В статье приводится обзор литературы, посвящен-
ный проблемам бейсджампинга. Отмечается, что практически 
невозможно получить его комплексную количественную ха-
рактеристику по всей цепочке развития процесса: оценка мас-
штабов и массовости распространения бейсджампинга среди 
населения, особенностей состава его участников, результатов 
развития этого вида спорта. Даны рекомендации по формиро-
ванию системы статистических показателей бейсджампинга, 
которая должна включать: 1.показатели численности, струк-
туры и динамики контингента бейсджамперов; 2.показатели 
распространенности и интенсивности бейсджампинга; 3.пока-
затели результатов развития бейсджампинга.
Выводы. Существующие проблемы, рассмотренные в статье, 
серьезно сдерживают совершенствование статистики бейсд-
жампинга с позиций ее превращения в инструмент познания 
объекта исследования. В настоящее время возможно прово-
дить лишь фрагментарный анализ развития бейсджампинга, 
что накладывает ограничения на возможности интерпретации 
имеющейся статистической информации.

Ключевые слова: бейсджампинг, система статистических 
показателей бейсджампинга, интерпретация статистической 
информации.

В XXI веке широкое распространение среди населе-
ния стали получать самые разнообразные экстремаль-
ные занятия, увлечения и виды спорта. Среди них, не-
сомненно, достаточно заметное место занимает бейсд-
жампинг, представители которого настойчиво и систе-
матически заставляют не забывать о своем существо-
вании средства массовой информации. В результате 
обыкновенные граждане время от времени получают 
информацию с налетом сенсационности о прыжках па-
рашютистов с различных высотных объектов, заканчи-
вающихся в отдельных случаях даже летальным исхо-
дом.

Сразу следует отметить, что подобные сообщения 
вызывают неоднозначные и нередко противоречивые 
оценки происходящего. Одна часть общества воспри-
нимает бейсджампинг с восторгом, как нечто неорди-
нарное, связанное с победой над собой, достижением 
спортивной мечты, осуществлением того, что еще мало 
кто делал или не делал вообще. Другая часть общества 
видит в бейсджампинге глупость, неоправданный риск, 
противопоставление себя обществу, нарушение уста-
новленных правил и законов.

Представляется, чтобы разобраться в правомерно-
сти и обоснованности тех или мнений, касающихся места 
и роли бейсджампинга в современном обществе, обяза-
тельно требуются всесторонние прикладные исследова-
ния данного явления, позволяющие отбросить в сторону 
элементы предвзятости и субъективизма.

Стартом подобных исследований, особенно сопря-
женных с количественной оценкой различных парамет-
ров бейсджампинга и их последующей интерпретацией, 
следует признать более подробное проникновение в со-
держание и фактические формы проявления объекта 
познания.

С исторической точки зрения принято считать, что 
первый практический бейсджампинг был связан с пара-
шютным прыжком Луи Себастьяна Ленормана в 1783 го-
ду с башни обсерватории во французском городе Монпе-
лье [1].

Это событие в последующем предопределило совре-
менное понимание бейсджампинга, в котором присут-
ствуют два принципиально важных составных элемента. 
Подобными элементами столь экстремального действа 
стали, с одной стороны, обязательное использование па-
рашюта (в дальнейшем парашюта специального назна-
чения особой формы и конструкции), а, с другой сторо-
ны, прыжки исключительно со стационарных объектов. 
В итоге бейсджампинг стал трактоваться как прыжки 
со специальным парашютом с фиксированных объектов, 
в качестве которых чаще используются крыши зданий, 
мосты, вышки антенн, трубы промышленных предприя-
тий, скалы и т.п. [2].

Как любое необычное явление бейсджампинг, несо-
мненно, не может не вызывать определенную реакцию 
со стороны социума. В условиях демократии и толерант-
ности в формировании общественного мнения по отно-
шению к бейсджампингу большое значение имеют два 
обстоятельства:
– экстремальный характер явления;
– достаточно высокая летальность.
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Что касается первого обстоятельства, то можно при-

знавать или не признавать бейсджампинг как отдель-
ный и самостоятельный вид спорта, но нельзя не видеть 
и не осознавать повышенную степень экстремальности 
при совершении прыжков на парашюте со стационар-
ных объектов. Ведь кратковременность полета, имею-
щиеся препятствия и иные факторы объективно гаран-
тируют высочайшую степень опасности и риска, которые 
на практике нередко приводят к печальным последстви-
ям [3].

Второе обстоятельство не существует само по себе, 
а вытекает из первого, так как при самом неблагопри-
ятном варианте стечения событий парашютные прыж-
ки подобного рода заканчиваются смертью бейсджам-
перов, о чем свидетельствуют статистические данные, 
имеющиеся в свободном доступе. Они, конечно, в ряде 
случаев носят противоречивый характер, но просто вы-
нуждают более подробно остановиться на своем содер-
жании.

Чтобы понять и прочувствовать высокую летальность 
бейсджампинга вполне достаточно посетить несколько 
специализированных сайтов, где говорится:
– бейсджампинг –  это самый опасный вид спорта, в ко-

тором ежегодно погибают порядка 10 человек [2];
– возрастающая популярность бейсджампинга увели-

чивает процент смертности в этом виде спорта, где 
каждый год погибает от 15 до 25 человек [4];

– сочетание экстремальности и растущей популярно-
сти бейсджампинга приводят к тому, что в этом виде 
спорта погибает примерно 1 человек из 30 участни-
ков [5].
Некоторые расхождения в величине (абсолютная 

ежегодная смертность) и содержании (абсолютная еже-
годная смертность и частота смертности) приводимых 
индикаторов не могут завуалировать пугающе высо-
кую летальность бейсджампинга. Ведь смерть 10-ти 
(минимальная оценка) или 25-ти (максимальная оцен-
ка) бейсджамперов в год мало что меняет. Люди гибнут 
вследствие своего опасного увлечения и смерть даже 
одного человека всегда вызывает серьезную озабочен-
ность. И если из каждой тридцатки бейсджамперов один 
погибает, то летальность составляет 3,3%. Это внуши-
тельная величина причем не только для традиционных, 
но и для экстремальных видов спорта.

Поэтому вне зависимости от субъективного отно-
шения к бейсджампингу на поверхности всегда лежит 
один простой и весомый аргумент. Спорт или спортив-
ное увлечение всегда должны нести пользу и радость, 
а не приводить к потере человеческих жизней. И простая 
трактовка бейсджампинга как занятия, позволяюще-
го научиться управлять своим телом, побеждать страх 
и т.п. обязательно требует корректировки на реальную 
возможность получения травмы или даже гибели участ-
ника столь рискованного мероприятия, требующего се-
рьезной специальной подготовки [6].

Если говорить о доминирующих причинах смертно-
сти при занятиях бейсджампингом, то почти три четвер-
ти погибших разбиваются при прыжках со скал, а почти 
40% из-за не раскрытия парашюта или крыльев костю-
ма [4].

Столь печальная статистика, по нашему мнению, 
вряд ли может считаться абсолютно точной, исчерпыва-
ющей, достоверной и т.д. Все дело заключается в том, 
что информационное обеспечение прикладных исследо-
ваний бейсджампинга в настоящее время носит весьма 
проблематичный характер. Это предопределяется це-
лым рядом специфических практических моментов.

Во-первых, достаточно часто бейсджамперы совер-
шают свои прыжки в нарушение многих существующих 

правил и законов. А поэтому они не всегда заинтересо-
ваны в анонсе или афишировании собственных дости-
жений, которые попадают в поле зрения правоохрани-
тельных органов и средств массовой информации с не-
которой задержкой или не попадают вообще [7].

Во-вторых, по уже указанной выше причине наибо-
лее известными становятся как раз случаи бейсджам-
пинга, связанные с травмами или гибелью участников, 
что вольно или не вольно попадает СМИ и активно там 
обсуждается, будоража общественное мнение [8].

В-третьих, определенная часть сведений о скрытых 
достижениях бейсджамперов, связанных с нарушениями 
существующих правил и законов, по понятным причинам 
размешается в социальных сетях, где приводятся видео 
и фото доказательства совершенного прыжка. Однако 
по таким материалам не всегда удается проверить сам 
факт совершенного прыжка, место, время и иные пара-
метры произошедшего события, так как отдельные люди 
в целях собственного пиара заведомо идут на обман или 
частичное искажение действительности [9].

В-четвертых, во многих странах мира не сложилась 
сколь либо надежная система учета бейсджампинга, 
где-то он вообще полностью находится вне закона, что 
объективно не позволяет свести воедино все материа-
лы и, хотя бы приблизительно ответить на вопрос о рас-
пространенности данного экстремального вида спорта 
в масштабах всей планеты.

В совокупности подобная ситуация заставляет стал-
киваться с целым рядом проблем информационной базы 
статистики бейсджампинга, среди которых обязательно 
требуется выделить:
– отсутствие унифицированных международных прин-

ципов учета различных параметров бейсджампинга;
– отсутствие непрерывного системного мониторин-

га за подавляющей частью событий, связанных 
с бейсджампингом;

– отсутствие системы показателей статистики бейсд-
жампинга.
Особенно нелицеприятным служит тот факт, что 

до настоящего времени не разработана система пока-
зателей статистики бейсджампинга. Поэтому практичес-
ки невозможно получить его комплексную количествен-
ную характеристику по всей цепочке развития процесса. 
То есть, начиная с масштабов и массовости распростра-
нения бейсджампинга среди населения, через структур-
ные особенности состава его участников, и, заканчивая 
результатами развития столь экстремального вида спор-
та.

Можно по-разному относиться к бейсджампингу как 
общественному явлению (позитивно либо негативно), 
но нельзя не понимать, что окончательный вывод всег-
да зависит от понимания сложившейся ситуации, кото-
рая преобразуется в реальную картину бытия только 
на основе анализа достоверной информации, облачен-
ной в форму конкретных показателей, раскрывающих 
те или иные грани объекта исследования.

В этой связи объективная социальная интерпретация 
бейсджампинга напрямую упирается в необходимость 
разработки и обоснования некоторой системы индика-
торов, позволяющих не только количественно отразить 
положительные и отрицательные стороны исследуемого 
явления, но и в конечном счете выйти на интегральную 
оценку состояния и результатов его развития [10].

С нашей точки зрения, хочется того или не хочет-
ся, но придется заниматься рассмотрением параметров 
самой совокупности бейсджамперов, так как без это-
го действия не получится разобраться со всеми осталь-
ными характеристиками бейсджампинга [11]. Поэто-
му исходный раздел системы индикаторов статистики 
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бейсджампинга возможно начать именно с показателей 
численности, структуры и динамики контингента бейсд-
жамперов. В этом раздел, видимо, как минимум, потре-
буется включить следующие достаточно очевидные ин-
дикаторы:
– численность лиц, занимающихся бейсджампингом;
– численность фактических бейсджамперов;
– структура фактических бейсджамперов по полу, 

возрасту, месту жительства, образованию, уровню 
специальной подготовки, количеству совершенных 
прыжков и иным демографическим и социально- 
экономическим признакам;

– динамика общей численности фактических бейсд-
жамперов, а также их важнейших составных сегмен-
тов;

– структурные сдвиги в составе контингента фактиче-
ских бейсджамперов.
Необходимость разграничения между численностью 

занимающихся и фактическим контингентом бейсджам-
перов вызвана тем, что бейсджампинг представляет со-
бой весьма экстремальный вид спорта и поэтому серьез-
ная и сознательная подготовка к первому желательно 
удачному прыжку занимает определенное время. С дру-
гой стороны, потенциальная аудитория занимающихся 
бейсджампингом позволяет ближе подойти к оценке 
и объективной интерпретации размеров фактической 
совокупности бейсджамперов, то есть лиц уже совер-
шавших хотя бы один экстремальный прыжок.

Важность подробной идентификации структурных 
характеристик контингента фактических бейсджампе-
ров связана с тем, чтобы попытаться установить какие 
именно факторы в большей степени предопределяют 
выбор людей в пользу занятий столь экстремальным 
видом спорта, приносящим не только удовлетворение, 
но и достаточно ощутимые летальные потери.

Ну а динамика размеров любой совокупности, а так-
же структурные сдвиги в ее составе практически всегда 
служат серьезными помощниками для понимания про-
исходящих временных изменений применительно аб-
солютно ко всем общественным явлениям, в том числе 
и по отношению к бейсджампингу.

Другим не менее важным разделом системы индика-
торов статистики бейсджампинга могут стать показате-
ли распространенности и интенсивности бейсджампин-
га. Они призваны ответить на вопросы о том, как часто 
встречаются бейсджамперы в той или иной совокупно-
сти населения, а также насколько часто они занимают-
ся бейсджампингом. К подобным индикаторам, видимо, 
относятся:
– число фактических бейсджамперов в расчете 

на 100000 человек населения;
– число фактических бейсджамперов в расчете 

на 100000 человек в возрасте 18 лет и старше (от 18 
до 50 лет и т.п.);

– количество прыжков, совершенных бейсджампера-
ми за год;

– совокупное количество прыжков, совершенных 
бейсджамперами за определенный период времени 
(как накопленная результативная величина);

– среднее количество прыжков в расчете на одного 
фактического бейсджампера.
Попытка разграничения всего населения и лиц со-

вершеннолетнего возраста (либо контингента от 18 
до 50 лет и т.п.) связана с двумя обстоятельствами. Пре-
жде всего, многие социальные явления и процессы с по-
зиций своего распространения рассматриваются в такой 
среде как все население, то есть в расчете на 100000 жи-
телей. Однако экстремальный характер бейсджампинга, 
сопряженный с его повышенной опасностью и летально-

стью, вынуждает выделять возрастные границы людей, 
которые способны им заниматься. Нижней чертой данно-
го контингента, видимо, может быть рубеж совершенно-
летия, то есть 18 лет. А вот верхняя возрастная граница 
может либо отсутствовать, либо фиксироваться на неко-
тором пределе (скажем в 50 лет), после которого экстре-
мальные прыжки или не совершаются, или совершаются 
крайне редко в силу повышенных требований к физиче-
ским кондициям участников бейсджампинга.

Частота бейсджампинга может рассматриваться 
в абсолютном и в относительном аспектах. В первом 
случае чем больше прыжков было совершено за кон-
кретный период времени, либо в целом накопленным 
итогом, тем чаще в обществе встречается подобное яв-
ление. Во втором случае, то есть в расчете на одного 
фактического бейсджампера, упор делается на участни-
ков рассматриваемого процесса. Чем больше прыжков 
в среднем совершал один бейджампер, тем более высо-
кой была интенсивность бейсджампинга.

Завершающим звеном системы индикаторов ста-
тистики бейсджампинга вполне могут послужить пока-
затели результатов развития бейсджампинга, которые 
как раз способны объединить как позитивные, так и не-
гативные достижения одного из самых экстремальных 
видов спорта [12]. К ним могут относиться следующие 
показатели:
– удельный вес удачных прыжков, совершенных 

бейсджамперами;
– удельный вес прыжков, совершенных бейсджампе-

рами и закончившихся получением травм различной 
тяжести;

– удельный вес прыжков, совершенных бейсджампе-
рами со смертельным исходом;

– число погибших в расчете на 1000 фактических 
бейсджамперов;

– число привлеченных к ответственности (админи-
стративной, уголовной) в расчете на 1000 бейсджам-
перов.
Подразделение результатов бейсджампинга на пози-

тивные и негативные объективно связано с существую-
щей дифференциацией общественного мнения. Есте-
ственно, что в данном контексте большее внимание 
привлекают травматизм и летальность бейсджамперов, 
так как удачные прыжки должны считаться нормой, да-
же несмотря на экстремальность занятий подобного ро-
да. В определенной степени результаты бейсджампинга 
приоткрывают индикаторы, связанные с характеристи-
кой соответствия совершенных прыжков действующему 
законодательству, так как в ряде случаев для достиже-
ния своих целей бейсджамперы умышленно идут на на-
рушение закона.

В настоящее время, к большому сожалению, невоз-
можно не только собрать информацию в разрезе всех 
основных показателей, обозначенных в предлагаемой 
выше системе индикаторов статистики бейсджампинга, 
но и получить данные за более или менее длительный 
период времени. По этим причинам комплексный при-
кладной анализ состояния и развития бейсджампинга 
как своеобразного общественного явления проблемати-
чен не только в динамике за ряд лет, но даже и в статике, 
то есть за один год или по какому-либо региону.

В целом, необходимо отметить, что существующие 
проблемы, рассмотренные в данной статье, серьезно 
сдерживают совершенствование статистики бейсджам-
пинга с позиций ее превращения в инструмент познания 
объекта исследования, а поэтому позволяют пока прово-
дить лишь фрагментарный анализ развития столь экс-
тремального вида спорта, что накладывает серьезные 
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TOPICAL ISSUES OF APPLIED ANALYSIS AND 
PROBLEMS OF INTERPRETATION OF BASE JUMPING 
DEVELOPMENT

Karmanov M. V., Kuznetsov V. I.
REU named after G. V. Plekhanov

Subject. Currently, base jumping has become widespread among 
extreme sports, which has no unambiguous assessment in society. 
In this regard, applied research of this phenomenon is of interest. 
At the same time, information support for applied research of base 
jumping is currently very problematic. The article presents studies 
related to the quantitative assessment of various parameters of 
base jumping and their subsequent interpretation.

Objective. To consider and identify problems of information support 
for applied research of base jumping (lack of unified international 
principles for accounting for various parameters of base jumping; 
continuous system monitoring of base jumping; system of indicators 
of base jumping statistics), to give recommendations for the forma-
tion of an information base for base jumping statistics.
Methodology. Theoretical research methods are used in the form 
of generalization, comparison and special analytical procedures. 
Scope of application of the obtained results. The material can be 
useful in conducting research on the development of base jumping.
Results. The article provides a literature review devoted to the prob-
lems of base jumping. It is noted that it is almost impossible to ob-
tain its comprehensive quantitative characteristics along the entire 
chain of development of the process: assessment of the scale and 
mass distribution of base jumping among the population, features 
of the composition of its participants, results of the development of 
this sport. Recommendations are given for the formation of a sys-
tem of statistical indicators of base jumping, which should include: 
1. indicators of the number, structure and dynamics of the contin-
gent of base jumpers; 2. indicators of the prevalence and intensity 
of base jumping; 3. indicators of the results of the development of 
base jumping. Conclusions. The existing problems considered in the 
article seriously hinder the improvement of base jumping statistics 
from the standpoint of its transformation into a tool for understand-
ing the object of study. At present, it is possible to conduct only 
a fragmentary analysis of the development of base jumping, which 
imposes restrictions on the possibilities of interpreting the available 
statistical information.

Keywords: base jumping, base jumping statistical indicators sys-
tem, interpretation of statistical information.
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Современные молодежные ценности в условиях трансформации мирового 
порядка

Мамаева Юлия Александровна,
к.и.н., доцент, доцент кафедры политологии, младший 
научный сотрудник Центра политических исследований 
Института гуманитарных технологий и социального 
инжиниринга Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: yamamaeva@fa.ru

В настоящей публикации предпринимается попытка описания 
и характеристики ценностей современной российской молоде-
жи в условиях трансформации мирового порядка и качествен-
ных сдвигов во внутриполитическом ландшафте Российской 
Федерации. Обосновывается вневременное значение аксиоло-
гической сферы в политико- социальных отношениях, рассмат-
риваются позитивные черты идеологизации отечественной по-
литической системы в разрезе регламентации традиционных 
ценностей. Отмечается оркеструющий и охранительный функ-
ционал актуального ценностного предложения для молодежи, 
основанного на идеалах коммунитаризма, жертвенности, госу-
дарственничества и беззаветного патриотизма. Выделяются 
основные угрозы для ценностно выверенного молодежного 
курса, такие, как насаждение деструктивных идеологем либе-
рального содержания, недостаточность позитивного отклика 
на патриотические настроения среди студенчества, критиче-
ские интенции молодежи, обусловленные межпоколенческим 
ценностным разрывом, трансформация информационного об-
мена, повлекшая за собой снижение сопротивляемости к не-
благонадежной информации. В заключении делается вывод 
о том, что обоснованное очерчивание оформленного абриса 
ценностей современной российской молодежи в текущий мо-
мент не представляется возможным по причине высокой тур-
булентности внутри- и внешнеполитической обстановки, в ко-
торую инкорпорирована российская полития.

Ключевые слова: Ценности, молодежь, духовность, патрио-
тизм, ценностная политика, идеология, традиционные ценно-
сти, коллективизм.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполнен-
ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финансового университета

Важность аксиологического измерения российской 
молодежи имеет непреходящее значение для актуаль-
ных социальных исследований ввиду особого положе-
ния ценностной сферы в структуре любых социальных 
отношений. Ценности выполняют целый корпус эксклю-
зивных задач в контексте приобретения и укрепления ин-
дивидами общественного состояния.

Основное предназначение ценностей –  оркестров-
ка процесса приобретения социально полезных навы-
ков, привычек и стереотипов или, иначе говоря, задание 
базисного вектора социализации. Следом идут регуля-
ция потенциальных форм девиантного поведения путем 
установления заложенных в ценностный каркас ограни-
чений, введение коммуникативного поля на основе общ-
ности взглядов с другими людьми, нарождение смыслоо-
бразующего фундамента индивидуальной экзистенции, 
позволяющего реализовывать потребности духовного 
порядка и воспроизводить состояние субъектности.

Ценностный микрокосм также крайне важен для за-
вершения здоровой психической конституции, так как 
помогает закрыть один из локусов конгруэнтного состо-
яния, в котором выделяются чувственная сфера, мыс-
лительная компонента и поведенческая составляющая. 
Ценности, ложащиеся в основу поведенческих практик, 
становятся своего рода мерой последних, способом 
определения гармонии между тем, что индивид думает 
и чувствует, и тем, насколько его поступки соотносятся 
с внутренним миром.

Кроме всего прочего, ценности в преломлении к ми-
ру политического рассматриваются как одна из форм 
инкорпорации молодежи в политическое пространство. 
По справедливому замечанию В. В. Зубова, «вовлечение 
молодежи в политическую жизнь посредством ценност-
ного инструментария позволит продолжить совершен-
ствование демократических механизмов принятия клю-
чевых решений общенационального характера, станет 
активным подспорьем для развития чувства ответствен-
ности за свою страну, гражданственности и патриотиз-
ма, наконец, выступит базисом для расширения стой-
ких партиципативных начал политической культуры» [2, 
с. 109].

Вместе с тем проблематизация ценностной состав-
ляющей отечественной молодежи необходимым обра-
зом расширяется до качественной характеристики тех 
идей, которые оказывают влияние на поведение рас-
сматриваемой демографической группы. Причем осо-
бый интерес составляет раскрытие стремительного пре-
образования ценностной структуры молодого поколе-
ния, наметившегося в связи с установлением ценностно 
ориентированного курса в Российской Федерации, опи-
сываемого в контексте ценностной политики как «ар-
тикуляция, юридическое обрамление государством со-
циально значимых идей и смыслов непреходящего тол-
ка, а также разработка и имплементация юридических, 
организационно- распорядительных и коммуникативных 
механизмов соблюдения ценностей» [3, с. 40].

Закрепление адресованного государством в том чис-
ле к молодому поколению ценностного предложения, 
получившего наименование традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей, де-факто наметило 
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курс на идеологизацию отношений между личностью, 
обществом и государством.

Однако, невзирая на стереотипное представление 
о неприятии идеологизации, навеянном советским опы-
том насаждения марксистско- ленинской догматики, ого-
сударствление идейной сферы получило позитивную 
оценку в ряде российских политологических исследо-
ваний. По замечанию Я. А. Пляйса, «отрицание и отсут-
ствие системы идейного воспитания молодежи и насе-
ления в целом неизбежно приводит к весьма негатив-
ным последствиям», тогда как «идеологическое обра-
зование и воспитание –  мощный инструмент формиро-
вания мировоззрения –  одной из важнейших скреп лю-
бого государства» [7, с. 7]. Близкую позицию отстаивает 
А. Б. Шатилов, по мнению которого «в условиях глобаль-
ного противостояния с Западом возникает потребность 
в идеологическом сопровождении деятельности власти, 
разъяснении ее ценностных приоритетов и проводимой 
политики» [12, 25].

Тем не менее нельзя отрицать, что в научной печати 
также имеется генерализованное представление о фе-
номене идеологизации критического характера, по ко-
торому она предстает в виде одной из форм манипу-
ляций –  «скрытого воздействия на общественное мне-
ние» [4, с. 94]. Сторонником данного взгляда является 
А. Р. Филиппов, считающий, что «идеологический про-
зелитизм, вытекающий из имманентного стремления 
любой идеологии охватить как можно большее число 
симпатизантов, заранее предполагает применение ма-
нипуляции» [10, с. 136]. К данному выводу автор прихо-
дит на основе выведения таких признаков политической 
идеологии, как «внутренняя и непреодолимая дефици-
ентность ее познавательного потенциала» [10, с. 135], 
замкнутость понятийного аппарата, ограниченное иссле-
довательское поле (например, расовая проблематика, 
вопросы отношений между трудом и капиталом, меха-
низмы ограничения государственной власти), которые 
делают идеологию непригодным инструментом всесто-
роннего познания окружающего мира и социума.

Российское государство, будучи адресантом ценност-
ного предложения для молодого поколения, сообразно 
со складывающейся геополитической обстановкой, пе-
реходом к многополярному миру на основе разветвлён-
ного баланса сил и укреплением внутренней вертикали 
власти предлагает в Указе Президента РФ от 09 ноября 
2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно- нравственных ценностей» базисные 
идейные ориентации общечеловеческого измерения. [9] 
Изложенные Президентом духовно- нравственные нар-
ративы призваны задать тон благонадежному поведе-
нию молодежи во исполнение священных интересов об-
щества и государства, среди которых особое место за-
нимает бесспорное мировое признание за нашей стра-
ной статуса хранителя вневременных идей и идеалов са-
краментального свой ства. Вместе с тем нормирование 
ценностного багажа нацелено на блокировку дальней-
шей пенетрации западноевропейских бездуховных нар-
ративов, имеющих форму, но лишенных содержания –  
маниакальной тяги к материальным благам и комфор-
ту, эгоизма, гипертрофированного страха за телесную 
и психоэмоциональную самодостаточность.

В более общем разрезе речь идет об отстранении 
от индивидуализма и сакрализации коммунитаристских 
принципов, приоритезирующих коллективное перед лич-
ным, атомизированным. Аксиологическое наполнение 
молодежной политики с точки зрения духовности долж-
но строиться на том допущении, что отдельный инди-
вид, замкнувшись в себе и признав свою исключитель-

ность, неизбежно потеряет метафизическую ценность, 
в то время как в лоне коллективного единства и самоот-
речения он приобретет подлинное значение.

Вместе с тем, несмотря на непререкаемую виталь-
ную энергию и органичность традиционных идей для гар-
монизации социальных связей, перед распространением 
современных молодежных ценностей государственниче-
ской ориентации стоят серьезные вызовы, которые над-
лежит обозначить в настоящей публикации.

В первую очередь, основной угрозой в свете про-
тивостояния коллективного Запада с Россией видится 
насильственное насаждение идеологическим против-
ником нигилистических взглядов, нацеленных на рас-
шатывание основ законного политического порядка. 
В политической науке корпус подобных взглядов полу-
чил наименование деструктивной идеологии, которую 
П. А. Шашкин и А. Б. Рудаков определяют как идеологию, 
направленную на «разрушение традиционных духовно- 
нравственных ценностей, формирующих самосознание 
народа и определяющих национальные интересы страны 
как историко- культурной и гражданской общности, и их 
замещение исторически чуждыми российскому народу 
ценностями, несущими в себе угрозу саморазрушения 
общества, дискредитации его государство- образующих 
публичных институтов, присваивания функций государ-
ства альтернативными структурами, в том числе крими-
нальными» [13, с. 9].

Определение деструктивной идеологии закрепляется 
в пункте 14 Основ государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей. Как следует из данного акта, 
под деструктивной идеологией подразумеваются разру-
шительные идеи и ценности, посягающие на сакральный 
статус института государства в целом и главы государ-
ства в частности, на высокие идеалы патриотизма и без-
ответного служения Родине, на традиционные брачно- 
семейные установления и поощрение многодетности, 
на непререкаемое почитание уникального историческо-
го пути многонациональной российской цивилизации.

Вместе с тем следует понимать, что, помимо мета-
физического, у борьбы с экспансией деструктивной иде-
ологии в сознание молодого поколения имеется сугубо 
утилитарное измерение. В условиях конфронтации бло-
ка НАТО с Российской Федерацией противник насажда-
ет чуждые духовно- нравственному стержню русского 
человека идеологемы на фронте культурного противо-
стояния, что в перспективе может привести к резкому 
ухудшению демографической ситуации. Как показыва-
ет практика, недружественные силы ведут противосто-
яние самым примитивным механистическим способом. 
Их расчет делается на то, что в России в ближайшее 
время попросту не останется людей, готовых давать дей-
ственный отпор моральному разложению либеральной 
тональности.

Основными каналами трансляции деструктивной 
идеологии являются те способы коммуникации, которы-
ми пользуются, прежде всего, представители молодого 
поколения: мессенджеры, зарубежные видео- хостинги 
и платформы, интернет- сайты, размещающие информа-
цию в нарушение действующего российского законода-
тельства. Несмотря на предпринимаемые контрольно- 
надзорными органами попытки ограничения доступа 
российских граждан к глобальному сетевому обмену, 
часть оппозиционно настроенной молодежи продолжа-
ет подкреплять свои антигосударственные настроения 
путем потребления неблагонадежной информации.

Впрочем, не без удовлетворения должны отметить, 
что потенциал проникновения и пандемического распро-
странения деструктивной идеологии сдерживается гене-
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тической имплантацией традиционных ценностей в ар-
хетипические структуры наших граждан и в том числе 
сегмента подрастающего поколения. Как было замечено 
нашим национальным лидером, «все больше эмигриро-
вавших россиян хотят вернуться на родину, в том числе 
из-за гендерно- нейтральных туалетов, рядом с которы-
ми не могут жить «люди с традиционными ценностями» 1.

Однако, несмотря на небывалый уровень консоли-
дации общества в свете проведения специальной во-
енной операции, наблюдающийся с весны 2022 года, 
учеными- политологами констатируется недостаточность 
позитивного отклика на патриотические настроения сре-
ди студенчества. Согласно результатам исследования, 
проведенного Р. В. Пармой, «среди молодежи студенче-
ского возраста патриотизм менее выражен [в сравнении 
с людьми старших поколений –  Ю.М.], что диктуется при-
оритетом индивидуалистических ценностей по отноше-
нию к коллективным интересам государства» [6, с. 23].

К отмеченному в предыдущем абзаце вызову тесно 
примыкают психоэмоциональные особенности совре-
менной молодежи, сопряженные с критическим миро-
восприятием вследствие доступа к плюральным кана-
лам получения информации. В этой связи С. Ю. Бело-
конев и С. Н. Гавров делают вывод о том, что «моло-
дые люди критичны в силу возраста, они, скорее всего, 
склонны ниспровергать, чем поддерживать, и привыкли 
проверять информацию в разных источниках, рассмат-
ривая аргументы «за» и «против» [1, с. 26].

Наконец, нельзя не обратить внимание на фунда-
ментальную смену когнитивной парадигмы в условиях 
массификации политических отношений, которая нача-
лась в связи с глобальной индустриализацией и кото-
рая подкрепляется актуальными трендами цифрового 
общества. Данный процесс не без оснований был назван 
Х. Ортега-и- Гассетом как «полный захват массами об-
щественной власти» [5, с. 15]. Демократизация политики 
распространялась сообразно с возникновением адапти-
рованной под запросы «массового человека» культуры, 
которую Э. Тоффлер определял, как клип-культуру. Как 
замечал мыслитель, «на личностном уровне нас осаж-
дают и ослепляют противоречивыми и не относящимися 
к нам фрагментами образного ряда, которые выбива-
ют почву из-под ног наших старых идей, и обстрелива-
ют нас разорванными и лишенными смысла «клипами», 
мгновенными кадрами» [8, с. 277]. Особенностью кли-
пового мышления является фрагментарность, калейдо-
скопичность, поверхностная и несистемная осведомлен-
ность о множестве проблем без глубокого погружения.

Более того, тенденция фрагментации сознания объ-
ективно усиливается экспоненциальным ускорением 
современного коммуникационного обмена, стремитель-
ным ростом информационного поля, что обуславливает 
снижение информационной резистентности –  сопротив-
ляемости к вредоносному и деструктивному контенту. 
Как отмечено в одном из профильных междисциплинар-
ных исследований, в основе падения информационной 
резистентности «лежат такие факторы, как инерцион-
ность (консерватизм) восприятия, пандемическая дис-
персия цифровой зависимости, избыточное давление 
беспрецедентного количества информации на ограни-
ченные способности психики к обработке и усвоению 
данных из внешней среды» [11, с. 41]. Следовательно, 
современная молодежь, являясь основным потребите-
лем сетевой информационной продукции, находится 
в приоритетной группе риска в части потребления и не-

1 «Прыгающие без штанов», гендерно- нейтральные ту-
алеты и придурки в Киеве: главное из выступления Пути-
на [Электронный ресурс]. –  URL: https://www.gazeta.ru/poli-
tics/2024/01/16/18137293.shtml (дата обращения: 06.09.2024).

критического усвоения деструктивного идеологического 
продукта, инспирированного на Западе с целью разло-
жения основ российской государственности, правового 
и культурного порядка.

Таким образом, в завершение статьи можем сделать 
вывод о том, что обоснованное очерчивание оформлен-
ного абриса ценностей современной российской моло-
дежи в текущий момент не представляется возможным 
по причине высокой турбулентности внутри- и внешне-
политической обстановки, в которую инкорпорирована 
российская полития. Здесь и сейчас наблюдается стре-
мительная бифуркация аксиологического пространства, 
переход от глобалистской, индивидуалистической и ато-
мистической парадигмы в плоскость коммунитаризма, 
жертвенности и безусловного почитания героического 
исторического пути Отчизны.

Патриотическая повестка, нацеленная на консоли-
дацию молодого поколения вокруг личности Президен-
та и традиционных идей, наталкивается на реактивные 
интенции отринутого либерального курса, являющегося 
в текущих реалиях синонимом нигилизма и посягатель-
ства на сами устои политического порядка, что тормозит 
продуманную и осмысленную идеологизацию молодеж-
ного дискурса на базе уважения ориентиров самоогра-
ничения, сострадания и героизма.

Кроме того, препоной углубления нормированной 
системы ценностей в молодежной среде выступают объ-
ективные закономерности складывающегося цифрового 
уклада, связанные с падением общей сопротивляемости 
к вредоносным непатриотическим идеологемам вслед-
ствие прессинга информационной перегрузки.
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CONTEMPORARY YOUTH VALUES IN THE CONTEXT 
OF THE TRANSFORMATION OF THE WORLD ORDER 1

Mamaeva Y. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

This publication attempts to describe and characterise the values of 
contemporary Russian youth in the context of the transformation of 
the world order and qualitative shifts in the domestic political land-
scape of the Russian Federation. It substantiates the timeless signif-
icance of the axiological sphere in political and social relations, con-
siders the positive features of ideologisation of the domestic political 
system in the context of the regulation of traditional values. The or-
chestrating and protective function of the current value proposition 
for young people based on the ideals of communitarianism, sacri-
fice, statehood and selfless patriotism is noted. The main threats to 
the value- corrected youth course are highlighted, such as the impo-
sition of destructive ideologemes of liberal content, the lack of posi-
tive response to patriotic sentiments among students, the critical in-
tensions of young people due to the intergenerational value gap, the 
transformation of information exchange, which entailed a decrease 
in resistance to unreliable information. The conclusion is that it is 
not possible at the moment to outline a well-founded outline of the 
values of contemporary Russian youth due to the high turbulence 
of the internal and external political environment in which Russian 
politics is embedded

1 The article was prepared based on the results of research car-
ried out at the expense of budgetary funds under a state assignment 
for the Financial University.

Keywords: Values, youth, spirituality, patriotism, value policy, ideol-
ogy, traditional values, collectivism.
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ИИ в образовании и искусстве: соавтор или инструмент?
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Творчество традиционно считалось исключительной прерога-
тивой человека, позволяющей ему занимать уникальное по-
ложение в мире. Эта идея, берущая свое начало в религиоз-
ных (священных писаниях) и философских концепциях, была 
неотъемлемой частью понимания человеческой сущности. 
Однако в XXI веке, с развитием технологий и появлением ис-
кусственного интеллекта (далее –  ИИ), ставятся под сомнение 
прежние представления об авторстве и творчестве. ИИ, осо-
бенно в форме нейросетей, становится активным участником 
создания художественных произведений, будь то литература, 
музыка или визуальное искусство.
В статье рассматривается проблема авторства в контексте 
развития искусственного интеллекта и нейронных сетей. Эта 
проблема в настоящее время осмысляется в философии, пра-
ве и теории художественного творчества. Актуальность ей 
придает тот факт, что творчество всегда считалось священной 
прерогативой человека, но развитие искусственного интеллек-
та ставит на повестку дня вопрос о главенстве человека как 
единственного творца на планете. Автор приходит к выводу, 
что, несмотря на успехи, которые делает нейросеть в процес-
се создания различных образцов искусства, говорить о том, 
что доминирование человека в области творчества, подошло 
к концу, пока рано.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, про-
блема авторства, этика искусственного интеллекта, трансфор-
мация авторства.

Долгое время творчество воспринималось как нечто 
сакральное, что тесно связывало человека с божествен-
ным. В религиозной традиции эта способность считалась 
проявлением «образа и подобия» Бога, который наде-
лил человека уникальной возможностью творить. Даже 
в секулярных концепциях творчество оставалось важ-
нейшей чертой человеческой природы, отличающей его 
от остальных существ: «Способность творчества есть 
великий дар природы; акт творчества, в душе творящей, 
есть великое таинство; минута творчества есть мину-
та великого священнодействия» (В. Г. Белинский) [2, c. 
86]. В первой четверти XX века в философии появилась 
концепция Homo faber (лат. «человек творящий»), при-
надлежащая Х. Арендт и М. Шелеру (независимо друг 
от друга). Французский философ А. Бергсон также ис-
пользовал это понятие в работе «Творческая Эволюция» 
(1907), определяя интеллект как «способность создавать 
искусственные объекты, в особенности инструменты для 
создания инструментов, и бесконечно разнообразить их 
производство» [3, c. 37].

Тем не менее, с приходом эры искусственного интел-
лекта и нейронных сетей представления о творческом ак-
те начинают меняться. Современные алгоритмы способны 
генерировать оригинальные сценарии, музыкальные про-
изведения и даже картины, что ставит под вопрос уникаль-
ность человеческого творчества. Можно ли считать ИИ ав-
тором? Или же он остается лишь инструментом, посред-
ством которого человек расширяет свои возможности? 
Эти вопросы поднимают фундаментальные проблемы ав-
торства и художественного процесса в эпоху технологий. 
И хотя успехи ИИ в сфере искусства очевидны, важно по-
нять, где проходит грань между его ролью как инструмента 
и потенциального соавтора в творческом процессе.

Философ Ролан Барт в своем эссе «Смерть автора» 
(1967) предложил радикальное изменение в понимании 
роли автора в процессе создания и интерпретации тек-
ста. Он утверждает, что традиционное представление 
об авторе как единственном источнике смысла и кон-
троллере интерпретаций должно быть пересмотрено. 
Вместо этого, Барт предлагает акцентировать внимание 
на читателе, который создает смысл текста в контексте 
своего опыта и культурных конвенций. По его мнению, 
авторское намерение становится несущественным, так 
как окончательное значение текста формируется в про-
цессе его восприятия [1]. Таким образом, концепция ав-
торства заменяется идеей «текста» как многомерного 
пространства, где различные стили и интерпретации со-
существуют без единого исходного смысла.

В контексте современных технологий, тексты, соз-
данные нейросетями, отражают эти философские идеи. 
Нейросеть, как «идеальный автор», не претендует на ав-
торство и создает тексты на основе культурного опы-
та предшественников, не ожидая активного отклика 
от читателя. Это соответствует бартовской концепции, 
где текст сам по себе не имеет фиксированного смысла 
и зависит от восприятия и интерпретации.

Создание нейросетей основывается на нескольких 
ключевых философских предпосылках. Во-первых, ней-
росети были разработаны на основе идеи о человече-
ском мозге как универсальном компьютере, который 
способен обрабатывать информацию в реальном вре-
мени. Это представление позволило создать технологии, 
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моделирующие познавательные процессы, происходя-
щие в человеческом мозге.

Во-вторых, концепция эмпиризма, согласно которой 
знание формируется через опыт и наблюдения, также 
легла в основу нейросетей. Как и человеческий мозг, 
нейросети обучаются на основе накопленного опыта, что 
позволяет им адаптироваться и эволюционировать в от-
вет на новые условия.

Третья важная философская основа –  теория кибер-
нетики, которая утверждает, что системы могут самоор-
ганизовываться и решать проблемы посредством обра-
ботки информации. Эта идея послужила базой для раз-
работки нейронных сетей, которые могут самостоятель-
но адаптироваться без вмешательства человека.

Таким образом, возникновение нейросетей связано 
с философскими концепциями, такими как теория позна-
ния, эмпиризм и кибернетика. Однако эти предпосылки 
также создают трудности в вопросе авторства, посколь-
ку нейросети, следуя этим концепциям, не имеют тради-
ционного авторства в его привычном смысле.

Как мы отметили в начале, с наступлением эры вы-
соких технологий свершилось невероятное –  априорная 
истина все чаще стала подвергаться сомнению из-за раз-
вития ИИ. И если в самом начале своего развития нейро-
сети выглядели как своего рода маргинальная попытка 
посягнуть на священную прерогативу человека, то в по-
следнее десятилетие их развитие достигло успеха. Одним 
из поражающих воображение примеров является британ-
ский научно- фантастический фильм 2016 года «Солнеч-
ный прилив», сценарий к которому полностью написан 
искусственным интеллектом. Он повествует о трех людях, 
оказавшихся в любовном треугольнике на космической 
станции. Рекуррентная нейронная сеть с долговременной 
памятью (LSTM), которая сгенерировала сценарий, была 
обучена на основе набора данных из десятков научно- 
фантастических сценариев 1980-х и 1990-х годов, чтобы 
воссоздать научно- фантастические сюжеты и язык. Ин-
тересно, что эта нейронная сеть впоследствии самосто-
ятельно выбрала себе имя, назвав себя «Benjamin» [8].

Сейчас искусственный интеллект стал способен ими-
тировать структуру сценария, включая режиссуру и ли-
нии диалога. Хотя в «Солнечном приливе» на удивление 
хорошая сюжетная линия и есть несколько замечатель-
ных фраз («Что ж, я должен пойти к черепу», –  после че-
го актеру приказывают светить зелеными лазерами се-
бе в глаза), некоторые из его сценических решений вы-
зывают некоторое недоумение («Он стоит среди звезд 
и сидя на полу»). В фильме даже есть своя музыкальная 
интерлюдия с песней, которую Бенджамин сочинил, изу-
чив 30 000 других популярных песен. Фильм «Солнечный 
прилив» вошел в десятку лучших на ежегодном фести-
вале научно- фантастических фильмов в Лондоне, опе-
редив сотни других работ, созданных людьми.

В области художественного творчества современный 
ИИ создает абстрактные изображения, которые также 
поднимают вопросы о природе искусства и авторстве. 
В этой связи можно вспомнить работу канадского худож-
ника и композитора- экспериментатора Адама Басанты 
«Все, что нам когда-либо было нужно, –  это мы сами» –  
«инсталляцию в смешанной технике, которая создает 
изображения автономно с помощью самогенерирующих-
ся технологий: непрерывно работающая «арт-фабрика» 
(art-factory), работающая независимо от участия чело-
века» [6]. Этот перфоманс вызвал скандал с авторски-
ми правами: Амель Шаманди, монреальская художница 
и владелица Galerie NuEdge, заявила, что одна из работ 
art-factory нарушает ее авторские права. Ее иск основан 
на бесспорном существенном сходстве результатов с ее 
собственной работой –  и, как следствие, требовании о со-

блюдении ее авторских прав. Но более интересно дру-
гое –  ее иск был отклонен, поскольку было доказано, что 
изображения были созданы нейросетью не путем копи-
рования других работ, а спонтанно, с помощью двух вза-
имозависимых настольных сканеров, направленных друг 
на друга, чтобы улавливать свет, падающий на стеклян-
ную поверхность другого. Судом было выявлено, что по-
лученные изображения просто отражали условия осве-
щения в помещении, в котором были установлены маши-
ны; это была их идентификация как достойного «художе-
ственного продукта», а не как оригинального творения [7].

25 октября 2018 года, всего через три недели после 
того, как арт-фабрика Басанты дебютировала в СМИ, 
созданный искусственным интеллектом портрет Эдмо-
нда Белами ушел с молотка на аукционе Prints & Multi-
ples аукционного дома Christie’s. Картина была продана 
за невероятные 432 500 долларов, что почти в 30 раз 
превышает средний годовой доход британского худож-
ника, что, по словам Christie’s, свидетельствует о «появ-
лении искусства, созданного с помощью искусственного 
интеллекта, на мировой аукционной арене» [5].

В отличие от инсталляции Басанты, GAN (generative 
adversarial network), создавшая это произведение, про-
данное на аукционе Christie’s, была предназначена для 
создания коммерческих портретов путем изучения и ко-
пирования различных стилей, полученных из ее обучаю-
щего набора из более чем 15 000 портретов, написанных 
в период с XIV по XX века.

Эти факты ставят на повестку дня вопрос о том, кого 
можно считать творцом и не потеряет ли человек свою 
ключевую характеристику Homo faber в новых условиях. 
Нет никаких сомнений в том, что произведения, создан-
ные с помощью искусственного интеллекта, становятся 
все более неотличимыми от своих аналогов, созданных 
человеком: «По мере дальнейшего развития технологий 
искусственного интеллекта и смежных областей… мы 
медленно, но верно вступаем в эпоху цифрового автор-
ства, в которой цифровые произведения (т.е. программ-
ное обеспечение) будут относительно автономно созда-
вать другие произведения, неотличимые от произведе-
ний человеческого авторства» [4]. Это неизбежно вызы-
вает некоторые целый комплекс вопросов о пороговых 
значениях творчества, как философского направления, 
так и юридического –  на данный момент все больше 
юристов констатируют, что традиционная система ав-
торского права должна трансформироваться в новых ре-
алиях. Юристы и политики в области интеллектуальной 
собственности размышляют о законности компьютерных 
произведений почти столько же времени, сколько совре-
менные авторы научной фантастики пишут о них.

Подход философа науки Маттео Пасквинелли пред-
ставляется нам близким, поскольку он рассматривает ИИ 
не как потенциальный «сверхразум», а как продолжение 
процесса автоматизации труда. С его точки зрения, ис-
кусственный интеллект –  это инструмент, созданный для 
оптимизации производственных процессов, и его способ-
ности ограничены рамками технологической эволюции. 
Однако этот взгляд на ИИ поднимает важные социальные 
вопросы. Пасквинелли отмечает, что главной проблемой 
становится не сам ИИ, а новое разделение труда, которое 
он порождает. Произведенные знания и технологии ока-
зываются сосредоточены в руках небольшой элиты, нахо-
дящейся на вершине цифровой экономики, что усиливает 
социальное неравенство и концентрацию власти [4].

Основой философии искусственного интеллекта бы-
ла вычислительная теория разума. Согласно этой тео-
рии, человеческий разум –  это вычислительная маши-
на, так что все его действия могут быть формально за-
программированы и что каждая деятельность сознания 
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может быть дедуктивно выведена из заданного набора 
входных данных. Это наводит нас на мысль о том, что 
человеческий разум синтаксически организован и что 
его действия могут быть отображены с помощью алго-
ритмов и правил логического вывода.

Эта идея была решительно опровергнута многими 
мыслителями, такими как Джон Сёрл, Хилари Патнэм, 
Роджер Пенроуз и многими другими. Их контраргумент 
заключается в том, что человеческий разум –  это нечто 
большее, чем просто синтаксическая система, так как он 
открыт для творческих функций, которые трудно пред-
сказать, и которые недоступны для машины. Кроме того, 
человеческий разум обладает способностью понимать 
значение и использование языка в коммуникативной си-
туации, которую чисто синтаксический ум не может объ-
яснить. Таким образом, следует заключить, что идея вы-
числительного разума –  это ограниченный и очень узко 
понятый разум, которая должна быть отвергнута в целях 
постижения истинной природы разума.

В добавление к этому современные авторы отмечают 
и проблемы, связанные с ИИ –  его чрезвычайную зави-
симость от человека и его произведений, предсказуе-
мость его решений, шаблонность сценарных ходов (если 
речь идет о фильмах), неспособность к созданию уни-
кальных персонажей литературных произведений.

На современном этапе развития нейросетей и ИИ 
концепция «самостоятельности мышления», необходи-
мая для полноценного творчества, не может быть при-
менена к этим системам. Нейросети, несмотря на свои 
достижения в создании художественных произведений 
и образовательных материалов, функционируют как ин-
струменты, а не как автономные авторы. Это свидетель-
ствует о том, что идея «авторства ИИ» в её нынешнем 
виде является оксюмороном.

Тем не менее, с развитием технологий следует учи-
тывать ключевые этические и социальные аспекты. Эти-
ческая проблематика касается необходимости пересмо-
тра традиционных понятий авторства и креативности, 
а также вопросов ответственности за произведения, соз-
данные ИИ. Социальный аспект включает влияние ИИ 
на творческие профессии и образовательные практики, 
что может привести к значительным изменениям в этих 
областях, а также на рынке труда в целом.

Таким образом, хотя в данный момент преждевре-
менно рассматривать нейросети как автономных авто-
ров, будущее может принести значительные изменения 
в эту область. Необходимо продолжать пристальное на-
блюдение за развитием технологий и активно анализи-
ровать их влияние на общественные структуры, чтобы 
адекватно реагировать на новые вызовы и возможности, 
связанные с авторством и творчеством.
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Creativity has traditionally been considered an exclusive prerogative 
of humans, allowing them to occupy a unique position in the world. 
This idea, originating in religious (sacred scriptures) and philosoph-
ical concepts, has been an integral part of the understanding of hu-
man nature. However, in the 21st century, with the development of 
technology and the emergence of artificial intelligence (hereinafter 
referred to as AI), previous ideas about authorship and creativity are 
being questioned. AI, especially in the form of neural networks, is 
becoming an active participant in the creation of artistic works, be it 
literature, music or visual art.
The article examines the problem of authorship in the context of 
the development of artificial intelligence and neural networks. This 
problem is currently being comprehended in philosophy, law and 
theory of artistic creation. Its relevance is given by the fact that cre-
ativity has always been considered the sacred prerogative of man, 
but the development of artificial intelligence puts on the agenda the 
question of the primacy of man as the only creator on the planet. 
The author concludes that, despite the successes that the neural 
network makes in the process of creating various art samples, it is 
too early to say that human dominance in the field of creativity has 
come to an end.
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В статье представлены результаты исследования каналов 
медиакоммуникации, которые используют российские бла-
готворительные организации в своей деятельности, а также 
исследование мотивации к благотворительности со стороны 
жертвователей и представителей СМИ.

Ключевые слова: благотворительный фонд, медиакоммуни-
кации, благотворительность.

В широком смысле под благотворительностью мы по-
нимаем добровольную деятельность граждан и юриди-
ческих лиц по оказанию помощи нуждающимся.[1] Бла-
готворительная деятельность как социальный феномен 
имеет многовековую историю и сопровождает человече-
ство на всем протяжении его существования.

По результатам исследования ВЦИОМ за 2022 год 
касательно участия россиян в благотворительной дея-
тельности, было выявлено что большинстве своем рос-
сияне предпочитают помогать тем, кого знают лично 
(53% от общего числа респондентов). Всего лишь 20% 
от числа опрошенных переводили деньги в благотвори-
тельную организацию.[3]

Между тем, по нашему мнению, именно официаль-
но зарегистрированные благотворительные организа-
ции являются оптимальными проводниками благотво-
рительной деятельности. Они имеют строгую систему 
отчетности и отслеживания эффективности работы. По-
мощь оказывается том виде, которая способствует оп-
тимальному решению проблем нуждающихся целевых 
аудиторий.

Благотворительные организации не только в России, 
но и в Европе сталкиваются с проблемами меняющейся 
финансовой обстановки, находясь в более слабом поло-
жении, чем в середине прошлого десятилетия, когда по-
жертвования имели высокие показатели. На этом фоне 
сотрудничество со СМИ является критически важным для 
благотворительных организаций в плане их финансовой, 
организационной и репутационной устойчивости.[4, 5]

Мы считаем, что существует прямая корреляция меж-
ду устойчивостью благотворительной организацией и ее 
медиаактивностью. Под устойчивостью мы понимаем 
способность организации оптимально вести деятельность 
в рамках своей миссии, обеспечивая стабильную и каче-
ственную реализацию поставленных целей и задач. Ак-
тивная коммуникационная деятельность влияет на все по-
казатели устойчивости благотворительной организации.

Для того, чтобы глубже понять проблематику и спе-
цифику современной медиакоммуникации в благотво-
рительной сфере, а также выявить предпочтения ауди-
тории и целевых групп касательно тематики посланий 
со стороны благотворительных организаций, нами бы-
ло организовано социологическое исследование пред-
ставителей благотворительных организаций России, 
журналистов, а также действующих и потенциальных 
жертвователей российских благотворительных фондов. 
Проблемой социологического исследования мы отмети-
ли недостаточное освещение деятельности благотвори-
тельных фондов в медиа пространстве, как в новых, так 
и традиционных СМИ. Вследствие этого благотворитель-
ные фонды имеют затруднения в реализации основных 
целей своей коммуникационной деятельности (прежде 
всего, улучшение репутации и фандрайзинг). Гипотеза 
исследования –  благотворительным организациям для 
улучшения репутации и фандрайзинга необходимо ве-
сти активную медиакоммуникационную деятельность 
преимущественно в новых медиа. Цель исследования –  
выяснить, какие каналы медиакоммуникации наиболее 
активно используют благотворительные организации 
в современных условиях, а также понять предпочтения 
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потенциальных жертвователей и представителей СМИ 
касательно содержания посланий от благотворительных 
организаций. Объектом исследования стали российские 
негосударственные некоммерческие благотворительные 
организации. Предметом исследования является меди-
акоммуникации благотворительных НКО, в том числе 
применяемые подходы, инструменты, модели и практи-
ки коммуникации с аудиторией.

Методы сбора информации включали в себя количе-
ственный анкетный опрос представителей российских 
НКО (объем выборки 30 человек), анкетный опрос жерт-
вователей благотворительного фонда «Дом слепоглу-
хих» (объем выборки 669 человек), анкетный опрос жи-
телей России, заинтересованных в участии в благотво-
рительности (объем выборки 467 человек). Опрос про-
водился посредством рассылки анкеты на электронную 
почту и через социальные сети и мессенджеры. Кроме 
этого в рамках исследования были проведены глубин-
ные интервью журналистов электронных и традицион-
ных российских СМИ посредством личной встречи и те-
лефонного опроса (объем выборки 8 человек).

Актуальность исследования обусловлена тем, что 
в данный момент отсутствует понимание со стороны 
многих представителей российских благотворительных 
организаций касательно того, как как повысить эффек-
тивность медиа- коммуникационной деятельности, ка-
кие инструменты использовать, какой характер посла-
ний интересен аудитории, жертвователям и представи-
телям СМИ.

Озвучим основные результаты исследования. В рам-
ках исследования мы опросили 30 представителей рос-
сийских благотворительных организаций из различных 
регионов страны. 53,3% опрошенных представителей 
благотворительных фондов оценивают свою организа-
цию как среднюю,43,3% –  как малую, оставшиеся 3,4% 
причисляют себя к крупным благотворительным органи-
зациям. Выборка в целом отражает тенденцию по Рос-
сии, где большая и часть благотворительных организа-
ций являются малыми или средними.

Опрос представителей российских благотворитель-
ных организаций показал, что для общения со своими 
аудиториями социальные сети используют 100% орга-
низаций. Большая часть организаций используют элек-
тронные СМИ и мессенджеры (66,7% и 63, 3% соответ-
ственно). При этом печатные СМИ для коммуникации ис-
пользуют только 43,3% опрошенных, радио –30%, а те-
левидение всего 10%. Это подтверждает наше выска-
зывание, озвученное в предыдущем параграфе о том, 
что основная коммуникация перешла в цифровую среду, 
и благотворительные организации здесь не являются ис-
ключением. При этом, рассылку по электронной почте 
используют всего 36,7%, в этой зоне мы видим потенци-
ал для роста (рис. 1).

Рис. 1. Шкала ответов представителей благотворительных 
организаций об используемых медиаканалах коммуникации

Если говорить о частоте общения с аудиторией че-
рез различные каналы медиа коммуникации, то поло-
вина опрошенных представителей благотворительных 
организаций ежедневно общаются со своей аудитори-
ей, 26,7% опрошенных общаются с аудитории два-три 
раза в неделю, 10% опрошенных общаются с аудитори-
ей несколько раз в месяц. Большая часть представите-
лей благотворительных организаций предпочитают от-
правлять аудитории мотивирующую информацию (43,3% 
опрошенных), 20% отправляют аудитории познаватель-
ную информацию, 10% опрошенных отправляют инфор-
мацию о достижениях фонда. Также среди ответов о ха-
рактере отправляемой информации встречались и такие 
варианты как «информация о сборе средств», «инфор-
мация о том, как подписчики помогают», «информация, 
формирующая доверия», «информация о важности ра-
боты фонда и о благотворительности», «информация 
о пользе благотворительности». Однако все эти ответы 
набрали менее 5%.

Интересно отметить, что половина опрошенных пред-
ставителей фондов (50%) считают, что коммуникация 
с аудиторией очень сильно влияет на репутацию фонда, 
а также на фандрайзинг фонда. При этом 70% опрошен-
ных считают, что внимание со стороны СМИ к деятель-
ности их организации не является достаточным. Мы про-
анализировали ответы на открытый вопрос о том, какие 
самые эффективные способы продвижения в СМИ и ин-
тернете следует использовать благотворительным ор-
ганизациям, чтобы получать больше средств от жертво-
вателей и улучшать репутацию. Респонденты отвечали, 
что следует использовать в обязательном порядке соци-
альные сети, нестандартные коллаборации с блогерами, 
видео контент с юмором, контент познавательного пла-
на, личные истории подопечных, использовать каналы 
социальной рекламы, а также через СМИ доносить ин-
формацию о проблеме, который фонд занимается. Были 
ответы респондентов о том, что необходимо использо-
вать рекламу в традиционных СМИ, а также публиковать 
результаты своей деятельности на сайте и в поисковых 
сетях. Проанализировав ответы, мы отметили, что боль-
шая часть представителей благотворительных органи-
заций считает, что именно электронные СМИ являются 
наиболее эффективными каналами по донесению ин-
формации о своем фонде для различных аудиторий.

При проведении опроса людей, которые жертвуют 
или готовы жертвовать на благотворительность, респон-
денты были поделены на две категории. Для каждой ка-
тегории была создана своя анкета. Первая категория 
респондентов-уже действующие жертвователи благо-
творительного фонда «Дом слепоглухих», то есть люди, 
которые уже являются участниками благотворительного 
процесса. Вторая категория –  потенциальные жертвова-
тели благотворительных организаций, люди, выбранные 
случайным образом методом «снежного кома». Опра-
шивая их, нам важно было выявить факторы, которые 
в процессе коммуникации могут поспособствовать пре-
вращению потенциальных жертвователей в реальных 
жертвователей благотворительных фондов. В процессе 
опроса уже действующих жертвователей благотвори-
тельного фонда «Дом слепоглухих» важно было понять, 
какие методы и средства медиа коммуникации наиболее 
удобны и интересны для них.

Рассмотрим сначала потенциальных жертвователей 
благотворительных организаций. Выборка этой катего-
рии составила 467 человек. Демографические параме-
тры опроса показали, что это люди, относящиеся к сле-
дующим возрастным категориям: 45–60 лет (31,7%), 35–
44 года (26% 26,6%) а также 18–25 лет (25,9%). Боль-
шая часть респондентов относят себя к служащим, ра-
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бочим, и учащимся (32,8%, 22, 5%, 19,1% соответствен-
но) и причисляют себя к людям со средним доходом 
(68,7%). Опрошенные респонденты на вопрос о том, как 
часто они занимаются благотворительной деятельно-
стью ответили, что «время от времени» (54,8%), а также 
«по возможности» (20,3%). Вообще не занимаются бла-
готворительностью только 10,5% процента опрошенных, 
а «хотели бы заниматься, но не имеют возможности» –  
13,3% процента респондентов. Результаты говорят нам 
о том, что люди в целом положительно относятся к уча-
стию в благотворительной деятельности.

В ходе опроса мы выяснили, что респонденты пред-
почитают получать информацию о деятельности бла-
готворительных фондов из интернета (68,1% опрошен-
ных), социальных сетей и мессенджерах (51,2%).

По телевидению предпочитают получать информа-
цию предпочитают только 22,3% а по радио- 4,1% опро-
шенных. Респондентам интереснее всего получать ин-
формацию о достижениях фонда и познавательную 
информацию (54,6% и 54, 8%). Информацию о сборе 
средств предпочитают получать 50, 5% опрошенных, 
а мотивирующую информацию только 37, 9% опрошен-
ных (рис. 2).

Рис. 2. Ответы потенциальных жертвователей об используемых медиаканалах коммуникации

Стоит отметить, что мы видим явное расхождения 
между той информацией, которую представители бла-
готворительных организаций предоставляют своей ауди-
тории и той информацией, которую аудитория предпочи-
тает получать. Так, в ходе опроса мы выяснили, что пред-
ставители благотворительных фондов предпочитают от-
правлять мотивирующую информацию, а это интересно 
меньшему числу респондентов. Если говорить о том, 
что мотивирует людей на пожертвования, респонденты 
отмечают, что это «личная история благополучателя» 
(52%), а также «репутация благотворительной органи-
зации» (68,5%), «близкая по духу миссия благотвори-
тельной организации» (43, 5%), «простой и безопасный 
способ внесения пожертвований» (46,9%). Большинство 
респондентов отмечает, что им комфортнее получать ин-
формацию о деятельности благотворительного фонда 
в формате личных сообщений не чаще одного раза в ме-
сяц (30, 4%). Не чаще одного раза в неделю информа-
цию готовы получать всего 19,7% опрошенных. При этом 
не хотят получать информацию от благотворительных 
фондов всего 5% опрошенных. Это говорит нам о том, 
что фонды обязательно должны использовать формат 
электронной почтовой рассылки для донесения инфор-
мации до своих аудиторий. В ходе опроса мы выяснили, 
что же мотивирует людей на оформление регулярного 
(то есть ежемесячного) пожертвования в пользу благо-
творительного фонда. Прежде всего это уверенность 
в том, что пожертвования действительно принесёт поль-
зу –  71, 5% респондентов отметили этот пункт. Также 
для жертвователей важна информация о достигнутых 
результатах, 46, 9% опрошенных отметили этот пункт. 
Важна отчётность о том, как используются пожертвован-
ные средства, этот пункт отметили 38,3% опрошенных. 

Таким образом фондам при взаимодействии со своей 
аудитории важно понимать, что этот характер информа-
ции очень важен для жертвователей, и крайне необходи-
мо предоставлять им информацию данного рода.

Интересный факт, что в ходе опроса почти 40% ре-
спондентов отметили что они не доверяют просьбам 
о пожертвованиях в социальных сетях и интернете. При 
этом, как отмечали выше, большая часть опрошенных 
считают, что именно социальные сети и интернет явля-
ются приоритетными каналами коммуникации с благо-
творительными фондами. Фондам можно рекомендо-
вать работать над своей репутацией в различных кана-
лах коммуникации (не только электронных), в том числе 
задействовать традиционные СМИ.

Также мы задавали респондентам открытый вопрос 
и просили назвать необходимые условия, при которых 
они бы сделали благотворительный взнос. Интересные от-
веты звучали так: «я должен быть уверен, что моя помощь 
действительно принесёт пользу», «мне важен душевный 
порыв», «я точно должен доверять фонду», «я пожертвую, 
если буду знать лично человека, который просит», «я по-
жертвую, если у меня будет более высокий доход», «я по-
жертвую, если поверю фонду», «важна интересная история 
человека, которому нужна помощь», «мне важно доверять 
организации, видеть её отчётность и понимать куда кон-
кретно идут средства». Мы видим, что респондентам важ-
ны такие параметры, как сформированное доверие к ор-
ганизации, прозрачная работа организации, надёжность 
организации и наличие отчетности. Все это подтвержда-
ет наш тезис о том, что благотворительным организациям 
крайне важно работать над собственной репутацией.

Проанализируем ответы другой категории респон-
дентов –  действующих жертвователей благотворитель-
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ного фонда «Дом слепоглухих».[2] Рассылка анкет жерт-
вователям проводилась на электронную почту и через 
социальные сети. В опросе приняли участие 669 чело-
век. Большая часть респондентов относят себя к служа-
щим и рабочим (40,2% и 32,3%), большинство жертвова-
телей-люди возраста 35–40 и 45–60 лет (36,2% и 35,9% 
соответственно). Интересно, что процент людей моложе 
25 лет составил всего 1,9 пунктов. Это позволяет нам 
выдвинуть гипотезу, что среди текущих жертвовате-
лей фондов преобладают люди более старшего возрас-
та. Женщины составляют основную часть респонден-
тов (84,2%). Большая часть респондентов относят себя 
к среднему уровню (70,6%), кроме благотворительно-
го фонда «Дом слепоглухих» большая часть опрошен-
ных являются также жертвователями в других фондах 
(79,4%). Это позволяет выдвинуть еще одну гипотезу –  
если человек начинает заниматься благотворительно-
стью, он выбирает несколько благотворительных фон-
дов для осуществления своей потребности помогать дру-
гим. Касательно размера пожертвований отметим, что 
большая часть опрошенных предпочитает жертвовать 
небольшие суммы до 500 руб. (58,1%). Более 1000 руб-
лей готовы жертвовать всего лишь 9,4% опрошенных. 
Более половины опрошенных жертвуют не чаще раза 
в месяц, 2,6% жертвуют от случая к случаю. На ежеме-
сячный платёж в пользу «Дома слепоглухих» подписаны 
лишь 54% опрошенных.

Касательно частоты получения информации от бла-
готворительных организаций, действующие жертвовате-
ли ответили, что им комфортнее получать такую инфор-
мацию не чаще одного раза в месяц, (39,6%). При этом 
23,8% респондентов ответили, что их не волнует часто-
та получения информации. Всего лишь 3,1% респонден-
тов вообще не готовы получать информацию от благо-
творительных фондов. Респонденты отметили, что им 
интересно получать информацию о достижениях фонда 
(62,2%), а также познавательную информацию (61,4%). 
Мотивирующая информация интересна 39,8% респон-
дентов, а информация о сборе средств- 28,7% опро-
шенных. На вопрос почему выбрали для пожертвования 
определенный фонд, многие респонденты ответили, что 
их «зацепили проблемы и трудности той категории, ко-
торым помогает фонд» (75,2%). 28,1% ответили, что они 
любят благотворительность. Если проанализировать от-
крытые ответы на этот вопрос, отметим, что встречаются 
интересные варианты, например, «восхитило то, как сле-
поглухие справляются продолжают действовать», «по-
нравились люди Дома слепоглухих», «понравилось ис-
креннее описание работы фонда», «почувствовал дове-
рие к фонду», «получила трогательное письмо- рассылку 
с новостями». Проанализировав открытые ответы от-
метим, что именно эмоционально окрашенные личные 
истории и позитивный характер сообщений мотивируют 
людей на совершение пожертвования. Репутация фонда 
также важна для того, чтобы человек принял решение 
с ним сотрудничать. Большая часть респондентов узнала 
о фонде «Дом слепоглухих» из интернета (64,6% респон-
дентов) и социальных сетей (30% респондентов).

При проведении опроса журналистов нам важно бы-
ло выяснить их экспертное мнение о характере комму-
никации между благотворительными фондами и СМИ. 
Большая часть журналистов (6 из 8 человек) ответили, 
что им интересно получать сообщения от благотвори-
тельных организаций и они заинтересованы в такого ро-
да сообщениях, готовы их публиковать. Все опрошенные 
ответили, что сообщения должны быть эмоционально- 
окрашенными, соответствовать формату издания. «Ин-
тересны яркие инфоповоды, проекты благотворитель-
ных организаций, интересные истории людей и помощи 

им, результаты опросов, исследований по социальной 
тематике», –  отметил один из журналистов- новостников 
в ходе опроса. Все остальные опрошенные также го-
ворили о том, что важен характер предоставления ин-
формации от представителей благотворительной орга-
низации. Она должна быть «цепляющей», интересуют 
личные истории, проекты, мероприятия. О том, как ча-
сто предпочтительнее получать, 3 опрошенных отмети-
ли, что раз в месяц. Один опрошенный отметил, что раз 
в неделю, остальные отметили, что частота не важна, 
важна яркость события. Все опрошенные ответили, что 
информацию им удобнее получать в электронном ви-
де-электронная почта, мессенджеры, социальные сети. 
Один журналист просил отправлять информацию в виде 
дайджеста за месяц, отчета с цифрами, личными исто-
риями людей, значимыми событиями или с описанием 
проблемы, которая сейчас актуальна для организации.

Таким образом, опрос подтвердил гипотезу, что су-
ществует проблема недостаточного освещения деятель-
ности благотворительных организаций в СМИ. Между 
тем, аудитория (жертвователи и журналисты) в целом 
положительно относятся к получению информации 
от благотворительных организаций и заинтересованы 
в получении такой информации. Формат новостей дол-
жен быть познавательным и мотивирующим, важно так-
же озвучивать результат деятельности благотворитель-
ных организаций. В то время, когда благотворительные 
организации страдают от большого негативного внима-
ния средств массовой информации, важно, чтобы они 
не стеснялись связываться с журналистами с позитив-
ными историями об их работе и о влиянии, которое они 
оказывают.[6]

Большая часть опрошенной аудитории узнаёт ново-
сти о благотворительности и благотворительных орга-
низаций через электронные СМИ и социальные сети. 
Представители благотворительных организаций также 
считают электронные СМИ и социальные сети своим ос-
новным каналом медиакоммуникации. Между тем, роль 
традиционных СМИ в освещении деятельности благо-
творителях организаций крайне важна, так как имен-
но через них возможно формировать положительный 
имидж благотворительной организации и повышать ее 
репутацию. Более половины опрошенных потенциаль-
ных жертвователей не доверяют призывам к пожертво-
ванию через интернет, для того, чтобы жертвовать бла-
готворительной организации, они должны быть увере-
ны в ее надежности и прозрачности. Журналисты ждут 
от представителей благотворительных организаций ин-
формацию о ярких инфоповодах, мероприятиях, их ин-
тересуют личные истории и результаты благотворитель-
ных проектов. Журналистам удобнее коммуницировать 
с благотворительными фондами через электронную по-
чту, мессенджеры, социальные сети. Таким образом, во-
прос освещения деятельности благотворительных орга-
низаций в СМИ и успешная деятельность в сфере меди-
акоммуникации зависит непосредственно от их актив-
ности и готовности предоставлять информацию своей 
аудитории регулярно и в интересном ключе.
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Поддержка семьи в настоящий момент имеет приоритетное 
значение и осуществляется на федеральном, региональном, 
а также корпоративном уровнях. Корпоративная поддержка 
сотрудников и их семей представляет собой хоть и дополни-
тельный, но не менее важный вектор демографической поли-
тики государства. Основываясь на данных социологических 
исследований, проведенных ВЦИОМ (2023 г., 2024 г.) автор 
обнаруживает противоречие, заключающееся в необходимо-
сти поддержки молодых людей, в формировании традицион-
ных семейных ценностей, предоставлении возможности быть 
включенным в дела семьи, воспитания детей и неготовностью 
руководителей к реализации данного права работников. Из-
учение и анализ корпоративных практик поддержки молодой 
семьи, реализуемых как крупными компаниями и холдингами, 
так и небольшими организациями актуализирует вопрос о не-
обходимости популяризации имеющихся практик и включенно-
сти все большего количества организаций различного уровня 
в реализацию корпоративных мер поддержки молодых семей.
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Актуальные социально- экономические и демографи-
ческие процессы в Российской Федерации актуализи-
руют внимание к вопросам популяризации семьи и тра-
диционных семейных ценностей, повышению престижа 
семьи, выстраиванию гармоничных семейных отноше-
ний, повышению рождаемости и т.д. Согласно Указу 
«О национальных целях развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года и на перспективу до 2036 го-
да» В. В. Путин определил национальные цели развития 
Российской Федерации до 2036 года, в числе которых 
сохранение населения, укрепление здоровья и повыше-
ние благополучия людей, поддержка семьи [13].

Концепция государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года «на-
правлена на поддержку, укрепление и защиту семьи как 
фундаментальной основы российского общества, сохра-
нение традиционных семейных ценностей, повышение 
роли семьи в жизни общества, повышение авторитета 
родительства в семье и обществе, профилактику и прео-
доление семейного неблагополучия, улучшение условий 
и повышение качества жизни семей. Приоритетами госу-
дарственной семейной политики являются:
– утверждение традиционных семейных ценностей 

и семейного образа жизни;
– возрождение и сохранение духовно- нравственных 

традиций в семейных отношениях и семейном вос-
питании;

– создание условий для обеспечения семейного бла-
гополучия, ответственного родительства, повыше-
ния авторитета родителей в семье и обществе;

– поддержание социальной устойчивости каждой се-
мьи» [8].
Поддержка семьи, в том числе молодой семьи, в на-

шей стране имеет приоритетное значение и осуществля-
ется на различных уровнях: федеральном, региональ-
ном, а также корпоративном.

Корпоративная поддержка сотрудников и их семей 
представляет собой хоть и дополнительный, но не ме-
нее важный вектор демографической политики государ-
ства. Как показывают результаты опроса ВЦИОМ о ме-
рах поддержки россиян, имеющих семьи, со стороны 
работодателей, проведенного в сентябре 2023 г., «соб-
ственная семья есть у восьми из десяти россиян (80%). 
Но, ту или иную поддержку со стороны работодателя се-
годня получает только каждый третий «семейный» рос-
сиянин (33%). При этом, 58% респондентов высоко оце-
нивают важность получения различных видов помощи 
со стороны работодателей, а в группе 18–24 года в по-
мощи и поддержки работодателей нуждаются 73% опро-
шенных [6]. Таким образом, очевидным является запрос 
на создание условий все большей реализации «семей-
ной» социальной ответственности бизнес- структур, осо-
бенно в вопросах поддержки членов молодой семьи.

При возрастании роли бизнес структур в реализации 
«семейной социальной ответственности» и поддерж-
ки молодых семей, а также приоритетности концепции 
work-life balance, «58% россиян, по данным опроса ВЦИ-
ОМ от 25 марта 2024 г. «Семейное счастье –  в руках 
работодателя?», в последние годы сталкивались с не-
готовностью начальства пойти навстречу при необходи-
мости взять отпуск в конкретные даты или принять уча-
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стие в важном семейном событии, причем у 28% такого 
рода проблемы возникают регулярно. Наиболее часто 
в подобных ситуациях оказывается молодежь в возрасте 
до 35 лет (75%)» [9].

По данным Росстата за 2021 г. как раз самым де-
тородным возрастом для женщин является возрастной 
период от 25 до 34 лет (рис. 1). Данный возраст харак-
терен для рождения как первого, так и второго ребенка, 
и последующих детей. Если речь идет о первом ребенке, 
то, безусловно, трендом современности является «от-
ложенная рождаемость» [1]. Если говорить о рождении 
второго ребенка, то это как раз самое благоприятное 
время для его рождения. Но в данном случае, перед жен-
щиной встает явный выбор между семьей, рождением 
детей и работой, выполнением профессиональных обя-
занностей.
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Рис. 1. Возраст матери и очередности рождения в 2021 г. [3]

Таким образом, очевидно некое социальное проти-
воречие, заключающееся, с одной стороны, в необходи-
мости поддержки молодых людей, в формировании тра-
диционных семейных ценностей, предоставлении воз-
можности быть включенным в дела семьи, воспитания 
детей, а с другой стороны, неготовностью руководите-
лей к реализации данного права работников. Отсюда, 
как следует из данных опроса ВЦИОМ (март, 2024 г.), 
«у россиян сформировано определенное неверие к ра-
ботодателю и воплощению концепции work-life balance 
в реальной трудовой деятельности. Только 18% росси-
ян ощущают позитивные изменения от добровольного 
включения работодателей в процесс реализации демо-
графической и семейной политики носит поступатель-
ный характер. В то время как 52% не видят каких-либо 
значимых перемен. Наиболее ощутимы эти изменения 
для россиян с высоким уровнем дохода (26%) –  как пра-
вило, они работают в крупных компаниях, выступающих 
драйверами развития семейной корпоративной полити-
ки» [9].

Ощутимы различия между реальными и ожидаемы-
ми мерами поддержки работников со стороны руковод-
ства. В качестве конкретных мер поддержки от работо-
дателя «семейные» сотрудники называют те, которые 
связаны с «важными жизненными событиями, а именно: 
дополнительная материальная помощь при рождении 
детей (15%), дополнительные оплачиваемые выходные 
дни сотрудникам при рождении ребенка, заключении 
брака и т.п. (10%), материальная помощь сотрудницам 
или женам сотрудников в период беременности (9%), 
дополнительная доплата сотрудникам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком (8%). Оплату полностью 
или частичную компенсацию расходов на детский от-
дых (в детских лагерях, санаториях и т.п.) отметили еще 
9% в этой группе» [6]. Достаточно острым стоит вопрос 
помощи работодателей в решении жилищного вопроса 
через участие в жилищных программах, направленных 
на обеспечение сотрудников собственным жильем. Так, 
согласно данным опроса ВЦИОМ (сентябрь, 2023 г.), 

«только 6% россиян с семьями получали указанную по-
мощь» [6].

К числу ожидаемых и необходимых мер поддержки 
со стороны руководства опрошенных отнесли следую-
щие.
1. Материальная помощь (финансовая поддержка, по-

вышение заработной платы –  по 10%, увеличение 
премий –  1%).

2. Помощь в улучшении жилищных условий (помощь 
с жильем –  6%, понижение ставки по кредиту/ипоте-
ке –  3%, компенсация за ремонт –  1%).

3. Помощь с организацией отдыха (компенсация отды-
ха, досуга –  5%, увеличение числа выходных дней –  
2%, бесплатный проезд, оплата выходных дней / 
оплачиваемый отпуск –  1%).

4. Помощь, связанная с детьми (путевки, детский ла-
герь –  4%, финансовая помощь к 1 сентября, допол-
нительные выплаты по беременности / рождению ре-
бенка –  по 1%).

5. Помощь с лечением и поддержанием здоровья 
(здравоохранение –  4%, оплачиваемый больничный, 
ДМС –  по 1%).

6. Социальная поддержка (бесплатное образование, 
социальные выплаты, индексация пенсий / снижение 
пенсионного возраста –  по 3%, компенсация затрат 
на оплату услуг ЖКХ –  1%).

7. Удобный график работы (гибкий график работы –  
1%) [6].
Согласно представленным вариантам реальных 

и ожидаемых мер поддержки работников со стороны ру-
ководства ощутимо смещение вектора поддержки. Так, 
если реальные меры поддержки направлены исключи-
тельно на ребенка сотрудника, то ожидаемые меры под-
держки направлены непосредственно на самого сотруд-
ника, где в приоритете оказание материальной помощи 
и решение жилищных вопросов, организация отдыха 
и лечения.

Осознавая важность корпоративной поддержки мо-
лодых людей, молодых семей, семей, имеющих детей, 
а также для минимизации разрыва между деклариру-
емыми и реальными целями и возможностями «семей-
ной» корпоративной ответственности бизнес структур, 
заместитель полномочного представителя Президента 
РФ в Центральном федеральном округе Артур Нияз-
метов отметил, что «в 2023 году был внедрен рейтинг 
ответственного бизнеса –  ЭКГ-рейтинг. Он уже охваты-
вает 100 тысяч компаний со всей страны, число участ-
ников постоянно расширяется. Этому будет способ-
ствовать принятый в декабре 2023 года национальный 
стандарт оценки деловой репутации предпринимателей 
(ГОСТ Р 71198–2023)» [7]. В свою очередь, в 2023 г. Го-
сударственная Дума внесла предложение по подготовке 
специального законопроекта, направленного на содей-
ствие и поддержку сотрудников «с семейными обяза-
тельствами» с учетом представленных Министерством 
труда лучших практик корпоративных обязательств и со-
циальной ответственности при содействии общероссий-
ских объединений профсоюзов и общероссийских объе-
динений работодателей [2].

Лидирующие позиции по трансляции корпоративных 
практик поддержки молодым семьям занимает ОАО 
«РЖД», где реализуется проект корпоративной под-
держки в рамках содействия улучшения жилищных усло-
вий указанной категории работников, ключевые аспекты 
которого отражены в локальных актах ОАО «РЖД». Ос-
новными направлениями проекта являются:
1) корпоративная ипотека (предоставляется субсидия 

на часть процентов по ипотеке в размере 2% для мо-
лодого специалиста);
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2) поддержка молодых родителей (представляется суб-
сидия при рождении или усыновлении ребенка. Суб-
сидирование осуществляется в рамках погашения 
части в период выплаты корпоративной ипотеки);

3) обеспечение корпоративным жильем на период ра-
боты в занимаемой должности;

4) компенсация найма жилья (для молодых семей 
в размере до 70% при самостоятельном найме жи-
лья у сторонних собственников) [4].
Также, ОАО «РЖД» имеет опыт предоставления без-

возмездных субсидий для одиноких родителей, воспиты-
вающих несовершеннолетнего ребенка (детей) [5].

ПАО «ГМК Норильский никель» также реализует 
корпоративную поддержку молодым семьям и семьям 
с детьми, содействуя улучшению жилищных условий 
своих работников. В корпорации реализуется жилищная 
программа «Твой Дом», где 50% стоимости квартиры по-
крывает работодатель, а вторые 50% сотрудник выпла-
чивает в течение 7–10 лет, причем без процентов [10].

Компания «Металлоинвест» значительно расширила 
меры дополнительных социальных гарантий и корпора-
тивной поддержки молодым семьям и семьям с деть-
ми. Так, в Коллективном договоре (п. 2.3.4) Компания 
«Металлоинвест» закрепила приоритетное право для 
женщин, имеющих 2-х и более детей, при составлении 
графиков отпусков. Также в 2.3.9 Коллективного догово-
ра прописана возможность получения дополнительных 
дней отпуска, в том числе 3 дня при регистрации брака 
(впервые) и 1 при рождении ребенка или выписки супру-
ги из роддома и т.д. [11].

ПАО «Газпром» занимает лидирующие позиции 
в рамках поддержки молодых семей и семей, имеющих 
несовершеннолетних детей. Так, «за рождение каждого 
ребёнка счастливым родителям выплачивают до 10–15 
минимальных тарифных ставок. А если работник уходит 
в декрет, то также предусмотрена ежемесячная выпла-
та в 1–2 минимальных тарифных ставок, в дополнение 
к выплатам, установленным государством» [12].

Между тем не только крупные компании и холдинги 
оказывают существенную поддержку молодым семьям 
и семьям, имеющих детей. Здесь интересен опыт воро-
нежской животноводческой компании «Селекционно- 
гибридный центр», в которой «многодетным сотрудни-
кам, отработавшим на предприятии не менее года, пред-
усмотрены на содержание третьего, четвертого и пятого 
ребенка ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч руб-
лей на каждого до достижения 18 лет» [7].

Есть и нестандартные решения по организации под-
держки молодых семей и семей с детьми. Например, 
«участие «Совкомбанка» в подготовке детей своих со-
трудников к выпускным экзаменам, когда сам банк ком-
пенсирует от 10 до 90% стоимости этой подготовки. 
В свою очередь, ДОМ.РФ предоставляет бесплатное 
обучение сотрудникам и их детям на корпоративной ка-
федре в Воронежском государственном университете. 
Но в то же время есть и совершенно финансово неза-
тратные решения, которые также очень эффективны. 
Например, ежегодный «День детей» проводит Курский 
электроаппаратный завод, а ХК «СДС-Энерго» –  кон-
курс для детей сотрудников «Дневник пятерок» [7].

Приведенные примеры корпоративных практик под-
держки молодых семей действительно могут представ-
лять собой лучшие практики реализации семейной со-
циальной ответственности бизнес структур. Актуальным 
является вопрос о все большем распространении дан-
ных практик и включенности все большего количества 
корпораций, организаций различного уровня в реализа-
цию корпоративных мер поддержки молодых семей.

Не менее важным является вопрос просвещения 
и информированности молодых людей о реализуемых 
направлениях социальной поддержки молодых семей 
в конкретных организациях. И интерес в данном направ-
лении представляют не только и не столько уже создан-
ные молодые семьи, а та часть молодых сотрудников, 
которая еще не вступила в брак, молодежь в возрасте 
18–24 лет, так как неведение, незнание о предоставля-
емых возможностях как раз и формирует чувство стра-
ха перед рождением ребенка, укрепление мысли об от-
сутствии конкретной помощи со стороны работодателя 
и руководства и т.д. А осознаваемая и реальная корпо-
ративная поддержка молодой семьи не только важным 
фактором формирования индивидуальных репродуктив-
ных стратегий, но и одной из составляющих бренда ком-
пании как работодателя.
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CORPORATE PRACTICES TO SUPPORT YOUNG 
FAMILIES

Aliev D. F.
Russian State Social University

Family support is currently a priority and is implemented at the fed-
eral, regional and corporate levels. Corporate support for employ-
ees and their families is an additional, but no less important vector 
of the state demographic policy. Based on the data of sociological 
research conducted by VCIOM (2023, 2024), the author finds a con-
tradiction consisting in the need to support young people, in the 
formation of traditional family values, providing an opportunity to be 
involved in family affairs, raising children and the unwillingness of 
managers to implement this right of employees. The study and anal-
ysis of corporate practices of supporting young families, implement-
ed by both large companies and holdings, and small organizations, 
actualizes the issue of the need to popularize existing practices and 
the involvement of an increasing number of organizations at vari-
ous levels in the implementation of corporate measures to support 
young families.

Keywords: young family, employees “with family obligations”, 
measures to support young families, corporate social responsibility, 
traditional family values.
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В статье проводится компаративный анализ дефиниций поня-
тия «имидж государства». Автор интегрирует знания, накоп-
ленные в таких областях науки как социология, политология, 
история, культурология и маркетинг. Это способствует более 
глубокому и всестороннему пониманию многоаспектной при-
роды данного явления, а также управленческих стратегий, на-
правленных на использование его потенциала в интересах го-
сударства. В результате исследования автором было раскрыто 
несколько важных аспектов заявленной темы: во-первых, опи-
саны различия в подходах к изучению имиджа государства 
в разных научных контекстах; во-вторых, выявлены общие 
теоретические основы, объединяющие различные подходы 
и трактовки понятия «имидж государства»; в-третьих, опреде-
лены два фундаментальных подхода к пониманию изучаемого 
понятия. Результаты исследования углубляют теоретическое 
понимание имиджа государства и его ключевых аспектов как 
инструмента управления.

Ключевые слова: имидж государства, имидж страны, образ 
государства, образ страны, внешнеполитические стереотипы, 
географические образы, медиаобраз, маркетинг территорий, 
маркетинг мест, брендинг страны.

Введение
В условиях глобализации и информационного общества 
имидж государства влияет на политические, экономи-
ческие и культурные взаимодействия между странами, 
а также на восприятие гражданами собственной страны 
и её места в мире. Понятие «имидж государства» является 
важной категорией в современном гуманитарном знании, 
оно активно изучается в таких дисциплинах как социо-
логия, политология, история, культурология и маркетинг.

Каждая из перечисленных дисциплин использует 
свои уникальные подходы к изучению имиджа государ-
ства. Это разнообразие подходов позволяет провести 
детальный анализ и сравнение существующих научных 
взглядов на данный концепт, что способствует углубле-
нию и развитию знания в этой области.

Целью предлагаемой статьи является проведение 
компаративного анализа дефиниций понятия «имидж 
государства» в гуманитарных науках. Мы стремимся 
выявить общие черты и различия в трактовке этого кон-
цепта. Кроме того, через различные научные подходы 
мы рассчитываем достичь более всестороннего понима-
ния изучаемого понятия. В рамках исследования будут 
рассмотрены основные направления в изучении имид-
жа государства в таких областях, как социология, по-
литология, историко- культурологические исследования 
и маркетинг.

Настоящая работа представляет собой вклад в тео-
ретическое осмысление понятия «имидж государства» 
и предлагает новые перспективы для его дальнейшего 
изучения и практического применения в различных гу-
манитарных и социальных науках.

Материалы и методы
Для проведения исследования был выбран компаратив-
ный (сравнительный) метод, который позволил проана-
лизировать дефиниции понятия «имидж государства» 
в различных научных контекстах. Этот метод дал воз-
можность выявить как сходства, так и различия в пони-
мании и интерпретации данного концепта, а также понять 
причины этих различий, что существенно углубило наше 
понимание его различных аспектов.

Сравнительный анализ дефиниций также способ-
ствовал выявлению общих теоретических оснований 
и двух фундаментальных подходов в трактовке этого 
понятия. В ходе исследования для анализа подходов 
к определению «имидж государства» были использова-
ны научные работы, включая статьи, учебные пособия, 
диссертации, монографии и книги, в которых подробно 
разбирается тема имиджа страны в каждом выбранном 
направлении гуманитарного знания.

Литературный обзор
Понятие «имидж государства» активно исследуется в раз-
личных гуманитарных науках, включая социологию, по-
литологию, теорию международных отношений, полити-
ческую географию, политическую психологию, полити-
ческий менеджмент, историко- культурные исследования 
и маркетинг.
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В социологии тема имиджа государства исследует-

ся на эмпирическом и теоретическом уровнях, в рамках 
социокультурного и конструктивистского подходов. Сре-
ди крупных исследовательских проектов в рамках со-
циокультурного подхода можно выделить проект соци-
окультурной компаративистики регионов России Инсти-
тута философии РАН Российской Федерации и проект 
World Values Survey американского социолога и полито-
лога Рональда Инглхарта. В рамках конструктивистского 
подхода имидж государства рассмотрен в работах Оси-
пова Г. В., Шульца В. Л., Орловой И. Б., Гребенюка А. А., 
Шмыгина В. А., Репьевой А. В. [12].

В политологии имидж государства рассматривают 
как в узком, так и в широком смыслах. В работе Фроло-
ва Е. В. понятие имиджа государства определено в узком 
смысле политического образования, управляющего тер-
риторией [19]. В противоположность этому, Галумов Э. А. 

в своей работе предлагает более широкое понимание 
имиджа государства, которое включает в себя не толь-
ко восприятие его политических институтов, но и такие 
аспекты, как культурные и исторические особенности, 
социальные нормы и ценности, экономические достиже-
ния и международные связи [2]. В статье Лябухова И. В. 
представлен анализ соотношения этих двух подходов 
[10].

В истории политических учений имидж государства 
предстает как веха в генезисе и эволюции подходов 
к феномену государства. Теория международных отно-
шений смотрит на имидж страны как на явление, охва-
тывающее наиболее важные черты государства. В рабо-
тах по политической географии Д. Н. Замятиным предло-
жена концепция географических образов [7]. В работах 
по политической психологии Е. Б. Шестопал помимо де-
финиций понятий имидж и образ государства подроб-
но анализирует структуру политического образа [20]. 
В работах по политическому менеджменту имидж госу-
дарства рассматривается как политическая технология. 
В рамках политической коммуникативистики изучается 
понятие медиаобраза [5]. В историко- культурных иссле-
дованиях подчеркивается комплексность явления «об-
раз страны» [15]. Маркетинг рассматривает положитель-
ный имидж как ресурс, способствующий повышению до-
верия, привлечению иностранных инвестиций, развитию 
экспортного потенциала, в том числе внешнеторговой 
активности мелких и средних предприятий, оживление 
региональных экономик, развития экономически при-
быльного туризма, укреплению культурных и образова-
тельных связей и т.д. [4].

Результаты
Понятие имиджа в социологии в рамках социокультур-
ного подхода определяется как 1) совокупность эмоци-
ональных и рациональных представлений об объекте 
в общественном сознании; в рамках конструктивистско-
го 2) как социальная технология, применяемая с целью 
воздействия на общественное мнение, или как образ, 
целенаправленно формируемый социальным институ-
том, организацией, транслируемый на общественное со-
знание и артикулируемый общественным мнением для 
достижения политических, экономических, социальных 
результатов.

В политологии принято трактовать понятие «имидж 
государства» в более узком и более широком смыслах. 
В узком смысле эта фраза обычно относится к коллек-
тивным представлениям о государственном аппарате, 
которых придерживаются граждане, социальные груп-
пы и общество в целом. Эти впечатления формируются 
под влиянием различных социально- экономических мер 

государства, как внутри страны, так и на международ-
ном уровне, а также эффективности действующей по-
литической системы. Имидж государства в этом смысле 
связан с политическими, правовыми и дипломатически-
ми аспектами и может также оценивать такие атрибуты, 
как стабильность, безопасность и международное вли-
яние [19].

В более широком смысле, принято говорить об имид-
же государства как об имидже страны. Эта более ши-
рокая перспектива включает в себя представление 
о стране как о географическом объекте, обладающем 
собственной культурой, историей, природной средой, 
экономикой и образом жизни. Э. А. Галумов опреде-
ляет имидж страны как «комплекс объективных, вза-
имосвязанных между собой характеристик государ-
ственной системы (экономических, географических, 
национальных, культурных, демографических и др.), 
сформировавшихся в процессе эволюционного разви-
тия государственности как сложной многофакторной 
подсистемы мирового устройства, эффективность вза-
имодействия звеньев которой определяет тенденции 
социально- экономических, общественно- политических, 
национально- конфессиональных и иных процессов 
в стране» [2]. То есть, имидж страны –  это комплекс ха-
рактеристик государственной системы, предопределяю-
щий ее характерные черты во всех остальных областях: 
социальной, экономической, общественной и т.д.

В рамках истории политических учений образ госу-
дарства исследуется как веха в генезисе и эволюции 
подходов к феномену государства, проблемам его вос-
приятия как собственным населением, так и акторами 
внешнеполитической сцены в исторической ретроспек-
тиве и перспективе. Так, на рубеже XV–XVI веков, с фор-
мированием административного ядра Российского го-
сударства, органы власти существенно влияли на раз-
витие международных отношений России. В результате 
одной из ключевых особенностей ее международного 
имиджа стала заметная роль власти в восприятии стра-
ны.

Теория международных отношений подчеркивает не-
обходимость создания и поддержания благоприятного 
имиджа государства. Советский ученый Л. Зак выразил 
эту идею в 1970-х годах, заметив: «Важно не только, кто 
ты есть, но и каким ты кажешься». Он углубился в изуче-
ние внешних политических стереотипов, которые вклю-
чают в себя ключевые атрибуты государства, такие как 
признанные границы, национальная мощь, динамика 
взаимоотношений с другими странами, внешнеполити-
ческие подходы, системы ценностей, процессы принятия 
решений и общественное мнение [1]. Л. А. Зак утверж-
дал, что такие стереотипы разнообразны и, как прави-
ло, представляют собой смесь исторического наследия, 
текущих внешнеполитических реалий и ожидаемых дей-
ствий в будущем. Он назвал средства массовой инфор-
мации и общественное мнение ключевыми факторами, 
влияющими на формирование этих внешнеполитиче-
ских стереотипов.

Среди современных российских исследователей 
международного имиджа государства, Э. А. Галумов 
главной функцией имиджа страны считает формирова-
ние положительного отношения к ней в мире. Структура 
имиджа страны включает имиджи: власти, информаци-
онной политики, экономики, вооруженных сил, полити-
ческого лидера и образ государственного устройства [3].

Таким образом, накопленные в теории международ-
ных отношений знания и опыт говорят о том, что имидж –  
«это не только то, чем государство является, но и то, чем 
оно кажется другим», то есть это результат оценки субъ-
ектами международных отношений доступных восприя-
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тию характеристик данного государства, определяющий 
поведение по отношению к нему вышеуказанных субъ-
ектов [1].

В политической географии географическая среда яв-
ляется основным фактором, формирующим имидж госу-
дарства. Географические атрибуты страны, включая ее 
местоположение и пространственные характеристики, 
служат не только определяющими элементами государ-
ства, но и важнейшими политическими ресурсами. Эти 
географические особенности поддерживают устойчи-
вость государства и рост его социального, экономиче-
ского и культурного потенциала. По словам Д. Н. Замя-
тина, концепция географических образов –  это устойчи-
вые пространственные представления, формирующиеся 
в результате человеческой деятельности, часто вопло-
щаемые в виде символических представлений о раз-
личных географических областях. Например, Санкт- 
Петербург часто называют «Северной Пальмирой» или 
«Северной Венецией», что иллюстрирует, как географи-
ческие образы могут в концентрированном виде отра-
жать основные аспекты места [7].

В политической психологии, которая «имеет своим 
предметом субъективные механизмы политического по-
ведения, влияния на него сознания и подсознания, эмо-
ций и воли человека, его убеждений, ценностных ориен-
таций и установок», принято отличать понятия «имидж» 
и «образ» [18]. В отличие от остальных рассмотренных 
дисциплин, в которых эти термины зачастую употребля-
ются как синонимы, здесь они рассматриваются как раз-
ные категории. Образ страны включает в себя комплекс 
представлений, восприятий и ассоциаций, которые лю-
ди имеют о конкретной стране. Эти представления фор-
мируются в основном стихийно посредством различных 
источников, таких как СМИ, культурные обмены, путе-
шествия и другие. Образ страны включает в себя такие 
характеристики страны как её история, политика, эко-
номика и культура. Имидж страны –  это результат более 
активного и целенаправленного процесса по созданию 
и управлению образом страны с использованием соци-
альных, маркетинговых и коммуникационных техноло-
гий. Имидж страны предполагает осуществление уси-
лий по формированию определенных ассоциаций и вос-
приятий о стране с разными целями: геополитическими, 
экономическими, социальными и т.д. На практике, ког-
да речь заходит об исследовании, имидж довольно про-
блематично отличить от образа, хотя с теоретической 
и терминологической точек зрения указанная разница 
значима.

Помимо этого, политическая психология предлагает 
свой особый взгляд на структуру политического обра-
за. Во-первых, эти образы содержат как рациональные, 
так и бессознательные элементы. Рациональные компо-
ненты связаны с сознательным распознаванием и по-
ниманием характеристик политического объекта, тако-
го как, например, страна, где человек может выразить 
свои симпатии или антипатии. Это происходит в основ-
ном на когнитивном уровне, где задействованы рацио-
нальные мыслительные процессы. И наоборот, на бес-
сознательном уровне эмоции доминируют и не осозна-
ются человеком в полной мере. Часто человеку бывает 
трудно выразить свои чувства по отношению к стране 
или ее власти даже самому себе, не говоря уже о других 
людях. Когда предпринимается попытка объяснения, оно 
может отражать недостоверность из-за влияния рацио-
нализации [20].

Во-вторых, в политическом образе можно выделить 
такие элементы, как привлекательность, сила и актив-
ность, а точнее, шкалы: привлекательность–непривле-
кательность, сила–слабость и активность–пассивность. 

Каким бы ни был набор привлекательных качеств того 
или иного объекта по содержанию, эти качества необхо-
димо также оценить с точки зрения двух других психо-
логических измерений: силы и активности. Присутствие 
параметра силы, несомненно, укрепляет привлекатель-
ность политического образа. Оценивая все ответы ре-
спондентов по этому показателю, мы получаем дополни-
тельный инструмент, отсеивающий многие, казалось бы, 
бесспорно привлекательные черты, которые без силы 
не много дают для оценки и прогноза.

В-третьих, полезно различать и исследовать визуаль-
ные и вербальные структурные элементы политических 
образов по отдельности.

Таким образом, в политической психологии имидж 
и образ страны рассматриваются как две взаимосвя-
занные, но различные категории. Важной особенно-
стью подхода политической психологии является акцент 
на двой ственной природе восприятия –  сочетании раци-
ональных и бессознательных компонентов. Кроме этого, 
политическая психология предлагает специализирован-
ные методы исследования политических образов, вклю-
чая использование дополнительных шкал оценивания 
и анализ отдельных визуальных и вербальных структур-
ных элементов образа [20].

В политическом менеджменте имидж государства 
рассматривается как политическая технология, которая 
манипулирует мотивацией, сознанием и подсознани-
ем человека [18]. Эта политическая технология поощ-
ряет действия в соответствии с интересами политиче-
ского субъекта, поддерживая иллюзию свободы выбора 
и естественности этих действий [14].

Исследования в области политической коммуникати-
вистики направлены на продвижение имиджа государ-
ства в соответствии с государственной информационной 
политикой. Ключевое значение имеет понятие «медиа-
образ», в широком смысле определяемое Е. Н. Богдан 
как репрезентация реальности, представленная массо-
вой аудитории средствами массовой информации [5]. 
Т. Н. Галинская различает «медиаобраз» в узком смыс-
ле, который включает фрагменты реальности, получен-
ные от профессиональных журналистов, и в более широ-
ком смысле, который охватывает все тексты, созданные 
в медиапространстве различными создателями контен-
та [8]. Политическая коммуникативистика, таким обра-
зом, склонна рассматривать образ не как репрезента-
цию объективной реальности, а в феноменологическом 
ключе, когда любая реальность и мир в целом, который 
мы воспринимаем как существующий, существуют пре-
имущественно в качестве содержания наших собствен-
ных представлений и суждений [6].

Изучение историко- культурологических работ пока-
зывает сложную природу имиджа страны. Культурное 
восприятие имиджа страны –  это многогранный фено-
мен, на который влияют доминирующие представления, 
сформированные культурными факторами у разных на-
родов, а также ощутимые изменения внутри самой стра-
ны в сочетании с целенаправленными усилиями по соз-
данию определенного имиджа [15]. Культурный ана-
лиз рассматривает нерациональные элементы имиджа 
страны, такие как стереотипы и клише, подчеркивая их 
устойчивость. Эти иррациональные компоненты, укоре-
нившиеся в культуре, постоянно проявляются в пред-
ставлениях о государстве в различных текстах, эпохах 
и жанрах, независимо от происходящих внутри нации 
трансформаций [15].

Более того, в культурологии при изучении имиджа 
нации возникает целый ряд концепций, включая «образ 
другого», который развивается из представлений об от-
личии в политической, религиозной и социальной сфе-
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рах. Концепция «образа врага» рассматривается как 
стратегический инструмент, используемый властью. 
Этот образ служит методом манипулирования, когда по-
литические соперники используют пропаганду для фор-
мирования восприятия, эмоций и поведения как врагов, 
так и союзников [17].

В области маркетинга, который представляет собой 
социальный и управленческий процесс, направленный 
на удовлетворение нужд и потребностей как индивидуу-
мов, так и групп посредством создания, предложения 
и обмена товарами, имидж страны рассматривается как 
ключевой элемент успешной экономической деятель-
ности. Под имиджем страны в маркетинге понимается 
совокупность убеждений, идей и впечатлений, которые 
люди имеют о данной стране [9].

Положительный имидж способствует повышению 
доверия, привлечению иностранных инвестиций, разви-
тию экспортного потенциала, включая внешнеэкономи-
ческую активность мелких и средних предприятий, ожив-
лению региональных экономик, развитию прибыльного 
туризма, а также укреплению культурных и образова-
тельных связей. В этом контексте имидж страны ста-
новится важным инструментом для увеличения привле-
кательности и повышения ценности продуктов и услуг.

Имидж страны тесно взаимодействует с имиджами 
национальных компаний, ведущих отраслей и торговых 
марок, а также с имиджем власти, армии и внешнеполи-
тическим имиджем [11]. Формирование и поддержание 
этих имиджей может быть частью общего курса госу-
дарства на поддержку экспортного потенциала малого 
и среднего бизнеса и развитие внешнеэкономической 
активности [16].

Эта функция может быть реализована в рамках на-
циональной стратегии по развитию брендов. Такая стра-
тегия определяет конкурентоспособное стратегическое 
видение страны, которое укрепляется при каждом ее 
взаимодействии с остальным миром. Национальные 
бренды становятся важными векторами имиджа госу-
дарства и его репутации.

Из всех направлений маркетинга понятие имиджа 
страны наиболее подробно рассматривается в марке-
тинге территорий (другие названия: маркетинг мест, тер-
риториальный маркетинг). Маркетинг территории в зна-
чительной мере направлен на формирование имиджа 
территории, ассоциаций, связанных с определенным 
местом и выступающих как притягательная сила для 
потенциальных потребителей. Известные маркетологи 
Ф. Котлер и А. Даян утверждают, что маркетинг террито-
рий «призван улучшить ее имидж, привлечь промышлен-
ников, заставить говорить о себе» [11]. Маркетинговый 
подход к территории означает создание таких условий, 
которые повышали бы привлекательность территории 
как объекта инвестирования, среды жизнедеятельности, 
направления туризма, приобретения товаров, связанных 
с данным местом и т.д. Объектом внимания маркетинга 
территорий выступает территория в целом с позиции ее 
соответствия специфическим потребностям различных 
целевых групп потребителей территории (как внутрен-
них, так и внешних).

Потребители территории в самом общем виде могут 
быть классифицированы по критерию территориальной 
принадлежности, постоянного проживания «резиден-
ты –  нерезиденты», по критерию юридического статуса 
«физические лица –  юридические лица» и т.д. Реальные 
и потенциальные потребители территории заинтересо-
ваны в наиболее эффективном использовании конку-
рентных преимуществ территории: для жизни, для биз-
неса, в туристических целях, пребывание с целью лече-
ния или оздоровления (разновидность туризма).

Ведущей целью субъектов или инициаторов мар-
кетинга территорий является создание, поддержание 
или изменение мнений, намерений и/или поведения 
субъектов- потребителей относительно территории, ее 
и собственных возможностей на этой территории.

Для выявления имиджа страны на уровне бытового 
сознания в маркетинге используется ряд характеристик, 
параметров: символы, особенности менталитета нации, 
ее культуры, негативные аспекты жизнеобеспечения, 
коммуникативные препятствия. К примеру, имидж Ве-
ликобритании в общественном сознании французских 
граждан выглядит следующим образом:

Символы королевства: «breakfast», остров, Лондон.
Менталитет: традиционализм, чопорность.
Культура: современная музыка, английская мода.
Негативные аспекты, коммуникативные препятствия: 

гастрономия, климат, политика изоляционизма, расписа-
ние работы магазинов, левостороннее движение, пере-
сечение Ла- Манша, финансы, язык [11].

Позиционирование территорий является ключевым 
практическим инструментом территориального марке-
тинга и представляет собой стратегическое решение, 
основанное на SWOT-анализе, исследовании целевого 
рынка и других инструментах обработки маркетинговой 
информации о рыночной среде и факторах, влияющих 
на перспективы развития территории. Позиционирова-
ние напрямую влияет на имидж страны, поскольку час-
тично определяет ее основные атрибуты, ассоциируя, 
к примеру, Францию с вином, камамбером и высокой 
модой, Японию –  с высококачественной электроникой, 
Турцию –  с отдыхом на море, а Китай –  с мировым про-
изводственным центром. Реализация позиционирования 
включает в себя различные маркетинговые стратегии, 
такие как маркетинг имиджа, маркетинг привлекатель-
ности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг, ориен-
тированный на население и персонал. Эти стратегии на-
правлены на привлечение и удержание гостей и местных 
жителей, одновременно стимулируя производство или 
экспорт региональной продукции. Стратегия имидже-
вого маркетинга для страны направлена на создание, 
развитие и распространение позитивного имиджа тер-
ритории, улучшение коммуникации и продвижение уже 
существующих преимуществ.

В сфере территориального маркетинга особое вни-
мание уделяется концепции брендинга территории или 
брендинга места. Бренд характеризуется как отличи-
тельный товарный знак, узнаваемый потребителями 
благодаря уникальному идентификатору, который не-
сет дополнительную рациональную или эмоциональ-
ную ценность. Согласно определению А. Шестопало-
ва, бренд территории –  это ее способность выделяться 
на фоне других территорий. С другой стороны, его мож-
но рассматривать как совокупность ценностей, эмоций 
и ассоциаций потребителей, связанных с конкретным 
географическим местоположением, его материальны-
ми и нематериальными качествами, местной культурой, 
способствующих восприятию привлекательности, каче-
ства и стоимости местных товаров и услуг, отличающих 
его от других территорий и создающих символический 
капитал бренда, как отмечает Т. В. Мещерякова. Извест-
ный специалист по национальному брендингу С. Энхольт 
предлагает оценивать национальный бренд на основе 
восприятия людьми следующих сфер: туризма, экспор-
та, населения, государственного управления, культуры 
и наследия, инвестиций и иммиграции [11].

Появлению бренда всегда предшествует долговре-
менная, системная деятельность, требующая концепту-
ального подхода, координации и мониторинга резуль-
татов. Для конечных потребителей бренд (тут уместно 
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повторить дословный перевод этого термина «клеймо») 
служит опознавательным знаком некой сущности, кото-
рая является для пользователя привлекательной с точ-
ки зрения его взглядов, ценностей, вкусов и т.д., симво-
лизирует воплощенные в жизнь самые различные ожи-
дания от конкретных товаров. Поэтому у бренда всегда 
есть узнаваемые внешние атрибуты (цвета, шрифты, 
логотип, аудиоряд и т.д.). Бренд всегда характеризует-
ся наличием устойчивых положительных эмоциональных 
связей с целевой аудиторией потребителей (в т.ч. потен-
циальных), должен вызывать их гордость, обладать при-
тягательной и объединяющей силой.

Таким образом, маркетинг расширяет наше пони-
мание функций имиджа страны, акцентируя внимание 
на повышении привлекательности и востребованности 
территории, ее экономическом и хозяйственном благо-
получии.

Заключение
В результате работы были проанализированы взгляды 
и подходы к изучению, а также трактовки понятия «имидж 
государства» в различных областях гуманитарного зна-
ния:
• социология (в рамках социокультурного и конструк-

тивистского подходов);
• политология (в рамках истории политических уче-

ний, теории международных отношений, политиче-
ской географии, политической психологии, полити-
ческого менеджмента и политической коммуникати-
вистики);

• историко- культурологические исследования;
• маркетинг (в рамках общего маркетинга, маркетинга 

территорий и национального брендинга).
Во всех рассмотренных дисциплинах имидж государ-

ства, так или иначе, определяется как совокупность эмо-
циональных и рациональных представлений о стране 
в общественном сознании. Однако, дефиниции и пред-
лагаемые структуры понятия «имидж государства» ва-
рьируются в зависимости от области гуманитарного зна-
ния, что связано с особенностями предмета исследова-
ния каждой дисциплины. Общим для всех рассмотрен-
ных дисциплин является понимание имиджа/образа как 
ключевого элемента процесса познания.

На теоретическом уровне познания выделяются два 
доминирующих взгляда на природу имиджа: «реали-
стичный», где имидж воспринимается как сумма пред-
ставлений, репрезентирующих реальный объект, и «кон-
структивистский», где имидж рассматривается как про-
дукт усилий по его созданию заинтересованных акто-
ров. На эмпирическом уровне познания, соответственно, 
имидж понимается либо как методологический инстру-
мент для получения представлений о стране/государ-
стве, либо как технология (социальная, политическая, 
маркетинговая), позволяющая достигать определённых 
целей.
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MANAGEMENT MECHANISMS FOR REALIZING THE 
POTENTIAL OF THE STATE’S IMAGE: THEORETICAL 
AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Gusakova O. S.
Moscow State University named after M. V. Lomonosov

The article presents an interdisciplinary comparative analysis of the 
definitions of the concept «national image.» The author integrates 
knowledge accumulated in fields such as sociology, political sci-
ence, history, cultural studies, and marketing, facilitating a deeper 
and more comprehensive understanding of the complex and mul-
tifaceted nature of the «national image» phenomenon. The study 
reveals several key aspects of the topic: first, it describes the dif-
ferences in approaches to studying the national image across var-
ious academic contexts; second, it identifies common theoretical 
foundations that unify different approaches and interpretations of 
the «national image» concept; third, it defines two fundamental ap-
proaches to understanding the studied concept. The results of the 
research deepen the theoretical understanding of the national image 
and open new perspectives for its further study.

Keywords: State Image, Country Image, State Representation, 
Country Representation, Foreign Policy Stereotypes, Geographical 
Images, Media Image, Territory Marketing, Place Marketing, Coun-
try Branding.
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Развитие инструментов управления в условиях удаленной работы
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В статье рассматриваются основные проблемы, связанные 
с поддержанием командной динамики при удаленном управ-
лении, что представляется особенно актуальным в условиях 
цифровой экономики. Исследование проведено с использова-
нием фокус- групп, состоящих из сотрудников IT-организаций 
различных ролей и уровней опыта, осуществляющих рабо-
чую деятельность в удаленном формате. В ходе обсуждений 
были предложены несколько популярных решений, таких как 
стандартизация каналов коммуникации, переход к асинхрон-
ным методам взаимодействия, использование интерактив-
ных онлайн- инструментов для совместной работы, внедрение 
прозрачных метрик результативности, гибкий график работы, 
регулярные неформальные встречи и частые ретроспективы. 
В заключении подчеркивается, что успешное преодоление 
проблем удаленного управления в современных организациях 
требует комплексного подхода, направленного на улучшение 
коммуникации, повышение гибкости и поддержку благополу-
чия сотрудников в условиях удаленной работы.

Ключевые слова: удаленная работа, цифровизация, лидер-
ство, командная динамика, удаленное сотрудничество.

Введение
За последние годы характер осуществления рабочей 
деятельности значительно изменился благодаря техно-
логическому прогрессу и меняющимся предпочтениям 
сотрудников и работодателей. Значительным сдвигом 
в этой эволюции стало широкое распространение удален-
ной работы, при которой люди выполняют свои обязанно-
сти вне традиционной офисной среды, часто полагаясь 
на цифровые средства связи и подключение к сети Ин-
тернет. Этот переход ведет к значительным последствиям 
для организационных структур, рабочих процессов и, что 
особенно важно, для динамики коллектива.

В современном мире, где удаленная работа все ча-
ще становится стандартом, нежели исключением, по-
нимание ее влияния на взаимодействие в коллективе, 
привычки общения и продуктивность имеет решающее 
значение. Переход к удаленной работе создает сложные 
проблемы и возможности для поддержания эффектив-
ной командной динамики. Традиционная офисная среда, 
которая естественным образом способствует спонтанно-
му взаимодействию, общению лицом к лицу и совмест-
ному физическому присутствию, давно стала основой 
для создания сплоченности и продуктивности. Однако 
удаленная работа нарушает эти традиционные модели 
взаимодействия, требуя от команд адаптации к новым 
способам виртуального общения и сотрудничества. По-
добное нарушение может привести к значительным вы-
зовам в контексте функционирования команд.

Удаленная работа все чаще становится предметом 
научного и практического интереса в связи с ее расту-
щей распространенностью и глубоким влиянием на ор-
ганизационную динамику. Этот растущий интерес подо-
гревается необходимостью понять, как именно удален-
ная работа влияет на различные аспекты функциональ-
ности коллектива, включая коммуникацию, сотрудниче-
ство, сплоченность и производительность.

Литературный обзор
Исследования удаленной работы показывают сложное 
взаимодействие между технологическими возможностя-
ми, организационными стратегиями и индивидуальным 
опытом, а также другими факторами, определяющими 
динамику удаленной команды. В научной литературе, 
как правило, выделяются такие преимущества удаленной 
работы, как экономия издержек, экономия времени, от-
сутствие территориальных и социально- демографических 
ограничений (Малышев [5, с. 35], Федченко [7, с. 381], 
Шульгина и др. [8, с. 99]). Между тем некоторые иссле-
дователи отмечают, что переход к практике удаленной 
работы может повлечь за собой ряд вызовов (Буянкина, 
Нефедов, Балакирева [1, с. 412], Исмаилова [12, с. 42], 
Кустова, Лымарева [3, с. 102]), которые усложняют мас-
совый переход работодателей на подобную модель ор-
ганизации труда.

Обобщая работы отечественных и зарубежных ученых, 
можно выделить ряд вызовов удаленного управления:
– усложненная коммуникация в сравнении с «офис-

ной» моделью работы;
– появление у сотрудников ощущения социальной изо-

ляции, снижение их мотивации;
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– отсутствие контроля над сотрудниками, работающи-

ми в удаленной среде;
– отсутствие необходимой для работы инфраструкту-

ры в удаленной среде, технологические вызовы;
– наличие отвлекающих факторов вне офисной сре-

ды, влекущих к снижению концентрации работников;
– нехватка личного взаимодействия, и вследствие, на-

рушение командной динамики.
Вышеупомянутые вызовы, как правило, существу-

ют в едином комплексе, и так или иначе обуславливают 
друг друга. Рассматривая проблему снижения команд-
ной динамики, важно понимать, что эффективность ра-
боты команды зависит от таких факторов, как частота 
общения, поддержка руководства и индивидуальный ба-
ланс между работой и личной жизнью. Удаленное управ-
ление требует более целенаправленных усилий по под-
держанию и повышению командной динамики, посколь-
ку отсутствие физического присутствия и личного взаи-
модействия может привести к ощущению изоляции или 
разобщенности. Ряд исследователей рассматривает во-
просы лидерства в условиях удаленной среды (Кожевни-
кова, Старовой това [2, c. 69], Бокколи [10, c. 1244]), от-
мечая, что руководители нового типа (или трансформа-
ционные лидеры) играют центральную роль в поддержа-
нии мотивации команды, ставя перед ней четкие задачи, 
обеспечивая постоянную коммуникацию и способствуя 
формированию чувства общей цели.

В условиях удаленного управления задачи, требую-
щие высокого уровня взаимозависимости и координа-
ции, могут создавать дополнительные проблемы. Ко-
манды вынуждены полагаться на цифровые средства 
коммуникации, которые могут ограничивать спонтанное 
взаимодействие и препятствовать немедленной обрат-
ной связи, тем самым влияя на то, как члены команды 
сотрудничают и решают поставленные задачи. Ряд оте-
чественных и зарубежных исследователей видит в каче-
стве решения этой проблемы применение гибких подхо-
дов (agile) к управлению. Самайбекова [6, с. 107] и Хейдт 
[11, с. 2147] подчеркивают глубокое влияние адаптив-
ных методов управления персоналом на эффективность 
работы удаленных сотрудников, а также обосновывают 
критическую роль технологий, улучшающих коммуни-
кацию и возможности для командного взаимодействия. 
Лисай [4, с. 23] рассматривает вопросы применения гиб-
кой методологии в противовес традиционным методам 
управления с целью поддержания командной динамики.

Организационный контекст, включая культуру, струк-
туру и доступные ресурсы, является еще одним важней-
шим фактором, влияющим на динамику команды. В ус-
ловиях удаленного управления организации должны 
активно разрабатывать и внедрять практики, способ-
ствующие налаживанию социальных связей, чтобы ко-
манды не работали изолированно друг от друга. Асати-
ани и др. [9, c. 65] отмечают особую важность культуры 
организации в контексте функционирования удаленных 
команд –  от того, насколько она способствует открытому 
общению, приверженности и благоприятной обстановке, 
напрямую зависит моральный дух и мотивация членов 
команды.

Состав команды также является важнейшим фак-
тором, определяющим динамику развития коллектива, 
особенно в удаленных условиях. Разнообразный состав 
команды, включающий в себя различные наборы навы-
ков, опыт и культурные корни, может обогатить взаимо-
действие в команде, привнося различные точки зрения 
и подходы к решению проблем. Однако управление та-
ким разнообразием в удаленном режиме требует силь-
ного руководства. Руководители должны уметь обеспе-
чивать психологическую безопасность в виртуальном 

пространстве, где легко может возникнуть недопонима-
ние или отчуждение. Состав команды –  это не только де-
мографический или профессиональный состав группы, 
но и черты характера и межличностная динамика, кото-
рые могут усиливаться в удаленной среде из-за зависи-
мости от цифровых коммуникаций.

Несмотря на наличие большого количества исследо-
ваний, вносящих вклад в понимание возможностей опти-
мизации удаленной работы, в литературе по-прежнему 
остается значительный пробел, касающийся преодоле-
ния основных сложностей, возникающих в ее процессе. 
В контексте удаленной работы видится важным рассмо-
трение опыта организаций IT-отрасли, где удаленная ра-
бота уже стала привычной, с целью последующей адап-
тации методов удаленного управления в организациях 
иного типа. Весьма вероятно, что уже в ближайшее вре-
мя, в условиях цифровизации все больше и больше ор-
ганизаций будет переходить на удаленный формат ра-
боты, как показывают постковидные тренды развития.

Материалы и методы
В рамках исследования была проведена серия из трех 
фокус- групп для выявления ключевых проблем, каса-
ющихся непосредственно командной динамики. Состав 
участников был отобран с помощью анкеты- фильтра 
из числа работников IT индустрии, работающих вне офи-
са. Участие приняли 16 человек, представляющие раз-
ные роли в команде: менеджеры по работе с клиентами, 
менеджеры проектов, маркетинговые менеджеры, раз-
работчики, тестировщики, дизайнеры. Участники имели 
разный уровень опыта работы в удаленных командах 
(от 1 месяца до 6 лет) и работали в разных часовых поя-
сах (восточная Европа (UTC +3), западная Европа (UTC 
+1) и Азия (UTC +7). Для исследования использовалась 
методология Agile с акцентом на ретроспективы и сбор 
данных через анкетирование и обсуждения. Обсуждение 
проводилось в формате видеоконференций на платфор-
ме Zoom.

Участники представляли разные возрастные группы 
(18–45 лет), что позволило изучить различия в воспри-
ятии удаленной работы. Младшая группа (18–30 лет) 
быстрее адаптировалась к цифровым инструментам, 
тогда как старшая группа (30–45 лет) проявляла склон-
ность к более традиционным методам работы. Всего 
в фокус- группах было 10 мужчин и 6 женщин. Мужчи-
ны чаще жаловались на нехватку времени для личной 
жизни, а женщины больше внимания уделяли качеству 
взаимодействия и поддержке в команде. Семейное по-
ложение также повлияло на восприятие удаленной ра-
боты: участники с детьми (4 человека) чаще жаловались 
на трудности с поддержанием баланса между работой 
и личной жизнью.

Результаты
Исследование проводилось в два этапа. На первом эта-
пе участники заполнили анкеты, в которых рассказали 
о своем опыте работы, трудностях и проблемах, с кото-
рыми сталкиваются в удаленной среде. На втором этапе 
проводились три сессии фокус- группы, каждая продол-
жительностью по два часа. Участники обсуждали свои 
проблемы, касающиеся коммуникации, сотрудничества, 
доверия, баланса между работой и личной жизнью, а так-
же используемых технологий, а затем предлагали воз-
можные варианты решений исходя из личного опыта. 
Модератор направлял дискуссию и собирал данные для 
дальнейшего анализа. После проведения фокус- групп 
были организованы ретроспективы внутри команд, чтобы 
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оценить эффективность предложенных решений. В фи-
нальной стадии исследования был проведен повторный 
опрос для сбора отзывов об изменениях, внесенных по-
сле сессий.

Таблица 1. Наблюдения, полученные в ходе исследования

Категория Вызовы

Коммуника-
ция

Трудности с реальной коммуникацией в услови-
ях разных часовых поясов

Сотрудниче-
ство

Снижение спонтанного сотрудничества из-за 
удаленного характера работы

Технологии 
и инстру-
менты

Первоначальные технические проблемы (ПО, 
подключение) влияли на производительность 
участников фокус- группы

Баланс меж-
ду работой 
и личной 
жизнью

Размытые границы между работой и личной 
жизнью привели к выгоранию некоторых участ-
ников фокус- группы

Моральный 
дух коман-
ды

Удаленная работа приводит к недостатку соци-
ального взаимодействия, что снижает мораль-
ный дух команды

Лидерство 
и управле-
ние

Удаленное управление привело к ощущению не-
достатка присутствия лидера

Контроль 
производи-
тельности

Сложности с точным отслеживанием произво-
дительности команды без личного взаимодей-
ствия

Гибкость 
процессов

Адаптация к agile- процессам удаленно прохо-
дила медленнее из-за отсутствия физического 
взаимодействия

Автоном-
ность ко-
манды

Работники с большей автономией чаще доби-
вались успеха в решении задач, в то время как 
другие нуждались в постоянном вмешательстве 
руководителя

Анализ собранных материалов показал, что основ-
ными препятствиями командной работы являются слож-
ности с коммуникацией и сотрудничеством, технические 
трудности, социальная изоляция, низкий уровень дове-
рия и ответственности в команде, низкий уровень моти-
вации и автономности, а также нарушение баланса меж-
ду работой и личной жизнью (табл. 1). Например, мно-
гие участники отмечали, что асинхронная коммуникация 
в разных часовых поясах часто вызывает задержки в ра-
боте, а также ведет к недопониманию. Проблемы с вза-
имодействием особенно остро проявляются в недостат-
ке спонтанных обсуждений, что снижает креативность 
команды. Кроме того, выявились случаи микроменед-
жмента, когда руководители слишком активно вмеши-
вались в рабочие процессы, снижая мотивацию участ-
ников команды. Наконец, более половины опрошенных 
жаловались на выгорание и размытие границ рабочего 
и личного времени, особенно в условиях работы в ноч-
ное время для синхронизации с коллегами из других ча-
совых поясов.

В ходе повторного обсуждения были выявлены воз-
можные пути преодоления ранее упомянутых вызовов 
(табл. 2). Участники дискуссии обменивались своим лич-
ным опытом и предлагали свои варианты решения про-
блем. Одним из самых востребованных решений стало 
упорядочивание каналов коммуникации. Участники ука-
зали, что использование множества платформ, таких как 
Slack, Zoom, Microsoft Teams и Jira, создает информаци-
онную перегрузку и усложняет взаимодействие. Было 

предложено стандартизировать каналы, выделив их для 
различных типов общения, что позволило бы сократить 
путаницу и повысить эффективность обмена информа-
цией. Также популярным стало предложение акцентиро-
вать внимание на асинхронной коммуникации, особен-
но для команд, работающих в разных часовых поясах. 
Асинхронные методы (например, обсуждение через ча-
ты) позволяют гибко управлять временем, что снижает 
нагрузку и предотвращает необходимость работы в не-
удобное время.

Таблица 2. Возможные пути решения проблем

Выявленные 
проблемы

Пути решения, предложенные участниками 
дискуссии

Недопонимание, 
задержки в от-
ветах

Установить четкие протоколы общения (на-
пример, время ответа, выделенные каналы), 
эффективно использовать синхронные/
асинхронные встречи

Отсутствие 
творческого си-
нергизма

Проводить более частые виртуальные сес-
сии мозгового штурма. Использовать циф-
ровые инструменты (Miro, Jamboard, Slack 
Canvas) для более интерактивного сотруд-
ничества

Задержки в ра-
боте, разочаро-
вание от ис-
пользования 
инструментов

Обучение инструментам, проведение регу-
лярных технических проверок и оптимиза-
ция платформ для коммуникации –  Slack, 
YouTrack, рабочие чаты

Увеличение 
стресса, выго-
рание, снижение 
производитель-
ности

Внедрить более гибкий график работы, по-
ощрять перерывы и проводить регулярные 
проверки благополучия команды

Чувство изоля-
ции, снижение 
мотивации

Проводить виртуальные социальные меро-
приятия (дайджесты, командообразующие 
активности), чтобы поддерживать команд-
ный дух и чувство принадлежности

Снижение связи 
с руководством, 
нечеткие ожи-
дания

Организовывать более частые неформаль-
ные встречи с руководителями, учащение 
встреч в формате 1x1

Избыточный 
микроменед-
жмент, потеря 
доверия

Внедрить прозрачные метрики и дашборды 
для мониторинга производительности (с ис-
пользованием ПО, из числа предложенных 
участниками фокус- группы –  YouTrack), ко-
торые будут регулярно обсуждаться

Замедление ци-
клов итераций, 
сложности с пе-
редачей задач

Увеличить количество ретроспектив для 
более раннего выявления препятствий, по-
ощрять кросс- функциональные встречи для 
обеспечения гибкости и адаптивности рабо-
чих процессов

Недостаток пол-
номочий, низкая 
автономия

Поощрять децентрализованное принятие 
решений, где это возможно, предоставить 
командам больше автономии для принятия 
быстрых и самостоятельных решений

Для улучшения сотрудничества участники предло-
жили использовать интерактивные инструменты для со-
вместной работы, такие как Miro и Jamboard. Эти инстру-
менты помогают визуализировать идеи и проводить моз-
говые штурмы, несмотря на отсутствие личных встреч. 
Такое решение позволило бы усилить креативность 
и взаимодействие внутри команды.
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Одной из ключевых проблем был недостаток дове-

рия. В этой связи было предложено внедрить прозрач-
ные метрики результативности, которые позволили бы 
оценивать сотрудников по их результатам, а не по ко-
личеству часов работы. Это повысило бы уровень авто-
номии и ответственности, а также снизило бы необхо-
димость постоянного контроля со стороны менеджеров.

Проблема выгорания и нарушения баланса между 
работой и личной жизнью нашла свое решение через 
внедрение гибкого графика работы. Участники предло-
жили четко разграничивать рабочие часы и время для 
отдыха, а также проводить регулярные встречи, направ-
ленные на обсуждение благополучия сотрудников и ме-
тодов борьбы со стрессом.

Низкий моральный дух команды также являлся зна-
чительной проблемой, по мнению участников фокус- 
групп, и для её решения предложили проведение регу-
лярных неформальных встреч, таких как виртуальные 
кофе-паузы или командные игры. По мнению участни-
ков дискуссии, это помогло бы поддерживать социаль-
ное взаимодействие, несмотря на удаленный формат ра-
боты, и способствовало бы улучшению настроения и мо-
тивации команды.

Обсуждение
В ходе исследования мы пришли к ряду выводов. Так, был 
определен ряд ключевых аспектов, влияющих на разви-
тие команды: личностный рост членов команды, изме-
нения в мотивации, динамика морального духа и общая 
трансформация команды. Личностный рост –  важнейший 
аспект удаленной работы, поскольку в менее структури-
рованной среде люди часто берут на себя большую от-
ветственность за самоуправление и профессиональное 
развитие. Такой рост может улучшить динамику коман-
ды, позволяя ее членам вносить более эффективный 
вклад, хотя для этого необходима благоприятная орга-
низационная среда, поощряющая непрерывное обуче-
ние и развитие.

Мотивация в удаленных командах может меняться 
в зависимости от таких факторов, как частота общения, 
поддержка руководства и индивидуальный баланс меж-
ду работой и личной жизнью. Удаленное управление тре-
бует более целенаправленных усилий по поддержанию 
и повышению мотивации, поскольку отсутствие физи-
ческого присутствия и личного взаимодействия может 
привести к ощущению изоляции или разобщенности. 
Руководители играют центральную роль в поддержа-
нии мотивации команды, ставя перед ней четкие зада-
чи, признавая достижения и способствуя формированию 
чувства общей цели.

Динамика морального духа тесно связана со спло-
ченностью и удовлетворенностью команды. В удален-
ных командах моральный дух может быть неустойчивым 
из-за отсутствия регулярного личного общения, которое 
обычно способствует укреплению товарищества и дове-
рия. Виртуальные встречи и коммуникационные плат-
формы необходимо использовать не только для выпол-
нения задач, но и для укрепления социальных связей. 
Коллективный моральный дух команды имеет решаю-
щее значение для поддержания высокого уровня произ-
водительности и вовлеченности, а когда моральный дух 
снижается, это может привести к отстранению от рабо-
ты, повышению текучести кадров и снижению уровня 
сотрудничества.

Общая трансформация команды в удаленном контек-
сте отражает то, насколько хорошо команда адаптиру-
ется к изменяющимся обстоятельствам, включая меня-
ющиеся требования к работе и внешние вызовы. Уда-

ленные команды, демонстрирующие устойчивость и гиб-
кость, имеют больше возможностей для процветания 
в виртуальной среде. Такая трансформация часто яв-
ляется отражением способности команды использовать 
индивидуальные сильные стороны, компенсируя слабые 
стороны коллективными усилиями. Способность адапти-
роваться и трансформироваться как единое целое сви-
детельствует о зрелой командной динамике, когда чле-
ны команды поддерживают друг друга и согласуют свои 
цели, несмотря на трудности, возникающие из-за физи-
ческого расстояния.

Эффективные удаленные команды требуют сильного 
руководства, гибких структур и внимания к личностному 
росту, мотивации, моральному состоянию и адаптации. 
По мере того как команды преодолевают все тонкости 
удаленной работы, понимание и учет этих факторов не-
обходимы для того, чтобы команды оставались сплочен-
ными, мотивированными и продуктивными в долгосроч-
ной перспективе. Этот комплексный подход к динамике 
удаленных команд поможет организациям оптимизиро-
вать свои стратегии удаленного управления, что в конеч-
ном итоге приведет к индивидуальному и коллективному 
успеху.

Эффективное поддержание динамики коллектива 
в условиях удаленного управления требует всесторон-
ней переоценки и адаптации стратегий управления для 
решения уникальных задач. В этом контексте гибкость 
становится важнейшим компонентом современного 
управления. Удаленная работа требует отказа от жест-
кой, универсальной политики в пользу более адаптивных 
рамок, учитывающих различные потребности и обсто-
ятельства сотрудников. Такая гибкость не ограничива-
ется простым изменением графика работы или место-
положения; она включает в себя целостное понимание 
различных требований к времени, энергии и концентра-
ции внимания сотрудников, признавая размывание гра-
ниц между личной и профессиональной жизнью, которое 
часто сопровождает удаленную работу. Внедряя гибкий 
график работы, организации могут поддержать сотруд-
ников в достижении более здорового баланса между ра-
ботой и личной жизнью, что имеет решающее значение 
для поддержания мотивации, вовлеченности и общей 
сплоченности коллектива.

Внимание к благополучию сотрудников –  еще один 
краеугольный камень успешной командной динамики 
в удаленной среде. Физические и психологические про-
блемы, связанные с удаленной работой, такие как изо-
ляция, повышенный стресс и возможность выгорания. 
Более того, создание благоприятной среды, в которой 
приоритет отдается психическому и эмоциональному 
здоровью, может значительно повысить удовлетворен-
ность работой и лояльность, что, в свою очередь, укре-
пляет сплоченность коллектива.

Укрепление корпоративной культуры в удаленных ус-
ловиях также играет важную роль в поддержании эф-
фективной командной динамики. В отсутствие физи-
ческих офисных помещений, где культура часто орга-
нично передается через ежедневное взаимодействие, 
организации должны целенаправленно культивировать 
и укреплять свои корпоративные ценности и идентич-
ность. Этого можно достичь с помощью регулярных 
виртуальных мероприятий, использования цифровых 
платформ для признания и празднования достижений, 
а также последовательной коммуникации, которая со-
ответствует основным ценностям организации. Сильная 
корпоративная культура не только объединяет удален-
ных сотрудников под общей целью, но и служит руковод-
ством для поведения и принятия решений, улучшая тем 
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самым сотрудничество и снижая риск рассогласования 
в командах.

Цифровизация рабочих процессов требует, чтобы 
стратегии управления включали технологические ин-
струменты, облегчающие сотрудничество и коммуника-
цию между разрозненными командами. Эффективное 
использование цифровых платформ –  от программно-
го обеспечения для управления проектами до средств 
обмена мгновенными сообщениями и видеоконферен-
ций –  позволяет преодолеть разрыв, возникающий из-за 
физического расстояния, обеспечивая сотрудничество 
в режиме реального времени и способствуя возникнове-
нию чувства общности между членами команды. Однако 
для успешного внедрения этих технологий необходимо 
тщательно продумать их влияние на динамику общения 
и взаимодействие в команде, чтобы они способствова-
ли, а не мешали процессу совместной работы.

Заключение
Следует отметить, что поддержание динамики коллектива 
в условиях удаленного управления требует многогранного 
подхода, который включает в себя адаптацию управлен-
ческих стратегий с учетом гибкости, приоритета благопо-
лучия сотрудников, укрепления корпоративной культуры 
и эффективного использования цифровых инструментов. 
Эти элементы взаимозависимы и в совокупности спо-
собствуют созданию эффективной удаленной рабочей 
среды. В условиях все большей цифровизации общества 
эти стратегии будут играть важную роль в обеспечении 
сплоченности и вовлеченности, что в конечном итоге бу-
дет способствовать долгосрочному успеху организации 
в цифровую эпоху.
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DEVELOPMENT OF MANAGEMENT TOOLS IN THE 
REMOTE WORKING ENVIRONMENT

Didushko M. M.
Saint Petersburg State University of Economics

The article examines the main challenges associated with maintain-
ing team dynamics in remote management, which seems particular-
ly relevant in the digital economy. The study was conducted using 
focus groups consisting of employees of IT organizations of differ-
ent roles and experience levels who perform their work activities re-
motely. The discussions suggested several popular solutions such 
as standardizing communication channels, moving towards asyn-
chronous collaboration methods, using interactive online collabora-
tion tools, implementing transparent performance metrics, flexible 
working hours, regular informal meetings and frequent retrospec-
tives. The conclusion highlights that successfully overcoming the 
challenges of remote management in today’s organizations requires 
an integrated approach to improve communication, increase flex-
ibility and support employee wellbeing in remote working environ-
ments.

Keywords: remote working, digitalization, leadership, team dynam-
ics, remote collaboration.
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Трудовая адаптация и получение реального профессионально-
го опыта выпускников зачастую происходит в отрыве от приоб-
ретаемой специальности. Вполне очевидной является пробле-
ма рационального использования своего свободного времени 
в рамках формирования будущими выпускниками своего про-
фессионального капитала, который будет обеспечивать их 
конкурентную позицию на рынке труда. В контексте общества 
потребления у студенческой молодежи формируется установ-
ка на обеспечение необходимого уровня и качества жизни. 
Наиболее важным аспектом выбора ими будущей работы ста-
новятся зарплатные ожидания, содержание работы и карьер-
ное продвижение. Выпускники педагогических вузов не всегда 
ориентируется на поддержку социальных партнеров. Необхо-
димо более конкретное взаимодействие социальных партне-
ров и студентов по вовлечению их в решение проблем рынков 
труда. Требуется усиление активности вузов в профориентаци-
онной работе с целевыми группами. Выявлены факторы про-
фессиональной мобильности современных выпускников вузов, 
определяющие успешность их адаптации на рынке труда.

Ключевые слова: выпускники вузов, рынок труда, трудовая 
адаптация, социальные партнеры, трудоустройство, ценност-
ные ориентации молодежи.

Введение
Труд молодежи и ее занятость является одной из клю-
чевых проблем, которой уделяют особое внимание как 
на национальном, так и на международном уровнях. 
В разработанных на рубеже веков Генеральной ассам-
блей ООН «Целях тысячелетия» в области устойчивого 
развития поставлена задача по определению стратегии, 
позволяющей молодым людям найти достойную и про-
дуктивную работу. Исследования МОТ свидетельствуют 
о том, что сегодня отмечается драматическая ситуация 
с молодежной безработицей. Множественный кризис 
привел к беспрецедентному росту безработицы во всем 
мире, отмечается рост уровня безработицы среди моло-
дежи. Показатели доли молодежной безработицы зна-
чительно выше, чем среди населения в целом. Только 
в 2021 году число безработных среди молодежи в мире 
составило 75,1 млн человек, что почти на 8 млн человек 
больше, чем в 2019 году, и на 4,1 млн –  чем в 2020 го-
ду. Уровень молодежной безработицы за 2021–2019 гг. 
увеличился –  с 13,5% до 15,6%. Это почти втрое превы-
шает аналогичный показатель для всего экономически 
активного населения. Рост молодежной безработицы про-
исходит на фоне увеличения социального неравенства, 
снижения производительности труда, падения уровня 
и качества жизни. Общая численность работников, отно-
сящихся к группе умеренно бедных (заработок менее 3,65 
доллара на человека в день по паритету покупательной 
способности) в мире увеличилась на 8,4 млн человек [1].

Обеспечение экономики молодыми специалистами 
самым непосредственным образом зависит от потреб-
ности организаций в кадрах, объемов и структуры выпу-
ска вузов, сложившейся экономической конъюнктуры, 
экономической динамикой развития страны и т.д. Теку-
щая ситуация на российском рынке труда в отношении 
спроса и предложения по некоторым отраслям экономи-
ки по определенным возрастным группам далека от оп-
тимальной. Нельзя не отметить определенный дефицит 
молодых кадров по ряду направлений подготовки с вос-
требованными компетенциями. В силу невысокого уров-
ня профессиональной подготовки работодатели не спе-
шат брать на работу молодежь. Все это не может не ска-
заться на профессиональных планах молодежи.

Результаты научно- теоретического анализа и их 
обсуждение

Методология и эмпирическая база исследования
Научно- методологической базой исследования являют-
ся фундаментальные положения разрабатываемого со-
циально ориентированного подхода о влиянии социаль-
но значимой среды на субъект- объектные отношения 
(М. А. Буданова, Ю. С. Коноплин и др. [2]). Данный подход 
акцентирует внимание на объекте социального управ-
ления, комплексном развитии социального партнерства 
в социально- трудовой сфере, социально значимых харак-
теристиках трудовой деятельности. Для более глубокого 
анализа конкретных возможностей повышения профес-
сиональной лояльности молодых специалистов были ис-
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пользованы методологические принципы, разработанные 
А. Этциони, определившие социально- экономические 
особенности оценки поведения человека и обеспечив-
шие соединение методов системного подхода с идеями 
эволюционизма [3].

Результаты исследования строятся на социологиче-
ском опросе «Мониторинг оценки удовлетворенности 
выпускников качеством подготовки в МПГУ», который 
проводился Центром социологических исследований 
и лабораторией социальных технологий кафедры теоре-
тической и специальной социологии им. М. А. Будановой 
ИСГО МПГУ в период 2021–2024 гг. Для выявления фак-
торов эффективного трудоустройства молодых выпуск-
ников был использован метод онлайн- опроса. Данный 
метод позволяет собрать большой объем эмпирических 
данных. Его достоинством является высокий уровень 
стандартизации и возможность статистического анали-
за данных. Для опроса в Google Forms была разработана 
анкета, на основе которой была получена актуальная ин-
формация по оценке факторов профессиональной сре-
ды и их влияния на лояльность молодых преподавате-
лей. В качестве респондентов онлайн- опроса выступили 
выпускники МПГУ в возрасте до 26 лет разных годов 
выпуска. Всего было опрошено в 2021 году –  407 выпуск-
ников, в 2024 году –  117 выпускников.

Основной целью данного исследования является 
оценка качества подготовки в университете, а также 
определение системы эффективных мер содействия их 
эффективному трудоустройству.

География исследования: г. Москва.
Обработка анкетных данных проводилась с исполь-

зованием программных возможностей MS Excel 2003 
и SPSS 25.0. Достоверность результатов выборочного 
опроса не более 95%, ошибка данных выборочного опро-
са не превышает 1%.

Анализ эмпирических данных осуществлялся на ос-
нове методов описательной статистики и систематиза-
ции сведений о запросах выпускников вуза в рамках 
выбора места работы, а также структуры их профес-
сиональных предпочтений. Полученные данные демон-
стрировали распределение ответов на вопросы анкеты 
в зависимости от различных социально значимых харак-
теристик.

Использован анализ вторичных данных ВЦИОМ 
(2024), данные социальной статистики ФСГС (2021–
2023), Министерства науки и высшего образования РФ. 
Изучены научные публикации профильных специали-
стов, проведен обзор основных отечественных и зару-
бежных работ по проблеме занятости и безработицы 
среди молодежи.

Обзор источников
Обеспеченность экономики кадрами с высшим образова-
нием исследовалась рядом отечественных специалистов. 
В этой связи студенческая молодежь выступает в каче-
стве отдельного объекта исследования, в частности рас-
сматриваются аспекты ее профессиональной подготовки 
и адаптации, включенность в трудовую деятельность и др.

Так, в статье Т. Н. Блинова, А. В. Федотова, А. А. Ко-
валенко рассматриваются мероприятия по обеспечению 
российских отраслей выпускниками вузов [4, с. 8]. Ре-
зультаты проведенного авторского исследования выяви-
ли значимую корреляцию между обеспеченностью высо-
коквалифицированными специалистами и cтруктурной 
перестройкой отраслей экономики. В исследовании 
Д. Л. Бакусовой определены социально- экономические 
условия оптимизации объемов и структуры подготовки 
высококвалифицированными кадрами в соответствии 
с запросами региональных рынка труда [5]. В публика-

ции О. П. Осиповой на примере г. Москвы говорится о не-
обходимости использования инструментов долговремен-
ной мотивации обучающихся [6]. Автор делает справед-
ливый вывод о фокусировке внимание на интеграцию 
вузом трудовых, материальных, финансовых ресурсов 
для выстраивания маркетинговой стратегии инноваци-
онного менеджмента по сопровождению будущих сту-
дентов и их последующей адаптации на рынке труда.

Ряд исследований (Клячко Т. Л., Логинов Д. М., Лом-
тева Е. В., Семионова Е. А. и др.) посвящен трудоустрой-
ству молодежи, а также профессиональной адаптации 
молодежи на рынке труда. Предметом отдельного рас-
смотрения выступают трудовая мотивация и практики 
успешного профессионального поведения выпускников 
вузов [7, 8].

Приоритеты дальнейшего развития страны поста-
вили во главу угла вопрос о повышении престижа ряда 
профессий, их привлекательности для молодежи. Не-
многочисленные исследования содержательных аспек-
тов процессов трудовой адаптации современного поко-
ления молодежи были сфокусированы на эволюцию цен-
ностных приоритетов и притязаний молодых работников. 
Согласно результатам исследования ученых Института 
социологии РАН, у представителей современной моло-
дежи фиксируется существенный рост значимости до-
стойной оплаты труда и стабильности рабочего места, 
усиливаются ценности конкурентоспособности и само-
стоятельного принятия решений [9].

Изменения траекторий трудовой адаптации молодежи
Предоставляемая информационным обществом «свобода 
выбора» приводит к увеличению личностной ответствен-
ности молодых людей за свою судьбу. Однако координаты 
такой ответственности не всегда согласуются с реаль-
ностью. Исследователи отмечают ситуацию ценностных 
диспозиций, связанной с максимизацией инструменталь-
ных ценностей в ущерб терминальным. После получе-
ния диплома для многих молодых людей возможность 
реализовать себя в профессии отходит на второй план. 
Ориентир получения максимальных заработков нередко 
приуменьшают значимость ценностей, связанных с от-
ветственностью и содержанием трудовой деятельности. 
В то же время социально значимые работы не всегда 
гарантируют высокую оплату труда. Поэтому многие мо-
лодые люди ориентируются на попадание, прежде всего, 
в высокодоходные экономические ниши, которые гаран-
тируют комфортные условия жизнедеятельности.

Известный специалист Андре Горцу, формирующий-
ся дефицит работы предлагает переосмысливать через 
появление новой ценности –  «свободное время» [10]. 
Общество, сориентированное на экономическую ак-
тивность, требует от молодых сделать свой выбор меж-
ду работой, свободным временем («досугом») и обще-
ственной активностью. Привязка к определенной сба-
лансированной организации жизни теперь подвергает-
ся сомнению. Изменилась ценность труда и его оценка. 
Свободное время теперь рассматривается как инклю-
зивный ресурс, который имеется у человека. Другое де-
ло, как им можно распорядиться и насколько эффектив-
но. Традиционные механизмы социальной адаптации 
молодежи сегодня перестали функционировать с при-
сущей им ранее четкостью. Вне привычных каналов тру-
доустройства оказывается все больше и больше моло-
дежи. По мнению социолога У. Бэка, современное обще-
ство целиком сориентировано на социальные риски [11]. 
Не исключением является социально- трудовая сфера, 
где риски приобретают конкретные формы и очертания, 
связанные со складывающейся рациональной занято-
стью.
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Перемены на рынке труда существенно изменили 
требования и к качеству подготовки молодежи. У моло-
дежи невысокой квалификации оказывается все мень-
ше шансов адаптироваться и найти достойные рабочие 
места. Принцип «здесь и сейчас» нередко ориентирует 
молодежь на использование менее ресурсозатратных 
путей своего профессионального развития. Новое поко-
ление в условиях рынка навряд ли может осуществить 
широкий выбор интересной работы. Неудовлетворитель-
ная профессиональная подготовка рабочей силы увели-
чивает риск перейти в группу безработных. Отмечается 
несоответствие незанятой молодежи по профессиональ-
ному и квалификационному составу имеющимся вакан-
сиям, что также определяет дисбаланс на рынке труда.

Система потребительских ценностей и навязывае-
мые рекламой стандарты жизни не позволяют опреде-
ленной доли молодежи успешно адаптироваться к ре-
альным профессиональным условиям. Рост отчужденно-
сти образования и труда зачастую формируют «потреби-
тельское» отношение молодых людей к тому потенциа-
лу, который был создан предшествующими поколениями 
и подлежал развитию.

Удовлетворение потребности экономики в молодых кадрах
Возможности общества в обеспечении развития трудово-
го потенциала зависит от многих обстоятельств, в их чис-
ле: численный состав активного населения; располагае-
мое среднее число человеко-лет трудовой жизни, которое 
предстоит прожить данному поколению; необходимого 
уровня располагаемых и соответствующих требованиям 
современного производств общих и профессиональных 
знаний; территориальные особенности регионов и т.д. 
[12, с. 567]. Заметим, что трудовой потенциал самым не-
посредственным образом формирует и тех представите-
лей молодежи, которые способны трудиться, но по ряду 
причин, в том числе вследствие получения образования, 
не задействованы в производстве. Профильные учебные 
заведения имеют свой коэффициент полезного действия 
и также влияют на обеспечение экономики трудовыми ре-
сурсами –  квалифицированными кадрами. Однако объем 
и структура выпуска специалистов далека от идеальной 
и не всегда соответствует прогнозной потребности пред-
приятий и учреждений в кадрах.

Какова же текущая и прогнозная ситуация, связанная 
с воспроизводством у нас в стране трудовых ресурсов? 
Расчеты профильных специалистов свидетельствуют 
об обострении проблем, обусловленных как формиро-
ванием, так и использованием трудовых ресурсов. Чис-
ленность населения трудоспособного возраста продол-
жает уменьшаться. Согласно данным ФСГС, в 2024 го-
ду численность трудоспособного населения составила 
84,7 млн чел., что на 15,3% меньше, чем в 2010 году. 
На 8% возросла демографическая нагрузка, рассчи-
тываемая как соотношение трудоспособного населе-
ния к нетрудоспособному населению, и составила 58%. 
В то же время численность молодежи не претерпела су-
щественных изменений. Так, по сравнению с 2011 годом 
численность населения в возрасте 15–34 лет возросла 
на 0,2% и составила в 2023 г. –  11035 тыс. человек [13].

По данным Министерства науки и высшего образова-
ния РФ, за период 2018–2022 гг. численность выпускни-
ков программ бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры уменьшилась на 12,5% и составила 816 315 тыс. чело-
век [14]. При этом прогнозы профильных специалистов 
оптимистичны. Численность молодежи, заканчивающей 
школу в возрасте 18 лет, в 2024 г. –  150 000 человек, 
а к 2027 году –  170 000 человек. Следовательно, может 
возрасти нагрузка на систему среднего профессиональ-
ного и высшего образования. Однако многое будет за-

висеть от проводимой социальной политики и разраба-
тываемых государственных мер поддержки. В условиях 
экономической нестабильности образовательные уч-
реждения будут вынуждены повышать плату за обуче-
ния, сокращать объемы денежных ссуд для студентов. 
Возможным выходом может стать экономия на образо-
вательных услугах и, как следствие, ослабление требо-
ваний к качеству подготовки выпускников.

В этой связи эффективное формирование и ис-
пользование трудового потенциала современного по-
коления молодежи играет существенную роль во взаи-
модействии социальных партнеров. При этом сводная 
социально- экономическая характеристика професси-
ональной активности молодежи позволяет определить 
перспективную структуру занятости молодых специали-
стов и работников. Не исключаем того, что системная 
работа институтов трудоустройства молодежи позволя-
ет активно воздействовать на процесс формирования 
молодых кадров, пропорционально распределять их 
по сферам занятости и отраслям экономики, обеспечи-
вать их рациональное использование.

По оценкам специалистов, поколение молодежи, вы-
ходящей сегодня на рынок труда, несмотря на более 
высокий уровень образования, по сравнению с преды-
дущим, не только не улучшилось, как того ожидалось, 
а по некоторым показателям даже ухудшилось. Совре-
менное поколение молодежи, по сравнению с предыду-
щими поколениями позднее начинает свою самостоя-
тельную трудовую жизнь, их занятость менее стабильна, 
и оно не защищено перед структурными преобразовани-
ями на рынке труда. По мере нарастания экономической 
нестабильности молодежь все больше стала ориентиро-
ваться на неполную занятость. Существенно расшири-
лась доля молодых лиц свободного труда. Одна из тен-
денций связана с тем, что увеличивается доля молодых 
людей, которые теряют надежду найти высокооплачи-
ваемую работу. Безусловно, низкооплачиваемый труд 
способствует уменьшению издержек и повышению эф-
фективности функционирования ряда отраслей. Однако 
такой труд снижает уровень социальной защищенности 
в обществе и повышает нагрузку на систему социально-
го страхования.

Также в последние годы во всем мире, не исключая 
и Россию, наблюдается такое явление, которое в науч-
ной среде получило название Neet (nottoemploymetn, ed-
ucation, ortraining). Все чаще современное молодое по-
коление вовсе отказывается не только работать, но да-
же учиться или получать хоть какую-то квалификацию, 
передавая эти социальные обязанности родителям. 
Именно этот тренд, все чаще фиксируется как наиболее 
встречающийся фактор безработице во всем мире. Так, 
согласно данным МОТ за 2023 год около пятой части 
молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет относят себя 
именно к такой социальной группе как Neet. В то же вре-
мя, согласно данной международной организации Neet 
эта группа неоднородна и ее классифицируют на безра-
ботных и неактивных.

Причин появления такой группы несколько и это 
не только возрастание инфантильности и не желание 
уходить из родительского дома, среди экономических 
причин все чаще звучит невозможность в условиях со-
временных кризисов по всему миру, иметь такие доходы, 
которые бы позволили как покупку собственного жилья, 
так и вообще возможность вести самостоятельный об-
раз жизни, а карьерные устремления нисколько не по-
могают приобрести необходимую в этом возрасте са-
мостоятельность. Также многие 20-летние ссылаются 
на слабое здоровье и поколение работающих зуммеров, 
по утверждению исследователей аналитического цен-
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тра Resolution Foundation, берут чаще больничные, чем 
40-летние. Одна из серьезных причин появления такой 
группы молодежи ученые связывают с резким снижени-
ем ценности образования как ресурса для последующей 
карьеры. А социальное иждивение и помощь родителей 
усугубляют это явление.

Само понятие появилось достаточно давно в 1999 го-
ду в Докладе Правительства Великобритании, который 
был посвящен молодому поколению в возрасте от 16 
до 18 лет. Но уже в 2010 году в нашей стране Росстат при-
нимает стандартизированое определение «Neet» и пред-
лагается метод расчета уровня «Neet-безработицы» [20].

Исследователи НИУ ВШЭ считают, что причиной это-
го феномена в нашей стране в первую очередь выступа-
ют такие серьезные факторы социального неравенства 
как низкий уровень образования у родителей и их безра-
ботица, плохие жилищные условия и многодетность се-
мьи, а также отсутствие или трудности с поиском работы 
и качественного образования в отдельных российских 
регионах [19, с. 21].

Примечательно, что сегодня у молодежи наблюда-
ется высокий интерес молодежи к получению среднего 
профессионального образования. Так, в целом по стра-
не, только за период 2017–2022 гг. доля выпускников 
11-х классов, ориентирующихся на получение средне-
го профессионального образования (СПО) составила 
20,6%, высшего образования –  48,9%. Как можно заме-
тить на перспективу, интерес абитуриентов к системе 
СПО не ослабеет [15]. Другое дело, каковы будут шансы 
молодежи на получение достойного рабочего места.

Особое значение сегодня для социальных партнеров 
приобретает организация планомерного перераспреде-
ления молодых кадров из старых предприятий и органи-
заций традиционных отраслей –  в новые, обеспечиваю-
щие активное инновационное развитие, в также в терри-
тории инновационного социально- экономического освое-
ния с недостатком притока рабочей силы. Но не следует 
забывать, что регионы страны располагают неодинако-
вым потенциалом для использования молодых кадров. 
К тому же для молодежи с учетом территориальной 
специфики факторы доступности и независимости при 
выборе высшего образования во многом перевешива-
ют реальные потребности рыночной экономики. Причем 
данные факторы начинают играть существенную роль 
и при выборе молодыми людьми места работы. Ины-
ми словами, речь идет, как справедливо замечают про-
фильные специалисты, об обострении противоречий 
между потребностями рынка труда и подготовкой ква-
лифицированных специалистов. Ценности образования 
и труда не всегда обеспечивают форматирование тра-
ектории личностного развития молодых людей. Меха-
низмы, обеспечивающие формирование и согласование 
профессиональных приоритетов молодежи, оказывают-
ся малоэффективными.

Как же оценивает свои профессиональные шансы 
молодежь и чем они предопределяются? Многое за-
висит от выбираемого молодыми людьми направле-
ния подготовки, а также востребованного обществом 
вида профессиональной деятельности. Например, вы-
соким запросом у общества пользуются специалисты 
социально сферы, в том числе образования. Обратим-
ся к результатам онлайн- опроса ВЦИОМ «Социально- 
психологическое самочувствие студентов», проведенно-
го в 2024 году. В качестве участников опроса выступали 
студенты российских государственных педагогических 
вузов, подведомственных Минпросвещения России. 
Объем выборки составил 10 624 человека [16].

Как показал опрос, в целом по выборке 60% моло-
дых педагогов оценивают высоко свои шансы на трудоу-

стройство (7–10 баллов, по 10-ти балльной шкале). При-
чем приблизительно каждый второй респондент (48%) 
готов переехать в другой регион, если поступит пред-
ложения по трудоустройству. Альтернативной позиции 
«не перееду точно» придерживаются 34%. Еще 18% от-
неслись нейтрально к поступившему предложению о пе-
реезде в другой регион. Подтверждается допущение 
о том, что чем сильнее молодежь реагирует на состоя-
ние рынка труда, тем больше вероятность того, что она 
будет предпринимать активные действия.

Представленные данные фиксируют, что у студен-
тов наблюдается умеренная позиция в отношении воз-
можного переезда. Участники опроса заинтересованы 
в достойном и эффективном труде, который отвечает их 
запросам. В определенной степени они ориентируется 
на саморазвитие, обеспечение высокого качества жизни 
и безопасность в своей стране.

В целом российская студенческая молодежь значимо 
отличается своими ожиданиями в отношении перспектив 
трудоустройства и трудовой мобильности. Подтвержда-
ется и то, что не всегда запросы молодежи соответству-
ют потребностям экономики. Существенной представ-
ляется проблема согласования запросов молодых лю-
дей в отношении уровня дохода на начальном этапе ка-
рьерного развития и поддержанием приемлемого уровня 
и качества жизни.

Центральным пунктом в сбалансированной модели 
регулирования спроса и предложения на молодежном 
рынке является государственная политика в области 
обеспечения эффективности высшего образования. Го-
сударственную политику в сфере образования профиль-
ные эксперты (В. В. Воронин, Б. И. Кочуров Ю.В, Поросен-
ков, А. Г. Мытарев) относят к группе внешних факторов, 
влияющих на уровень конкуренции на рынке образова-
тельных услуг и дополняют такими факторами как: со-
стояние рынка труда, уровень доходов населения, потен-
циальные возможности развития системы образование 
[17, с. 313].

Международная практика регулирования занятости 
и поддержки групп социального риска разнообразная. 
Проводимая государством политика в области занятости 
населения и групп социального риска эволюционирует 
от сравнительно простых вариантов социального вспо-
моществования к более сложным, основанных на разно-
образных критериях для группировки социального стра-
хования.

Так, например, в США, используют государственные 
социальные программы, ориентированных на молодежь, 
отдельно финансируются программы профессиональ-
ной подготовки и содействия трудоустройству молоде-
жи из числа бедных семей с несовершеннолетними деть-
ми. Высокая занятость молодежи, например, в Швеции, 
достигается активной селективной политикой государ-
ства на рынке труда по поддержанию в первую очередь 
слабых социальных групп, регионов и отраслей, а также 
финансовой компенсацией сдерживания общего спроса 
на рабочую силу в период высокой конъюнктуры и дис-
баланса на отдельных рынках. Основное внимание уде-
ляется стимулированию экономического роста –  мерам, 
поощряющим профессиональную мобильность –  услу-
гам по размещению, переподготовке на рынке труда, 
субсидиям к переезду, помощи безработным. Напротив, 
в подавляющем большинстве стран Латинской Амери-
ки, прослеживается тенденция к ограничению программ 
льготного финансирования и кредитования. На пер-
вое место выходит поддержка малых и средних пред-
приятий, постепенное расширение внутреннего спроса, 
и ограничение неформального сектора.
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В Южной Корее приоритет отдают внедрению в струк-
туре общественного производства государственного ре-
гулирования через создание управления экономическо-
го планирования, на которое возложена задача по коор-
динации действия государственного аппарата, занятого 
модернизацией экономки. Чрезвычайно привлекательна 
разработанная в Германии система социальных гаран-
тий для групп социального риска. Однако у нее имеет-
ся существенный недостаток, связанный с удорожани-
ем труда из-за необходимости делать платежи в соци-
альные фонды. Симптоматично, что Германия страдает 
от достаточно высокой долговременной безработицы.

Приведенные примеры не охватывают всех вариан-
тов политики занятости. Очевидно, что используемые 
модели работы с группами социального риска имеют 
свои достоинства и недостатки. Симптоматичным явля-
ется достаточно низкая приверженность полной занято-
сти и сравнительно узкие пределы обеспечения соци-
альных прав различных категорий населения. Подобное 
положение предполагает необходимость поиска более 
совершенных вариантов с учетом специфики социально- 
экономического развития [18]. С точки зрения адаптации 
к российским условиям рынка труда несомненный инте-
рес представляют превентивные меры по наиболее пол-
ной поддержки молодежи еще до вступления ее на ры-
нок труда через систему наставничества и ученичества. 
Также важно рассмотреть вопрос о снижении издержек 
работодателей, нанимающих молодежь после окончания 
профильных учебных заведений. Вместе с тем, нельзя 
допускать чрезмерную зарегулированность трудовых 
отношений при найме работодателем молодых кадров.

Основные факторы успешного трудоустройства 
выпускников вуза
Основными факторами успешного трудоустройства вы-
пускников вуза будем называть те факторы, которые вы-
текают из требований рынка труда, которые могут дать 
им существенные конкурентные преимущества. Действие 
данных факторов определяет траектории формирования 
профессионального развития молодежи и во многом за-
висит от самоидентификации личности, ее социально 
значимой среды (социального окружения). Социальная 
среда самым непосредственным образом определяет 
жизненные планы личности, определяет ресурсный по-
тенциал молодого человека, который способствует вхо-
ждению в наиболее востребованные сегменты рынка 
труда. В нашем исследовании была предпринята попытка 
определения уровня значимости факторов социальной 
среды для выпускников вуза в контексте оценки их про-
фессиональной адаптации.

Обратимся к результатам упомянутого выше иссле-
дования «Мониторинг оценки удовлетворенности вы-
пускников качеством подготовки в МПГУ» ИСГО МПГУ. 
Напомним, что онлайн- опрос проводился среди выпуск-
ников –  молодых педагогов. Выбор выпускников педа-
гогического профиля не случаен и был обусловлен тем, 
что педагогическая профессия одна из наиболее соци-
ально значимых. Однако существенных преимуществ 
в оплате труда для молодого человека она не обещает. 
Нам важно было проследить то, какими факторами ру-
ководствуются данная группа выпускников при выборе 
места работы и каковы их профессиональные планы.

Согласно полученным результатам, молодые педаго-
ги при принятии решений о трудоустройстве достаточно 
часто ориентируются на различные стратегии самоиден-
тификации. Значимая часть ориентируется на социаль-
ную солидарность и доверие, установление с коллегами 
по возможной работе более равных социальных отно-
шений.

Как показал опрос, каждый четвертый участник 
опроса стабильно рассчитывает на помощи социального 
окружения при трудоустройстве. При этом большинство 
респондентов считают, что полученное образование по-
зволяет реализовать свой потенциал в регионе постоян-
ного проживания (табл. 1).

В целом в 2024 году доля тех, кто считает, что полу-
ченное образование позволяет реализовать свой потен-
циал в регионе постоянного проживания, уменьшилась 
на 11% и составила 63%. Наблюдается небольшое изме-
нение доли тех, кто считает, что профессия востребован-
ная, но малооплачиваемая, для трудоустройства нужен 
переезд: в 2024 году –  12%, в 2021 году –  11%.

В текущем году по сравнению с 2021 году доля тех, 
кто не будет работать по профессии, увеличилась на 3% 
и составила 7%.

Таблица 1. Востребованность в регионе полученных 
выпускником образования, навыков и наличия возможности 
профессиональной реализации без смены места жительства 
за период 2021–2024 гг., %

Оценочные позиции 2021 г. 2024 г.

Да, полученное образование позволяет 
реализовать свой потенциал в регионе по-
стоянного проживания

74 63

Профессия востребованная, но малоо-
плачиваемая, для трудоустройства нужен 
переезд

11 12

В нашем регионе переизбыток таких 
специалистов

9 9

Не буду работать по профессии 4 7

Другое 2 9

Очевидно, что столичный рынок труда, как сегмент 
современного молодежного рынка труда, находится 
под влиянием целого ряда социально- экономических 
процессов. Установки студенческой молодежи самым 
непосредственным образом коррелируют с типичны-
ми зарплатными ожиданиями для определенной сфе-
ры деятельности. Полученные данные в определенной 
степени свидетельствуют о влиянии как субъективных, 
так и объективных социально- экономических условий. 
В целом же большинство из числа опрошенной моло-
дых выпускников делают осознанный выбор при поиске 
места работы, оптимистично оценивают свою востребо-
ванность в регионе получения образования и навыков 
и наличия возможности профессиональной реализации 
без смены места жительства.

В ходе опроса важно было определить и то, от чего 
зависит успешное трудоустройство выпускников. Пока-
зательно, что молодежь демонстрирует различные стра-
тегии своей профессиональной идентичности –  от ак-
тивной до пассивной. Аналогично наблюдаются неодно-
значные «весовые» индексы трудовых ценностей. Тем 
не менее, в целом по выборке можно определить согла-
сованную позицию по ряду ключевых вопросов профес-
сиональной адаптации лиц, закончивших вуз.

Рейтинг факторов успешного трудоустройства рас-
пределился следующим образом (табл. 2). Так, значи-
мая доля опрошенных, считают, что успешность трудоу-
стройства зависит от целого ряда факторов, в их числе: 
умения проявить себя, свои профессиональные компе-
тенции (1 место, 20%); желания найти работу (2 место, 
19%). На третьем месте оказывается востребованность 
профессии на рынке труда (16%). Далее в оценочном ря-
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ду фиксируется наличие личных связей (14%, 4 место). 
Социально- экономическая ситуация в стране, как влия-
ющий фактор, занимает 5 место –  12%. Небольшая до-
ля отмечается среди тех, кто считает, что успешность 
трудоустройства выпускников вуза зависит от работода-
теля (6 место, 7%). Завершает оценочный ряд позиция 
«от предпринимаемых мер администрацией вуза по тру-
доустройству» (3%).

Таблица 2. Факторы успешного трудоустройства выпускников 
вуза, %

Оценочные позиции Всего

От умения проявить себя, свои профессиональные 
компетенции

20

От желания выпускника найти работу 19

От востребованности на рынке труда профессии 16

От наличия личных связей у выпускника 14

От социально- экономической ситуации в стране 12

От работодателя 7

От престижности вуза 5

От государства 4

От предпринимаемых мер администрацией вуза 
по трудоустройству

3

Другое 1

Меры, предпринимаемые социальными партнера-
ми (государством, вузами, работодателями) по трудоу-
стройству выпускников, не выделяются выпускниками 
в числе приоритетных. Невысокая значимость данных 
мер обусловлена тем, что выпускники не всегда могут 
на них рассчитывать. Фиксируемая среди выпускников 
педагогов работа не по специальности (до 20%) свиде-
тельствует о том, что происходит отток молодежи в дру-
гие непрофильные сферы. К тому же с позиции доступ-
ности высшего образования регионы имеют значитель-
ные отличия, не всегда связанные с особенностями сло-
жившейся у них структуры рынка труда.

Симптоматично, что ранний выход на рынок труда 
еще в процессе обучения рассматривается молодыми 
людьми как естественный процесс. Не секрет, что лишь 
менее 30% студентов имеют соответствующий опыт свя-
занный со специальностью, по которой они обучаются 
в вузе.

Более «адаптивные» выпускники, имеющий началь-
ный опыт, характеризуются более четкими ориентирами 
в отношении налаживания связей с представителями ра-
бочих групп.

Резюмируя сказанное, отметим, что для сохранения 
и повышения лояльности со стороны различных целе-
вых групп системе образования необходимо в первую 
очередь четко определять их образовательные запросы, 
а также проводить измерение уровня востребованности 
профессиональных компетенций и оценивать возмож-
ность их профессиональной реализации.

Получение устойчивых конкурентных преимуществ 
во многом связано как со структурой предлагаемых ву-
зами направлений образовательных программ, их пол-
нотой, так и с их соответствием запросам отраслевых 
рынков труда. Эффективное управление формировани-
ем и использованием трудового потенциала молодежи 
предполагает сбалансированное регулирование ее эко-
номической активности, а также создание дополнитель-

ных рабочих мест с учетом потребностей инновационной 
экономки.

Заключение
Высокая значимость социально- экономических резуль-
татов обеспечения конкурентных преимуществ совре-
менного поколения выпускников вуза предопределяется 
целой системой как объективных, так и субъективных 
факторов, которые связаны с обеспечением молодежной 
занятости и сокращением безработицы среди молоде-
жи. Это обусловливается тем, что последние отражают 
институциональный подход к регулированию социально- 
трудовых отношений, повышение роли социальных пар-
тнеров в обеспечении социальных гарантий представи-
телям молодежи.

В современных условиях экономической нестабиль-
ности надежды на естественное решение проблем по-
вышения конкурентоспособности выпускников вузов 
не оправдались, поскольку по-прежнему наблюдается 
высокая доля выпускников, которые потенциально мо-
гут остаться без работы. Достаточно остро стоит про-
блема соответствия структуры подготовки высококвали-
фицированных кадров потребностям организаций в от-
раслевом разрезе. Пути ее решения достаточно разноо-
бразные, в том числе уменьшение количества времени 
на подготовку квалифицированных кадров, подмена од-
ного уровня образования другим и т.д. Однако не всегда 
данные меры соответствуют требованиям по качеству 
образования.

Значительная часть выпускников вузов при поиске 
места работы чаще всего надеются только на себя. Вме-
сте с тем лидирующие позиции в ценностной структуре 
«адаптированной» молодежи занимает как оплата тру-
да, так и стабильное место работы, моральное удовлет-
ворение от трудовой деятельности. В то же время про-
слеживается доминанта индивидуалистической установ-
ки профессиональной самоидентификации молодежи. 
Это свидетельствует о том, что значимые институцио-
нальные субъекты зачастую находятся «вне поля зре-
ния» молодых людей. Ситуацию обостряет и тот факт, 
что по ряду невостребованных на рынке труда направ-
лений подготовки большая часть выпускников при сво-
ем первом трудоустройстве работает не по полученной 
специальности.

Складывается практика, что предпринимаемые соци-
альными партнерами меры по регулированию занятости 
молодежи являются следствием слабо защищенного по-
ложение молодежи на рынке труда.

Ключевое значение имеют предпринимаемые со-
циальными партнерами меры по закреплению молоде-
жи на рабочих местах. Кроме того, со стороны спроса 
на труд, необходимо реализовать меры по повышению 
оплаты труда молодыми специалистам на основе уста-
новления фиксированного минимального заработка, 
а также субсидирования заработной платы. Соответ-
ственно, необходимо расширить меры и по более актив-
ной трудовой адаптации молодежи. Приоритетное место 
отводится федеральным и региональным вузам, кото-
рые должны наиболее активно вовлекаться в решение 
рассматриваемой проблемы. Развитие системы выс-
шего образования не должно становится фактом уве-
личения региональной дифференциации. Особенности 
региона и рейтинговая группа, к которой относится вуз, 
зачастую не всегда согласуются в рамках реализуемой 
образовательной политики. Учет региональной состав-
ляющей в деятельности вузов предполагает реальный 
учет потребностей отраслевых рынков труда.
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Дефицит квалифицированных специалистов может 
потребовать из региональных и местных бюджетов до-
полнительных финансовых средств в отношении увели-
чения объемов и перераспределения бюджетных мест, 
повышения профессиональной мобильности на основе 
использования развития системы профессиональной пе-
реподготовки.
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LABOR POTENTIAL AND COMPETITIVE ADVANTAGES 
OF THE MODERN GENERATION OF UNIVERSITY 
GRADUATES

Ivanov S.Yu., Ivanova D. V., Chvyakin V. A.
Moscow Pedagogical State University

Labor adaptation and obtaining real professional experience of 
graduates often takes place in isolation from the acquired special-
ty. The problem of rational use of their free time is quite obvious as 
part of the formation by future graduates of their professional capital, 
which will ensure their competitive position in the labor market. In 
the context of consumer society, students have an attitude towards 
ensuring the necessary level and quality of life. The most important 
aspect of their future job choice is salary expectations, job content 
and career advancement. Graduates of pedagogical universities do 
not always focus on the support of social partners. There is a need 
for more concrete interaction between social partners and students 
to involve them in solving labor market problems. It is necessary to 
strengthen the activity of universities in career guidance work with 
target groups. The factors of professional mobility of modern univer-
sity graduates that determine the success of their adaptation to the 
labor market have been identified.

Keywords: university graduates, labor market, labor adaptation, so-
cial partners, employment, value orientations of youth.
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Исследование степени влияния традиционных СМИ и доверия к ним 
в Европейском Союзе

Измеров Антон Анатольевич,
аспирант ВШССН МГУ им. М. В. Ломоносова
E-mail: antonizm@inbox.ru

В статье исследуется, по-прежнему ли и в какой степени тра-
диционные СМИ, а именно телевидение, радио и печатная 
пресса, более популярны, чем современные СМИ (социальные 
сети, видеохостинги, блоги, новостные сайты и др.), когда речь 
заходит о потреблении новостей в Европейском союзе (ЕС). 
В статье также рассматривается уровень доверия к различным 
источникам новостей в странах- членах ЕС. Статья основана 
на результатах соответствующего опроса «Eurobarometer» 
и исследования «Института изучения журналистики Reuters». 
Согласно этим источникам, телевидение является одной 
из форм СМИ, наиболее часто используемых для доступа к но-
востям, за ним следуют новостные онлайн- платформы и ра-
дио. Доверие к основным вещательным и печатным СМИ также 
выше, чем к онлайн- новостным платформам и каналам соци-
альных сетей. Полученные результаты призваны поддержать 
как общественную дискуссию, так и академический диалог 
о развитии СМИ, их эффективном использовании и доверии 
к ним в рамках взаимодействия с органами государственного 
управления, в том числе и российскими.

Ключевые слова: СМИ, Европейский союз, традиционные 
СМИ, доверие к СМИ.

Средства массовой информации имеют первосте-
пенное значение для распространения информации, пе-
редачи знаний и формирования представлений и идео-
логий в современном обществе [5, с. 1]. Соответствую-
щие исследования показали, что доверие граждан к но-
востным СМИ, в том числе и государственным, кажется, 
по меньшей мере, достаточно неустойчивым и имеет 
определенные негативные тенденции [14]. Финляндия –  
страна с самым высоким уровнем доверия к новостным 
СМИ –  69%, в то время как в Греции самый низкий пока-
затель –  19% [13], причём в среднем показатель колеб-
лется в районе 30–40% по всем странам (рис. 1).

Рис. 1. Процент взрослых, которые больше всего доверяют 
новостным СМИ в отдельных странах ЕС (февраль 2023 г.), 

в % [13]

Между тем, постоянно расширяющийся процесс циф-
ровизации открыл новые возможности для СМИ, сделав 
информацию более доступной для конечного потреби-
теля. Новые интернет- СМИ, включая социальные сети, 
проникли в повседневную жизнь людей и постепенно 
стали полноценными источниками новостей. Тем не ме-
нее, несмотря на постоянный процесс диверсификации 
медиа [3, с. 5], для большинства людей телевидение яв-
ляется основным источником информации.

На этом фоне в этой статье исследуется, по-прежне-
му ли и в какой степени традиционные СМИ в Европей-
ском Союзе, а именно телевидение, радио и печатная 
пресса, более популярны с точки зрения потребления 
новостей, чем новые источники. В то же время анализи-
руется уровень доверия людей к различным информа-
ционным источникам в странах- членах ЕС, в том числе 
и государственным.

В последние годы с подъемом новой волны, так на-
зываемых альтернативных СМИ и популистских партий, 
наблюдается растущее разочарование граждан и сни-
жение их доверия к средствам массовой информации 
по всему миру [11, с. 46]. На сегодняшний день многие 
отмечают негативное воздействие популизма на де-
мократию, политические институты и СМИ. Несмотря 
на это, текущая статья призвана поддержать как обще-
ственную дискуссию, так и академический диалог о до-
верии граждан к социальным институтам. В этом отно-
шении в ней приводятся некоторые эмпирические дан-
ные и анализ в сочетании с лежащими в их основе тео-
ретическими предположениями.

Сохраняющиеся высокие темпы инфляции по всему 
миру, различные кризисы и угрозы, ухудшение эколо-
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гической и демографической ситуации создают новые 
риски и вызовы для общества. Восприятие граждан фор-
мируется на основе того, что они видят, слышат и читают 
в средствах массовой информации. В период неопре-
деленности, быстрого развития медиа- технологий, оби-
лия дезинформации и фейковых новостей люди имеют 
потребность в доступе к ясной, точной и достоверной 
информации.

Согласно недавнему исследованию «Eurobarometer» 
[4] 75% респондентов заявили, что телевидение явля-
ется одним из наиболее используемых средств массо-
вой информации для доступа к новостям. За ним следу-
ют новостные онлайн- платформы (43%) и радио (39%). 
Социальные сети и блоги упомянули 26% участников, 
а 21% ответивших респондентов используют печатную 
прессу в качестве основного источника новостной ин-
формации.

Отмечаются различия и в социально- демографи-
ческом плане в разных странах (рис. 2). Например, 
респонденты старшего возраста, больше полагаются 
на традиционные СМИ, такие как телевидение и пе-
чатная пресса. Со своей стороны, молодые участники 
опроса чаще пользуются платформами социальных се-
тей и блогами (46% среди 15–24-летних по сравнению 
с 15% среди 55+-летних) или YouTube и другими видео- 
платформами (34% по сравнению с 8%).

Рис. 2. Самые популярные источники новостей в зависимости 
от возраста в 27 странах ЕС (2022), в % [4]

При ближайшем рассмотрении становится ясно, что 
существующие варианты не могут быть сгруппированы 
в соответствии с географическим расположением госу-
дарств–членов (по осям север–юг или восток–запад) или 
типом их медиа- модели [7, с. 22]. Что касается последне-
го аспекта, то нет четкой закономерности для тех стран, 
которые имеют поляризованную плюралистическую мо-
дель СМИ (Франция, Греция, Италия, Португалия, Испа-
ния), демократическую корпоратистскую модель СМИ 
(Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Германия, Нидер-
ланды и Швеция) или либеральную модель СМИ (Ир-
ландия).

Аналогичные тенденции можно наблюдать в лон-
гитюдном исследовании «Института изучения журна-
листики Reuters» (рис. 3). В период с 2015 по 2023 г. 
потребление новостных СМИ на телевидении в ЕС со-
кратилось на 20% (80% в 2015 г., 60% в 2023 г.), а со-
циальные сети, в свою очередь, наоборот увеличили ау-
диторию. С точки зрения потребления новостей, рост их 
популярности стабилизировался с 2016 года и составля-
ет около 50%. В этом отношении социальные медиа, по-
хоже, не извлекают выгоду из упадка телевидения. Что 
касается онлайн- новостных платформ, то они за послед-
нее десятилетие опередили печатные СМИ. С 2015 года 
читательская аудитория печатных изданий, составляю-
щая 19,4%, сократилась более чем вдвое. Однако счи-
тается, что радикальная трансформация в потреблении 

СМИ, упомянутая некоторыми учеными и экспертами, 
еще впереди [10].

Рис. 3. Источники новостей в ЕС, в % [12, с. 57]

Когда дело касается доверия к новостным СМИ, 
граждане больше доверяют традиционным вещатель-
ным и печатным СМИ (включая наличие их интернет- 
изданий и платформ), чем онлайн- новостным каналам 
социальных сетей (например, YouTube). 49% респон-
дентов в ЕС заявили, что государственные теле- и ра-
диостанции, включая их онлайн- версии, представляют 
собой надежные источники новостей. За ними следуют 
печатные издания, которые выбрали 39% опрошенных 
респондентов. Тем временем 27% участников назвали 
частные теле- и радиостанции источниками, которым 
доверяют. Отмечается, что молодые респонденты отда-
ли предпочтение новостным онлайн- платформам и ка-
налам социальных сетей, считая их более надежными 
источниками, чем обычные вещательные и печатные 
СМИ. На рисунке 4 можно пронаблюдать тенденцию до-
верия к СМИ по ответам респондентов на вопрос: «Ка-
ким источникам новостей вы доверяете больше всего?».

Рис. 4. Доверие к источнику новостей в разбивке по возрасту 
в ЕС, в %

Уровни доверия также заметно различались по всему 
ЕС. Например, в Финляндии 73% респондентов вырази-
ли свое доверие общественным теле- и радиостанциям, 
в то время как наблюдается очень низкий уровень дове-
рия к данным представителям СМИ в Венгрии и Польше 
(22% и 23% соответственно) [4]. В большинстве стран ЕС 
(за исключением Польши) отмечается наиболее высокий 
уровень доверия к аудиовизуальным медиа- сервисам, 
находящимся в государственной собственности. Дан-
ная тенденция характерна для стран- членов Северной, 
Центральной и Восточной Европы. В южных регионах, 
где страны чаще классифицируются [7, с. 39], как стра-
ны с поляризованными плюралистическими медиа- 
системами ситуация не такая однозначная. Например, 
Польша является единственной страной, где доверие 
к частным медиа перевешивает доверие к источникам, 
находящимся в государственной собственности.

Еще одним интересным аспектом является то, что 
в некоторых странах, включая Болгарию, Латвию, Лит-
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ву, Венгрию и Польшу, респонденты выражают больше 
доверия к тем источникам информации, на которые они 
подписаны в социальных сетях, чем к теле- и радиостан-
циям или печатным изданиям.

Таким образом, целью данного анализа было понять, 
в какой степени традиционные СМИ, а именно телеви-
дение, радио и печатная пресса, по-прежнему являют-
ся наиболее предпочтительными в качестве основного 
источника информации в ЕС по сравнению с современ-
ными источниками СМИ. Результаты опроса «Euroba-
rometer» и исследования «Института изучения журна-
листики Reuters» подтверждают предположение о том, 
что с точки зрения потребления новостей, традиционные 
СМИ по-прежнему пользуются большей популярностью, 
чем остальные. Независимо от географического распо-
ложения или типа медиа- системы государств членов ЕС 
[7, с. 122], телевидение является одной из наиболее ча-
сто используемых форм СМИ для доступа к новостям. 
За ним по популярности следуют новостные онлайн- 
платформы и радио. Потенциальный динамизм социаль-
ных сетей в качестве источников новостной информа-
ции, сформировавшийся в первые годы их существова-
ния, похоже, стабилизировался и даже пошел на убыль. 
Тем не менее, существуют определенные различия меж-
ду поколениями, поскольку для доступа к новостной ин-
формации молодые люди чаще используют платформы 
социальных сетей, блоги, YouTube или другие сервисы 
в сети Интернет, чем телевидение или печатные СМИ.

Также в статье рассматривался уровень доверия 
к различным источникам новостей в странах- членах ЕС. 
Результаты опроса «Eurobarometer» показали, что боль-
шинство респондентов в ЕС выразили большее дове-
рие традиционным вещательным и печатным СМИ, чем 
онлайн- платформам новостей и каналам социальных се-
тей. Таким образом, подтверждается аргумент о том, что 
традиционные СМИ все еще остаются наиболее пред-
почтительными в качестве основного источника новост-
ной информации, поскольку они обычно воспринимают-
ся как более правдивые, чем современные виды СМИ [8, 
с. 5], такие как новостные блоги, соцсети, мессенджеры 
и др. Кроме того, недавние исследования показывают, 
что социальные сети более часто используются для рас-
пространения дезинформации, чем традиционные но-
востные каналы [2, с. 608]. Однако необходимо отме-
тить то, что согласно опросу «Eurobarometer» [4] боль-
шинство респондентов уверены в том, что они способны 
отличить настоящие, достоверные новости от сфабрико-
ванных. Эта уверенность в выявлении «фэйковых» но-
востей возрастала с уровнем образования и снижалась 
с возрастом.

Хотя эта статья является узконаправленной и посвя-
щена всего двум вопросам, благодаря ей предполагает-
ся внести существенный вклад в литературу по медиа- 
исследованиям за счет ссылок на некоторые подробные 
эмпирические данные и анализ. Чтобы получить более 
полную картину, необходимо провести дальнейшие ис-
следования, чтобы выяснить, по-прежнему ли традици-
онные СМИ более популярны и им больше доверяют, 
чем новым СМИ, и в какой степени с точки зрения по-
требления новостей в лонгитюдном разрезе. Кроме того, 
интерпретация данных каждого государства- члена мог-
ла бы послужить отдельным тематическим исследова-
нием. В дополнение к этим результатам, интервью с жур-
налистами и другими представителями СМИ могли бы 
стать частью будущего исследования. Также можно рас-
смотреть проблему растущего социального неравенства 
в потреблении новостей, о котором упоминается некото-
рых источниках [9, с. 5].

Стоить отметить, что данные и выводы, представлен-
ные в данной статье, носят практический характер и мо-
гут быть полезны в том числе и для органов государ-
ственного управления с целью эффективного исполь-
зования СМИ для передачи необходимой информации 
населению и повышения уровня доверия. На примере 
данного исследования актуальным представляется про-
ведение подобных опросов и анализа на территории 
Российской Федерации. В данной статье мы пришли 
к выводу, что в ЕС преобладают и имеют наибольшее 
влияние традиционные СМИ. Похожие тенденции наблю-
даются и в России. Согласно опросу ВЦИОМ [1], около 
половины россиян доверяют центральному и местно-
му телевидению (53 и 47% соответственно). Примерно 
в равной степени россияне доверяют следующим СМИ:
– новостным, аналитическим, официальным сайтам 

(35%);
– центральной и региональной прессе (33%);
– Telegram- каналам (31%).

У каждого пятого опрошенного доверие вызывает ре-
гиональное и центральное радио (25 и 24%).

В группе аутсайдеров –  мессенджеры (WhatsApp, Vib-
er и др.) и социальные сети, блоги в интернете. Доля тех, 
кто не доверяет им (35 и 43%), превышает долю доверя-
ющих (27 и 23%).

Таким образом, несмотря на высокие темпы транс-
формации общего медиа- ландшафта под воздействием 
цифровых технологий, общество продолжает доверять 
наиболее привычному формату получения информации. 
В этой связи представляется значимым исследования 
усиления влияния и присутствия государственных СМИ 
на альтернативных площадках, таких как видеохостинги, 
соцсети, блоги и т.д., т.к. за счёт данных каналов можно 
повысить доверие более молодого населения.

На протяжении многих лет СМИ играли ключевую 
роль в различных общественных сферах, будучи иден-
тифицированными как «четвертая ветвь власти» [6, 
с. 376]. Их деятельность варьируется от распростране-
ния информации, знаний, конструирования идеологий 
и представлений до осуществления контроля над наци-
ональными правительствами. Однако, в последнее вре-
мя наблюдается тенденция снижения интереса к ново-
стям. На сегодняшний день, с точки зрения потребления 
новостей и доверия, доподлинно неизвестно, будут ли 
в будущем традиционные СМИ занимать более высокие 
позиции, чем новостные онлайн- платформы и каналы 
социальных сетей.
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The article examines whether and to what extent traditional media, 
namely television, radio and print media, are still more popular than 
modern media (social networks, video hosting, blogs, news sites, 
etc.) when it comes to news consumption in the European Union 
(EU). The article also examines the level of trust in various news 
sources in the EU member states. The article is based on the results 
of a corresponding Eurobarometer survey and a study by the Reu-
ters Institute for the Study of Journalism. According to these sourc-
es, television is one of the forms of media most commonly used to 
access news, followed by online news platforms and radio. Trust in 
mainstream broadcast and print media is also higher than in online 
news platforms and social media channels. The results obtained are 
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ing Russian ones.
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В работе предпринимается попытка комплексного анализа про-
блемы рекламной деятельности в городских поселениях Цен-
тральной России в фокусе институционального аспекта. Под 
институциональным аспектом понимается функционирование 
рекламных организаций, прежде всего коммерческого толка. 
Исследование основывается на данных по крупнейшим из по-
добных организаций, представленных в центральном регионе 
современной Российской Федерации. Кроме того, мы пред-
принимаем попытку выделения ключевых аспектов рекламной 
деятельности в городских поселениях в контексте институцио-
нального подхода. Среди таких аспектом можно выделать осо-
бенности городских поселений (в частности, экономические 
и особенности населения городов), специфику региональных 
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В статье предпринимается попытка исследования 
рекламной деятельности в городских поселениях Цен-
тральной России в фокусе институционального аспек-
та. Иными словами, мы анализирует институциональные 
факторы и аспекты рекламы в городах центральных об-
ластей России, устанавливая специфику и характерные 
черты данных явлений.

Рекламную деятельность можно назвать известным 
способом привлечения потребителей к некоторому про-
дукту. Кл. Хопкинск указывал на то, что ключевая зада-
ча рекламы заключается в том, чтобы в конечном ито-
ге подвести потребителя к покупке товара или услуге, 
а следовательно, увеличить продажи и усилить капита-
лизацию фирмы или предприятия [5, с. 11]. Между тем, 
реклама может выступать и в качестве меры поддержки 
социальных проектов. В виде примера можно привести 
рекламирование общественных инициатив или благо-
творительных акций.

С. Н. Бердышев отмечал, что реклама сегодня явля-
ет собой важнейший элемент социальных пространств, 
коммуникации в общественных отношениях, а следова-
тельно, важным каналом передачи информации. Кроме 
того, отмечается, что одной целей рекламы является 
донесение информации, информационное сообщение. 
При этом исследователь полагает, что в городских про-
странствах реклама приобретает большую эффектив-
ность. Такое положение дел связано с тем, что город об-
ладает существенными социально- коммуникативными 
ресурсами, а информация здесь распространяется 
быстрее, чем, к примеру, в сельской местности. Так, 
в городе проживает большое число людей, что, следо-
вательно, влияет на циркуляцию информации и дает 
многообразные возможности для развития рекламы [1, 
с. 88–97]

Как указывают А. Хомутова и М. В. Панькина, рекла-
ма в современной ситуации –  это неотъемлемый эле-
мент городской жизни. Город, пространство, в котором 
развиваются социальные отношения, происходит эко-
номическое и культурное производство, не может обой-
тись без рекламы: в частности, мы полагаем, что рекла-
му в городском пространстве возможно рассматривать 
как ориентир его жителей (к примеру, постоянно покупа-
ющих те или иные товары или пользующихся теми или 
иными услугами) [3, с. 197].

Однако В. Б. Устин в своей работе «Искусство на-
ружной рекламы» отмечает, что реклама –  это не толь-
ко коммуникативный канал, но и форма художествен-
ного творчества. Данный аспект особо актуализируется 
в контексте изучения рекламной деятельности в город-
ских пространствах: реклама в городе чаще оказывает-
ся средством художественной изобразительности, чем, 
например, реклама в деревне или сельской местности 
[4, с. 115].

Исследование рекламной деятельности в городских 
пространствах в рамках институционального аспекта 
на материалах центральной России имеет несколько 
специфических характеристик. Во-первых, такого рода 
изучение должно опираться на анализ рекламных ор-
ганизаций, или рекламные институты, которые можно 
наблюдать в городах центральной России. Во-вторых, 
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подобного характера анализа не возможен без указания 
специфики данных организаций.

Центральная Россия –  это макрорегион, которые ге-
ографически формируется на пространствах Централь-
ного федерального округа. Центр этого локуса –  город 
Москва, столица Российской Федерации. Области, кото-
рые включает регион центральной России, следующие: 
Московская область; Брянская область; Владимирская 
область; Ивановская область; Калужская область; Ко-
стромская область; Орловская область; Рязанская об-
ласть; Смоленская область; Тверская область; Тульская 
область; Ярославская область.

В центральной России сосредоточены крупнейшие 
рекламные институты, среди которых представлены 
масштабные рекламные агентства и организации.

Отметим, что под институциональным аспектом ре-
кламы следует понимать рекламные организации, каки-
ми могут быть рекламные агентства, фирмы, компании, 
девелоперские коллаборации и т.д.

Как отметил в 2001 г. А. П. Грицук, рекламный рынок 
в на момент его исследований находился в состоянии 
динамичного и системного развития, успешного функ-
ционирования. Это, в частности, включало различные 
опции, например, такие как развитие рекламных инсти-
тутов и особой экономической рекламной среды со сво-
ей структурой и организацией. [2, с. 4]

Следует отметить, что процесс институционализации 
рекламы в современное время активно продолжается 
и приобретает все более интенсивные черты. В частно-
сти, такое положение дел можно связать с развитием 
информационных технологий, а также разнообразных 
средств связи и циркуляции информации. Кроме того, 
в данном аспекте не последнюю роль можно отвести 
формированию рынка рекламы, а также подготовку ква-
лифицированных специалистов в данной области.

Таким образом, рекламные институции в современ-
ных условиях, в том числе и рекламные институции цен-
тра России, функционируют в рамках динамично разви-
вающегося рынка рекламных услуг.

Отметим, что изучая рекламную деятельность в рам-
ках институционального аспекта, необходимо, несомнен-
но, остановиться на определении сущностных характе-
ристик рекламных организации, или тех специфических 
особенностей, которыми они обладают. Рекламная дея-
тельность в городских поселениях Центральной России, 
несомненно, имеет свои институциональные особенно-
сти. Данные особенности тесно связаны с законодатель-
ством, регулирующим рекламную деятельность, а также 
с особенностями рынка и потребительского поведения 
в регионе.

В частности, к таким особенностям можно отнести от-
носительно лояльное законодательство субъектов Рос-
сийской Федерации центрального округа, а также раз-
витость рынка рекламных услуг. Статистически не бу-
дет преувеличение заметить, что большая часть оборота 
рекламной продукции, в следовательно, наиболее ин-
тенсивная рекламная деятельность, протекают именно 
в регионе Центральной России.

Укажем ключевых акторов рекламной деятельно-
сти в центральной России, т.е. ключевые рекламные 
институции. Это как ассоциация рекламных агентств, 
так и ключевые игроки рынка рекламы в пространстве 
Центральной России: Ассоциация коммуникационных 
агентств России (АКАР); «Игроник»; ADCONSULT; Me-
dia Instinct Group.

Ассоциация коммуникационных агентств России 
(АКАР) –  это ведущее профессиональное объединение 
более чем 200 участников рынка рекламы и маркетинго-
вых коммуникаций. АКАР представляет интересы отрас-

ли в органах государственной власти, профессиональ-
ных сообществах и международных организациях. Бо-
лее того, ассоциация имеет развернутую коммерческую, 
собственно рекламную и исследовательскую деятель-
ность, представляя широкий спектр рекламных и комму-
никационных услуг. Основной целью данной организа-
ции является развитие рынка рекламы, маркетинговых 
коммуникаций и исследований, а также консолидация 
рекламных организаций в регионе Центральной России.

АКАР активно участвует в разработке законодатель-
ных инициатив, касающихся регулирования рекламной 
деятельности, а также в формировании стандартов ка-
чества и этики в рекламе. Ассоциация проводит иссле-
дования рынка, анализирует его тенденции и публикует 
статистические данные.

В состав АКАР входят различные сегменты реклам-
ного рынка: телевидение, радио, пресса, интернет, на-
ружная реклама, digital- маркетинг и другие. Это позво-
ляет ассоциации представлять интересы всей отрасли 
и вырабатывать общие подходы к решению возникаю-
щих проблем [6].

«Игроник» –  рекламно- производственное агентство 
полного цикла, которое занимается разработкой и ре-
ализацией рекламных кампаний, изготовлением свето-
вых букв и вывесок, брендингом и дизайном интерьеров. 
Данный рекламный институт имеет свою специфику: 
«Игроник» консолидирует лучших специалистов в обла-
сти рекламы, которые проходят значительные отбор при 
трудоустройстве в компанию.

«Игроник» имеет существенный опыт работы с раз-
личными клиентами, от малого бизнеса до крупных кор-
пораций. Компания предлагает значительные реклам-
ные решения, которые имеют высокую степень эффек-
тивности. Таким образом, рекламная деятельность ком-
пании «Игроник» представлена многообразными аспек-
тами [7].

ADCONSULT –  агентство полного цикла с фокусом 
на performance- маркетинге и рекламных стратегиях. 
Данная организация предоставляет услуги по широко-
му спектру рекламной деятельности, например, стра-
тегическому планированию, медиабаингу, управлению 
данными и маркетинговой и рекламной аналитике. AD-
CONSULT работает с различными каналами продвиже-
ния, включая контекстную рекламу, таргетированную 
рекламу, партнерский маркетинг, email- маркетинг и не-
которые другие. Кроме того, компания предлагает ус-
луги по анализу данных, оптимизации рекламных бюд-
жетов и разработке персонализированных предложений 
для клиентов, потребителей рекламной продукции. Дан-
ная компания относится к крупным. В частности, в AD-
CONSULT множество как штатных, так и приглашенных 
специалистов [8].

Media Instinct Group –  организация, которая предо-
ставляет широкий спектр рекламных услуг с фокусиров-
кой на разработке креативных стратегий. В перечень ви-
дов деятельности компании относится разработка ре-
кламных планов, стратегий и маркетинговых траекто-
рий, а также разнообразные типы рекламной аналитики. 
Не будет преувеличением отметить, что Media Instinct 
Group –  компания рекламной деятельности полного цик-
ла, которая производит разнохарактерный рекламный 
продукт и услуги. Стоит также отметить, что штат со-
трудников компании насчитывает несколько десятков 
человек [9].

Отметим, что штаб-квартиры, или генеральные офи-
сы указанных рекламных организаций, или рекламных 
институтов, находятся в крупных городах центрального 
региона России, преимущественно в городе Москве. Это 
накладывает определенную специфику на деятельность 
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данных компаний, в частности, связанную с необходимо-
стью конкурировать на рынке рекламных услуг.

Остановимся далее на специфике рекламной дея-
тельности в рамках городов Центральной России, рас-
сматривая данный аспект в контексте рекламных инсти-
туций.

Так, можно выделить две ключевых аспекта деятель-
ности рекламной компании в рамках институционально-
го аспекта.
1) Наличие разработанной корпоративной программы 

предоставляемых услуг. Корпоративные элементы 
в контексте производственной деятельности пред-
приятия имеют важное значение. В частности, это 
позволяет маркировать специфику бренда организа-
ции. Все перечисленные выше организации реклам-
ной деятельности имеют собственные бренды, в том 
числе и официально зарегистрированные как кор-
поративные марки. В рамках институционального 
аспекта корпоративный бренд имеет первоочеред-
ное значение, поскольку в контексте развитого рын-
ка рекламных услуг рекламные институты находятся 
в условиях повышенной конкуренции, и корпоратив-
ный бренд позволяет преодолевать препятствия этой 
конкуренции через формирования своеобразно-
го имиджа, а следовательно, через брендирование 
собственных услуг и коммерческих мероприятий.

2) Наличие сильного состава профессионалов, работа-
ющих в организации. Наличие сильного состава про-
фессионалов, работающих в организации, является 
одним из ключевых аспектов успешной рекламной 
деятельности. Профессионалы в области рекламы 
и маркетинга обладают необходимыми навыками 
и опытом для разработки и реализации эффектив-
ных рекламных кампаний. Штат квалифицирован-
ных служащих и привлеченных специалистов будет 
способствовать развитию услуг компании, а следо-
вательно, наращивания прибыли. Данный аспект 
имеет институциональное предломление, связан-
ное с первой, указанной выше характеристикой. 
Так, брендирование компании тесным образом кор-
релирует с качеством профессионального состава, 
помогая рекламным институтам коммуницировать 
на рынке труда и развивать собственный перечень 
услуг и коммерческих предложений.
При этом, отметим, что рекламная деятельность в го-

родских поселениях Центральной России в институцио-
нальном аспекте связана со следующими факторами:
1) Особенности городской среды и состава населения 

городов центральной России;
2) Специфика законодательства субъекта Российской 

Федерации центрального региона;
3) Характеристика регионального рынка рекламных ус-

луг в регионах Центральной России.
Так, спецификой городской среды и состава населе-

ния городов центральной России, что непосредственное 
влияет на развитие рекламных институций и потребле-
ние рекламных услуг, является, с одной стороны, мно-
гообразие населения, а с другой стороны, наличие мно-
жества культурных, экономических и социальных объек-
тов, что формирует конкурентную среду для рекламных 
организаций.

Особенности регионального законодательства также 
влияют на рекламную деятельность рекламных инсти-
тутов в поселениях Центральной России. Хотя реклама 
в Российской Федерации регулируется Федеральным 
законом «О рекламе», субъекты федерации имеют соб-
ственное экономическое, социальное и культурное зако-
нодательство, которое влияет на деятельность реклам-
ных институтов в регионе Центральной России. К при-

меру, в Москве особое значение уделяется сохранению 
культурного наследия, поэтому не представляется воз-
можным размещать объемную рекламу на объектах, 
представляющих собой памятники культуры.

При этом, другим важнейшим аспектом рекламной 
деятельности указанных институтов является специфи-
ка регионального рынка рекламных услуг. Как мы отме-
тили, рекламные институты находятся в состоянии до-
статочно жесткой конкуренции. В центральной России 
рынок рекламных услуг отмечен высоким уровнем по-
требительных притязаний, а также многообразием ре-
кламных институтов. Это формирует стратегии на раз-
витие собственных брендов для рекламных институтов 
и формирование эффективных коммерческих страте-
гий. Данные аспекты особенно характерны для город-
ских поселений в Центральной России.

Таким образом, рекламная деятельность в город-
ских поселениях Центральной России представлена не-
сколькими аспектами, среди которых специфика реги-
онального рынка, городских сред и законодательства. 
Указанные рекламные институты представляют собой 
ключевых акторов рекламной деятельности в регионе 
Центральной России, осуществляя эффективную ре-
кламную деятельность.
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ADVERTISING ACTIVITIES IN URBAN SETTLEMENTS 
OF CENTRAL RUSSIA: INSTITUTIONAL ASPECT

Kiryanov A.Yu., Spassky E. N.
Far Eastern State University of Communications

This article undertakes a comprehensive analysis of the problem of 
advertising activities in urban settlements of Central Russia in the fo-
cus of the institutional aspect. The institutional aspect is understood 
as the functioning of advertising organizations, primarily of a commer-
cial nature. The study is based on data on the largest of such organi-
zations represented in the central region of the modern Russian Fed-
eration. In addition, we attempt to identify key aspects of advertising 
activities in urban settlements in the context of the institutional ap-
proach. Among such aspects, we can highlight the features of urban 
settlements (in particular, economic and population characteristics of 
cities), the specifics of regional advertising services markets, as well 
as the characteristics of local legislation that can affect the formation, 
functioning and development of advertising activities within the urban 
settlements of the central regions of the Russian Federation.
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Статья посвящена проблемам профессионального самоопре-
деления студентов медицинского вуза, индикатором которого 
является степень удовлетворенности пройденной практикой. 
В статье отмечается, что успешное профессиональное само-
определение способствует снижению вероятности быстрого 
развития эмоционального и профессионального выгорания. 
Проводится сравнительный анализ удовлетворенности практи-
кой для студентов двух групп специальностей –  специалитет 
клинической психологии и бакалавриат социальной работы.
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Современный мир предъявляет особые требования 
к уровню профессиональной мотивации и профессио-
нальной подготовки как отдельных индивидов, так и со-
циальных групп. Связано это, в значительной мере, с ус-
ложнением процесса труда, формированием новых про-
фессий, отмиранием ряда старых профессий. Переход 
от традиционного общества к индустриальному, а затем 
и начало перехода к постиндустриальной фазе привели 
к заметному усложнению социальных практик. Появив-
шаяся в XVII веке европейская опытная наука привела 
к технологическому прорыву. Технологии стали изобре-
таться целенаправленно, в рамках последовательных 
и рациональных научных процедур, они стали результа-
том деятельности сотен людей, занятых выполнением ре-
гулярных научных исследований в каких-либо частных об-
ластях знания, а не результатом интеллектуальных про-
рывов гениальных одиночек. Это, в свою очередь, при-
вело к титаническим сдвигам в экономике, изменению 
профессиональной структуры общества, формированию 
новой системы социальной дифференциации. Техноло-
гическое усложнение экономики требовало роста обра-
зовательного уровня и профессиональных компетенций.

Технологический прогресс все в большей и большей 
мере понижал ценность человека как носителя физиче-
ской силы, способного к выполнению простейшей ору-
дийной деятельности (подобного рода виды труда быст-
ро замещались простейшими механизмами), но он же все 
больше и больше повышал его ценность как носителя ин-
теллектуальных и творческих возможностей. Связано это 
было с тем же самым технологическим прогрессом, кото-
рый постоянно приводил к появлению новых технологий, 
что в значительной мере затрудняло возможность опери-
ровать с ними, исходя из предшествующего опыта, тра-
диции. Решения надо было принимать в конкретном вре-
мени и в конкретном месте, опираясь на самостоятель-
но проведенный анализ сложившейся ситуации. Отсюда 
возникала проблема эмоциональной и интеллектуальной 
нагрузки на людей, постоянного роста ответственности, 
что, в свою очередь, приводило к ранее не фиксируе-
мым феноменам, таким как эмоциональное выгорание, 
которое резко снижало эффективность работы. Особую 
остроту проблема приняла по мере перехода экономики 
от производства товаров к производству услуг. Эмоцио-
нальное выгорание инженеров и рабочих не сильно вли-
яло на работу промышленного оборудования, но оно же 
приводило к очень серьезным проблемам в области вза-
имодействия по линии «человек –  человек», в работе учи-
телей, врачей, психологов, социальных работников и т.д.

Отсюда в науке и практике появляется интерес к уси-
лению мотивации, совокупности внутренних мотивов, 
которые направляют деятельность человека на дости-
жение определенных целей. Наличие мотивации позво-
ляет не только снижать внешний контроль над челове-
ком и его трудовой деятельностью, тем более что в такой 
сфере как «человек- человек» этот контроль, как прави-
ло, малоэффективен, но и снимает ряд проблем, связан-
ных с эмоциональным и профессиональным выгоранием.

Под эмоциональным выгоранием мы будем понимать 
состояние психического истощения, которое возника-
ет в силу эмоционального перенапряжения при работе 
с людьми [2, с. 18–27]. Профессиональное выгорание –  
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это частный случай эмоционального выгорания, возни-
кающий в силу хронического стресса на рабочем месте, 
который в свою очередь формируется из-за несоответ-
ствия между требованиями рабочей среды и реальными 
возможностями человека [4; 1].

Здравый смысл показывает, что люди различаются 
как своими ценностями, способами обработки инфор-
мации, так и сформированными моделями поведения, 
структурой мотивов своей деятельности. Ряд из них об-
ладает устойчивой профессиональной мотивацией, по-
нимает, почему и зачем он пришел в профессию, в то же 
время другие оказались в профессии в силу случайного 
стечения обстоятельств. Надо заметить, что представи-
тели этой второй группы далеко не всегда испытывают 
проблемы в учебе, в ряде случаев за счет наличия хоро-
ших интеллектуальных способностей они не испытыва-
ют проблем с усвоением образовательной программы. 
Проблемы начинаются позже, когда они сталкиваются 
с необходимостью каждодневного выполнения своих 
обязанностей в условиях, которые в ряде случаев можно 
назвать стрессогенными. Отсюда понятен интерес к во-
просам повышения мотивации или хотя бы сохранения 
мотивации будущего специалиста в его профессиональ-
ной сфере. Особую роль в этом процессе всегда игра-
ла такая форма знакомства с профессией как учебная 
практика, когда будущие специалисты впервые пытают-
ся выполнять определенные профессиональные функции 
в рамках своего профессионального выбора. Практика 
важна и для студентов, и для их будущих коллег, потому 
что степень мотивации студентов заметно различается. 
Возможность оказать влияние на решение сегодняшне-
го студента работать по специальности в будущем –  это, 
прежде всего, организация производственной практики 
во время прохождения обучения. Если не брать крайно-
сти –  тех, кто сознательно выбрал себе профессию, и тех, 
кто оказался в ВУЗе случайно и ни в коем случае не пла-
нирует работать по специальности, то основная масса 
студентов еще не сформировала свое представление 
о будущем профессиональном пути. Удачно проведенная 
практика может увлечь и мотивировать, неудачно про-
веденная практика может вызвать отторжение будущей 
профессиональной деятельности. Особенно важна прак-
тика в ВУЗах, дающих более практическую, чем научно- 
исследовательскую ориентацию.

В нашей статье мы попытаемся проанализировать 
удовлетворенность практикой студентов медицинского 
вуза (на примере ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 
ИКПСР). Почему? В основе нашей концепции лежит пред-
ставление о том, что удовлетворенность практикой может 
рассматриваться как своего рода индикатор. В социоло-
гии под индикатором обычно понимают показатель, до-
ступный непосредственному измерению, который позво-
ляет нам судить о тех характеристиках объекта, которые 
в силу тех или иных причин не доступны измерению [3]. 
Как, предположим, в музеях о степени популярности тех 
или иных экспонатов судят по степени истертости наполь-
ных покрытий возле них: если люди там толпятся, значит, 
это им интересно. В нашем случае удовлетворенность 
практикой должна продемонстрировать степень готовно-
сти к будущей профессиональной деятельности. Здесь, 
конечно, есть ряд допущений –  очень может быть, что 
практика не дает полного представления о профессии, 
и удовлетворенность ею не показывает реальной готовно-
сти к профессии; или что сбои в ее организации или кон-
фликты в ходе нее привели к неудовлетворенности у тех 
студентов, кто на самом деле вполне готов к профессии. 
Но мы исходили из того, что эти отклонения не могли 
иметь массового характера и так или иначе сглаживались 
на большой статистической последовательности.

В центре нашего внимания будут две группы сту-
дентов института клинической психологии и социаль-
ной работы, разделенных на два потока по своей буду-
щей профессии –  клинические психологи и специалисты 
по социальной работе. Социологическое исследование 
удовлетворенности прошедшей практики выполнялось 
лабораторией социальных технологий ИКПСР осенью 
2023 года, исследование касалось практики, прошедшей 
в 2022–2023 учебном году. В нем приняло участие 230 
студентов –  178 клинических психологов и 52 социаль-
ных работника. Опрос проводился по сплошной выбор-
ке, то есть были опрошены более 75% всех студентов, 
проходивших практику со второго курса бакалавриата 
по второй курс магистратуры.

При подготовке к исследованию нами были сформу-
лированы ряд гипотез.
1. Удовлетворенность студентов практикой растет к 3 

курсу, а далее у части студентов она продолжает ра-
сти, а у другой части падает.

2. Удовлетворенность практикой прямо пропорциональ-
на удовлетворенности взаимоотношениями с руково-
дителем практики от РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

3. Удовлетворенность практикой прямо пропорцио-
нальна удовлетворенности взаимоотношениями 
с руководителем практики от учреждения.

4. Удовлетворенность практикой прямо пропорцио-
нальна удовлетворенности практическими навыка-
ми и умениями, приобретенными во время практики 
(рис. 1).

Рис. 1. Гистограмма частот показателей удовлетворенности 
в целом производственной практикой

Рассматривая вопросы удовлетворенности практикой 
в целом, надо отметить, что существует заметная разница 
между специальностями как в вопросах удовлетворенно-
сти, так и в вопросах неудовлетворенности. Применитель-
но к конкретным цифрам, это 25% неудовлетворенных 
на клинической психологии и всего 12% неудовлетворен-
ных на социальной работе. Удовлетворенность составля-
ет 51% на клинической психологии и 69% на социальной 
работе. То есть можно говорить о том, что либо ожидания 
студентов направления клиническая психология были за-
вышены и требуется определенная разъяснительная ра-
бота перед практикой, либо мы сталкиваемся с пробле-
мами в проведении практики в конкретных учреждениях 
применительно именно к клиническим психологам.

Если говорить о том, как различные курсы удовлетво-
рены практикой в целом, то общая картина не меняется: 
все курсы кроме третьего курса клинических психологов 
практикой в целом удовлетворены. Таким образом, час-
тично подтвердилась наша первая гипотеза о том, что 
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удовлетворенность практикой растет до третьего курса, 
третий курс оказывается достаточно проблемным с этой 
точки зрения, а затем ситуация стабилизируется. Можно 
объяснить данный факт тем, что к третьему курсу сту-
денты окончательно понимают свою профессию, свои 
профессиональные функции, кто-то из них может разо-
чароваться в выбранной специальности, а кто-то осоз-
нает, что это «дело всей его жизни».

Другая достаточно важная для нас гипотеза связы-
вает другие показатели: удовлетворенность практикой 
находится в прямой связи с удовлетворенностью теми 
практическими навыками, которые студенты смогли/не 
смогли получить в ходе практики (рис. 2).

Общая удов-
летворенность

Удовлетворенность практическими на-
выками и умениями, приобретенными 

в процессе прохождения практики

Вс
ег

о

не удовлет-
ворен

затрудняюсь 
ответить

удов-
летво-

рен

Не удовлет-
ворен

43 5 2 50

Затрудняюсь 
ответить

15 30 8 53

Удовлетворен 1 24 99 124

Всего 59 62 109 230

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос 
об удовлетворенности практикой и удовлетворенности 
практическими навыками, приобретенными в процессе 

прохождения практики

Тех, кто удовлетворен, насчитывается 109 студентов 
(47%), в то время как неудовлетворенных 59 (26%) и 62 
(27%) затруднившихся ответить, что в сумме даст 121 
(53%) человека, то есть больше половины. Таблица явно 
показывает наличие связи между общей удовлетворен-
ностью прохождением практики и удовлетворенностью 
приобретенными в ходе прохождения практики навыка-
ми. Очевидно, что вопрос развития тех навыков, которые 
студенты считают нужными, требует более тщательного 
изучения: студенты испытывают завышенные ожидания 
от практики; студенты не понимают, какие реально на-
выки им нужны в их будущей практической деятельно-
сти: не в полной мере решен вопрос совершенствования 
процесса передачи практических навыков в принимаю-
щих организациях. Но в любом случае эти результаты 
требуют осмысления и проработки.

Как раз на базах прохождения производственной 
практики студенты знакомятся с будущей профессией, 
опытные коллеги вводят их в курс специальности, знако-
мят с «подводными» камнями при работе с пациентами 
и клиентами. Опять же, если студенту не нравится база 
прохождения практики, он может быть в целом недово-
лен и самой практикой в целом. Дело в том, что специ-
альности клиническая психология и социальная работа 
предполагают широкий спектр охвата того контингента, 
с которым в будущем можно работать. В рамках же про-
хождения практики во время обучения в ВУЗе такую воз-
можность предоставить не получается. ВУЗ лишь знако-
мит с теми сферами деятельности, с которыми будуще-
му специалисту предстоит иметь дело.

Другой не менее важный аспект практики –  это вза-
имоотношения с руководителями практики от ВУЗа и их 
влияние на общую удовлетворенность практикой. Приве-
денная таблица (рис. 3) свидетельствует, что по этому во-
просу картина складывается достаточно благоприятная. 

Курс Направление подго-
товки

Вс
ег

о

клиниче-
ская пси-
хология

социаль-
ная работа

Взаимоотношениями 
с преподавателем РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, ответ-
ственным за производствен-
ную практику:

Первый курс

не удовлетворен 0 2 2

не могу сказать, удовлетворен 
или нет

0 1 1

вполне удовлетворен 4 3 7

Всего 4 6 10

Второй курс

не удовлетворен 2 2 4

не могу сказать, удовлетворен 
или нет

6 1 7

вполне удовлетворен 43 26 69

Всего 51 29 80

Третий курс

не удовлетворен 22 0 22

не могу сказать, удовлетворен 
или нет

21 2 23

вполне удовлетворен 38 6 44

Всего 81 8 89

Четвертый курс

не удовлетворен 2 0 2

не могу сказать, удовлетворен 
или нет

3 1 4

вполне удовлетворен 14 8 22

Всего 19 9 28

Пятый курс

не удовлетворен

не могу сказать, удовлетворен 
или нет

4 4

вполне удовлетворен 13 13

Всего 17 17

Шестой курс

не удовлетворен

не могу сказать, удовлетворен 
или нет

2 2

вполне удовлетворен 4 4

Всего 6 6

В целом

не удовлетворен 26 4 30

не могу сказать, удовлетворен 
или нет

36 5 41

вполне удовлетворен 116 43 159

Всего 178 52 230

Рис. 3. Распределение ответов респондентов 
на вопрос об удовлетворенности взаимоотношениями 

с преподавателем РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ответственным 
за производственную практику
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Курс Направление подго-
товки

Вс
ег

о

клиниче-
ская психо-

логия

соци-
альная 
работа

Взаимоотношениями с ру-
ководителем практики 
от учреждения, в котором 
проходили производствен-
ную практику:

Первый курс

не удовлетворен

не могу сказать, удовлетво-
рен или нет

4 6 10

вполне удовлетворен

Всего 4 6 10

Второй курс

не удовлетворен 1 0 1

не могу сказать, удовлетво-
рен или нет

6 3 9

вполне удовлетворен 44 26 70

Всего 51 29 80

Третий курс

не удовлетворен 4 0 4

не могу сказать, удовлетво-
рен или нет

18 0 18

вполне удовлетворен 59 8 67

Всего 81 8 89

Четвертый курс

не удовлетворен 1 0 3

не могу сказать, удовлетво-
рен или нет

5 1 6

вполне удовлетворен 11 8 19

Всего 19 9 28

Пятый курс

не удовлетворен

не могу сказать, удовлетво-
рен или нет

4 4

вполне удовлетворен 13 13

Всего 17 17

Шестой курс

не удовлетворен

не могу сказать, удовлетво-
рен или нет

2 2

вполне удовлетворен 4 4

Всего 6 6

Всего

не удовлетворен 26 4 30

не могу сказать, удовлетво-
рен или нет

36 5 41

вполне удовлетворен 116 43 159

Всего 178 52 230

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос 
об удовлетворенности взаимоотношениями с руководителем 

практики от учреждения, в котором проходили 
производственную практику

Мы видим, что –  159 (69%) человек полностью удов-
летворены этими взаимоотношениями, недовольство 
высказали 30 (13%) студентов, затруднились ответить 
41 (18%). Таким образом складывается картина, когда 
практически две трети студентов удовлетворены этим 
аспектом практики.

В целом студенты удовлетворены взаимоотношени-
ями с преподавателем РНИМУ им. Н. И. Пирогова, от-
ветственным за производственную практику. Есть спе-
цифика восприятия студентами преподавателей на раз-
личных направлениях: так, на клинической психоло-
гии недовольных практически в два раза больше, чем 
на социальной работе –  14% против 7%. Этот разрыв 
несколько сглаживается в случае с удовлетворенными 
студентами –  65% направление клиническая психология 
и 82% –  направление социальная работа, но все равно 
он остается заметным.

Если обратить внимание на то, как различные курсы 
удовлетворены взаимоотношениями с преподавателем 
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, ответственным за производ-
ственную практику, то здесь на общем благоприятном 
фоне опять выделяется третий курс клинических пси-
хологов: 38 (47%) удовлетворённых соседствуют с 21 
(26%) не удовлетворенных и 22 (27%) затруднившихся 
ответить.

Если говорить о таком важном аспекте как зависи-
мость удовлетворенности практикой от степени удовлет-
воренности взаимоотношениями с руководителем прак-
тики от учреждения в котором студенты проходили прак-
тику, то Большая часть студентов удовлетворена взаи-
моотношениями с руководителем практики от учрежде-
ния, в котором проходили производственную практику. 
Если говорить о неудовлетворенных студентах, то необ-
ходимо отметить, что таких больше среди клинических 
психологов –  15% против 8% среди специалистов по со-
циальной работе. Необходимо отметить, что среди сту-
дентов направления Социальная работа удовлетворен-
ных несколько больше, чем среди студентов направле-
ния Клиническая психология –  65% против 83%.

Если обратить внимание на то, как различные курсы 
удовлетворены взаимоотношениями с руководителем 
практики от учреждения, то здесь мы можем наблю-
дать единодушную картину высокой удовлетворенности 
на всех курсах, даже наиболее скептически настроенный 
третий курс клинических психологов дает 59 (73%) удов-
летворенных против 14 (17%) и 8 (10%) не удовлетворен-
ных и затрудняющихся ответить (рис. 4).

Выводы
1. Удовлетворенность практикой –  один из индикато-

ров профессионального самоопределения студен-
тов.

2. По результатам исследования мы фиксируем «кри-
зис третьего курса». Наибольшее число недовольных 
практикой студентов приходилось именно на третий 
курс. С одной стороны, можно сказать, что это свя-
зано с ошибками в проведении практики, но в реаль-
ности надо учитывать контексты. Именно к третьему 
курсу студенты подходят к кризису третьего курса, 
когда осознают, что имеющиеся цели и средства их 
достижения требуют некоторого пересмотра, про-
сто в силу полученного жизненного опыта. В тот мо-
мент, когда выясняется весь комплекс будущих про-
фессиональных трудностей, перед студентом стоит 
альтернатива –  либо разочароваться в себе, своих 
возможностях решения имеющихся проблем, либо 
разочароваться в профессии и учебном заведении. 
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Этот кризис описывался десятки раз, и сам факт его 
наличия еще не говорит о невозможности будущего 
профессионального успеха, бесполезности дальней-
шего обучения, ненужности практики и т.д. Но этот 
кризис приводит к особенностям оценки практики 
студентами третьего курса.

3. Нами был выделен целый ряд факторов, которые 
в той или иной степени способствовали либо благо-
приятному прохождению практики, либо обострению 
уже имеющегося кризиса профессионального само-
определения, который так или иначе формируется 
к третьему курсу у большей части студентов. В чис-
ле таких факторов мы выделяем: удовлетворенность 
взаимоотношениями с руководителем практики 
от РНИМУ, удовлетворенность взаимоотношениями 
с руководителем практики от учреждения, удовлет-
воренность практическими навыками и умениями, 
приобретенными во время практики.

4. Принципиально важным моментом, определяющим 
отношение к практике, является удовлетворенность 
практическими навыками. Если студент удовлетво-
рен полученными навыками, то как правило, он удов-
летворен и практикой в целом и не испытывает се-
рьезных проблем с дальнейшим профессиональным 
самоопределением.
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SATISFACTION WITH MEDICAL SCHOOL STUDENTS’ 
PRACTICE AS AN INDICATOR OF PROFESSIONAL 
SELF-DETERMINATION

Loskutova I. M., Kokoreva M. E., Panich N. А., Sinyaev M. V., Tarchenko V. S.
Russian National Research University named after N. I. Pirogov, Moscow State 
Pedagogical University, Lomonosov Moscow State University

The article is devoted to the problems of professional self-determi-
nation of medical university students, the indicator of which is the 
degree of satisfaction with the internship. The article notes that suc-
cessful professional self-determination helps reduce the likelihood 
of rapid development of emotional and professional burnout. A com-
parative analysis of satisfaction with practice is carried out for stu-
dents of two groups of specialties –  a specialty in clinical psychology 
and a bachelor’s degree in social work.

Keywords: educational practice, satisfaction, professional self-de-
termination, emotional burnout.
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Как известно, развитие любых технологий влечет за собой 
и изменения в государственном, экономическом и обществен-
ном укладе. Цифровые технологии не являются исключением. 
И сегодня мы говорим не просто о внедрении и использовании 
цифровых технологий, а о смене цивилизационных эпох: циф-
ровой трансформации всех сфер жизнедеятельности, о созда-
нии новой реальности –  цифровой. Цифровая трансформация 
оказывает существенное влияние на способы социокоммуни-
кативного взаимодействия, предполагает в целом институцио-
нальные изменения государства и общества.
Представленный анализ показал, что роль интернета в жиз-
ни людей значительно выросла и количество пользователей 
Сети с каждым годом увеличивается. Это проявляется как 
в создании глобальных экосистем, новых цифровых продук-
тов, так и в элементарном использовании услуг посредством 
новых информационно- коммуникационных технологий. Можно 
констатировать, что в результате развития интернета и новых 
технологий цифровой мир становится неотъемлемой частью 
реального.
Несмотря на вовлеченность населения в цифровую среду, ка-
чество и быстрота цифровой трансформации во многом будет 
зависеть от уровня цифровой грамотности всех ее участников, 
которая все еще остается недостаточно высокой в силу ряда 
цифровых разрывов. Таким образом, вопросы содержательной 
стороны цифровизации общества и государства и последствий 
этого процесса остаются весьма неоднозначными и нуждают-
ся в тщательной, вдумчивой проработке учеными, экспертами, 
представителями органов власти всех уровней.

Ключевые слова: цифровая реальность, цифровая трансфор-
мация общества, цифровизация государства, цифровые госус-
луги, цифровые навыки, цифровая грамотность.

На сегодняшний день цифровизация рассматрива-
ется не просто как теоретическая концепция, но и как 
феномен, реально существующий в практике и оказы-
вающий свое влияние на общественно- политические 
процессы. В этой связи, необходимо подробнее остано-
виться на характеристиках цифровизации, определяя ее 
основные признаки и выделяя существенные ее послед-
ствия [3, с. 7].

Существующие различные точки зрения и подходы 
в понимании феномена цифровизации актуализируют 
задачу его уточнения. Как пишет А.Г Чернышов, «со-
временное «цифровое» общество развивается хаотич-
но и несистемно» [14, с. 324].

В настоящее время в научных кругах дискуссия от-
носительно феномена цифровизации усиливается и су-
ществует достаточно много подходов к пониманию это-
го феномена, в которых акцент сделан на всестороннее 
рассмотрение процесса проникновения цифровых тех-
нологий во все ключевые сферы жизнедеятельности со-
временного государства и общества. Проведенный ана-
лиз показал, что в большинстве научных концепций циф-
ровизация обуславливает появление такой цифровой 
реальности, которую составляют всевозможные комму-
никационные связи и взаимодействия нового уровня, ин-
новационные продукты, нейронные сети искусственный 
интеллект и т.п. Такое сочетание и набор элементов дан-
ного инструментария существенным образом отличают 
распространение и проникновение информационно- 
коммуникационных технологий на современном этапе 
от динамики прошлых лет.

При этом важно понимать и учитывать, что цифрови-
зация представляет собой не просто процессы внедре-
ния в публичную сферу различных цифровых методик, 
нейросетевых алгоритмов, платформенных решений. 
Цифровизация предполагает большее, а именно, воз-
никновение новых цифровых решений и практик функ-
ционирования общественно- политической сферы в тех-
нологически развитых государствах, в том числе и на-
шей стране [3, с. 7].

На сегодняшний день эксперты выделяют ряд тен-
денций присущих современным процессам развития 
информационно- коммуникационных технологий:
– постоянно нарастающий темп процесса цифровиза-

ции;
– расширение возможностей использования цифро-

вых технологий, которые могут выступать как ре-
сурс общественного развития (к примеру, цифровые 
платформенные решения, искусственный интеллект 
и т.п.);

– формирование жесткой зависимости развития 
социально- общественной жизни, в том числе и тем-
пов ее роста от уровня развития цифровизации этой 
сферы;

– появление вследствие цифровых инноваций доста-
точно широкомасштабных социально- экономических 
и политических последствий, влекущих за собой 
с изменения в социальной структуре общества 
и трансформацию общественного взаимодействия;

– перестроение традиционных взаимоотношений го-
сударство –  общество –  бизнес, включая вопросы 
управления и структурирования информационных 
потоков;
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– появление новых угроз и вызовов при использова-

нии современных цифровых решений (среди них 
можно выделить проблемы информационной без-
опасности, возникновения цифрового неравенства 
в обществе, угроза появления новых видов правона-
рушений в виртуальном пространстве и др.) [5, с. 24].
Стремительность процесса цифровизации демон-

стрирует внушительный рост числа людей, пользую-
щихся Интернетом. Согласно данным отчета «Цифро-
вые технологии 2024» по итогам 2023 года в мире на-
считывалось 5,35 млрд пользователей Интернета, а это 
означает, что более 66% всего населения мира являются 
пользователями сети. Примечательно, что общее коли-
чество пользователей Интернета во всем мире увеличи-
лось на 1,9% за последние 12 месяцев за счет 97 млн. 
новых пользователей с начала 2023 года. И задержки 
с представлением данных означают, что фактический 
рост, вероятно, будет выше, чем предполагает эта циф-
ра. В начале 2024 года мобильными телефонами поль-
зовались в общей сложности 5,61 млрд. человек, что 
составляет 69,4% всего населения мира. Заметим, что 
увеличение количества пользователей составило 2,5% 
(прирост с начала 2023 года составил 138 млн. чело-
век). Кроме того, в мире насчитывается свыше 5 млрд. 
пользователей социальных сетей, что составляет 62,3% 
от общей численности населения мира [1].

Что касается Российской Федерации, то на начало 
2024 года в стране насчитывалось 130,4 млн интернет- 
пользователей, когда проникновение интернета состав-
ляло 90,4%. В начале 2024 года в России было 106,0 млн. 
пользователей социальных сетей, что составляет 73,5% 
от общей численности населения. Между тем данные, 
опубликованные в инструментах планирования рекламы 
ведущих социальных сетей, показывают, что на начало 
2024 года в России насчитывалось 91,50 млн. пользо-
вателей в возрасте 18 лет и старше, использующих со-
циальные сети, что эквивалентно 80,1% от общей чис-
ленности населения в возрасте 18 лет и старше. Среди 
пользователей социальных сетей 54,8% были женщины, 
а 45,2% –  мужчины [11].

Результаты исследований Института статистиче-
ских исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ так-
же свидетельствуют о ежегодном увеличении интернет- 
пользователей в России (рис. 1). Если в 2010 году те, 
кто пользовались интернетом каждый день составляли 
лишь 26% респондентов, то к концу 2022 года этот по-
казатель достиг 84,9%. Динамика роста наблюдается 
и среди тех, кто пользовался интернетом «когда-либо» 
[7, с. 171].
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Рис. 1. Использование интернета населением, в % от общей 
численности населения в возрасте 15–74 лет

Как мы уже упоминали ранее, широкое и активное 
использование передовых технологий формирует новое 
цифровое пространство, при этом значительно видоиз-
меняя уже существующее, создавая обширные возмож-

ности для развития нового экономического уклада, меж-
дународного сотрудничества и конкуренции [12, с. 3].

Становится очевидным, что с одной стороны, цифро-
вая трансформация раскрывает потенциал, способству-
ющий быстрому экономическому росту и социальному 
развитию. Использование и развитие современных циф-
ровых технологий способствует появлению новых форм 
организации труда, росту производительности, откры-
вает возможности использования инноваций в области 
образования, здравоохранения, коммуникативного вза-
имодействия и социальной активности [9].

На наш взгляд, в условиях внешнеполитического 
и экономического западного давления, а также ускорен-
ного процесса импортозамещения, данный аспект явля-
ется стратегическим приоритетом, поскольку выступает 
частью цифрового государственного суверенитета.

По мнению ряда зарубежных экспертов, критерием 
эффективности цифровой трансформации публичного 
управления является создание дополнительной обще-
ственной ценности (либо ее изменение) в результате 
реализации государственных инициатив по цифрови-
зации. Иными словами, о цифровой трансформации 
в государственном управлении можно говорить только 
в том случае, если те или иные инициативы по цифро-
визации привели к качественным изменениям в резуль-
тативности –  в характеристиках общественно значимо-
го результата либо в составе получаемых результатов. 
При этом использование категории общественной цен-
ности (public value) предполагает использование в том 
числе субъективных оценок для измерения таких из-
менений [13, с. 17]..В этой связи необходимо говорить 
об оценке цифровой зрелости публичного управления. 
Между тем, ряд отечественных экспертов считает, что 
«…в России внедрение новых цифровых технологий 
происходит хаотично, без должных обоснований, зача-
стую принудительно, методом «ковровой бомбёжки» 

[12, с. 4].
С каждым годом наибольшую популярность и вос-

требованность набирает единый портал государствен-
ных услуг (ЕПГУ) как базовый способ взаимодействия 
граждан и государства. Согласно данным официаль-
ной статистики за по итогам 2023 года на портале бы-
ло 109,7 млн подтвержденных учётных записей физлиц 
[15]. Портал Госуслуг входит в пятерку крупнейших рос-
сийских экосистем по масштабу трафика, по числу ак-
тивных пользователей. Поэтому крайне целесообразно 
усиливать работу по развитию электронных услуг и ис-
пользованию таких передовых цифровых технологий как 
блокчейн, Smart- ID, технологии искусственного интел-
лекта. Вместе с тем, одним из главных направлений ра-
боты должно стать создание и внедрение электронных 
сервисов, «которые не только интегрируют наиболее 
важные и востребованные населением федеральные, 
региональные и муниципальные услуги, но и превраща-
ют услуги в проактивные и комплексные [2]. Еще одним 
приоритетом сегодняшнего дня в этой области, высту-
пает необходимость подключения новых регионов РФ 
к российским государственным информационным систе-
мам и порталу «Госуслуги» на основе имеющихся гото-
вых IT-решений и IT-технологий.

Усиливающаяся роль цифрового взаимодействия ор-
ганов власти и населения подтверждается и данными 
Института статистических исследований и экономики 
знаний НИУ ВШЭ. Данное исследование свидетельству-
ет о том, что информационно- коммуникационные техно-
логии и цифровые решения выступают, на сегодняшний 
день, уже базисом социального взаимодействия меж-
ду гражданами и органами публичной власти (рис. 2) [7, 
с. 232].
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Рис. 2. Способы взаимодействия населения с органами 
публичной власти, в % от общей численности населения 

в возрасте 15–72 лет

Между тем, более детальный анализ показывает 
возрастные отличия среди получателей государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме (та-
бл. 1) [7, с. 236].

Таблица 1. Возрастные группы получателей государственных 
и муниципальных услуг в электронном виде, в %

Возраст, лет 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

15–19 82,0 88,6 89,9 92,4

20–24 86,8 88,7 92,9 94,5

25–29 88,5 91,0 93,6 94,4

30–34 86,4 91,5 93,5 94,9

35–39 88,0 90,9 93,0 94,4

40–44 85,5 88,7 92,4 92,9

45–49 83,0 86,8 89,9 91,5

50–54 77,8 79,8 85,8 88,7

55–59 69,3 72,1 80,2 83,0

60–72 48,1 50,8 60,7 62,6

Безусловно, лидирующие позиции принадлежат 
гражданам- получателям услуг в возрасте 20–44 лет. 
Данный факт вполне логичен и объясняется цифровой 
активностью данной группы, зачастую обладающей вы-
соким уровнем цифровых компетенций. Самый низкий 
показатель у населения в возрасте 60–72 лет: лишь 
62,6% граждан пожилого возраста являются получате-
лями электронных государственных и муниципальных 
услуг. Зачастую это связано со снижением социальной 
активности, а также недостаточной цифровой грамотно-
стью пожилых людей.

Данная тенденция находит отражение не только в на-
правлении пользования государственными и муници-
пальными услугами в электронной форме, но и в целом 
в освоении других цифровых навыков. Если базовый 
уровень владения цифровыми навыками у представи-
телей молодого поколения составляет по таким возраст-
ным категориям как от 15 до 24, от 25 до 34, от 35 до 44 
соответственно 39,5%, 37,8%, 35,7%, то после 45 лет 
этот показатель существенно снижается (в возрасте 
от 24 до 54–30,7%; от 55 до 54–20,0%; от 65 до 74–7,6%; 
от 75 и старше –  1,3%).Что касается молодого поколе-
ния, здесь можно смело констатировать тот факт, что 
для них цифровые технологии являются органической 
частью их жизни, в силу чего их уровень цифровой гра-
мотности находится на профессиональной отметке, что 
коррелирует с ростом популярности IT-профессий.

Оценивая в целом уровень цифровой грамотности 
населения следует отметить, что по данным Аналити-

ческого центра НАФИ, за последний год в России стало 
на 4 п.п. больше людей с продвинутым уровнем цифро-
вой грамотности. Общий же показатель цифровой гра-
мотности в 2023 году остался аналогичным по сравне-
нию с 2022 годом и составил 71 п.п. из 100 возможных 
[6].

Исследование показало, что высокие цифровые 
навыки у россиян проявляются в умении работать 
с онлайн- информацией и обработкой данных. В сфере 
коммуникативной грамотности лучше всего граждане 
нашей страны справляются с использованием мобиль-
ных устройств для общения. Более того, проведенное 
исследование показало, что соотечественники доста-
точно неплохо владеют навыками настройки антивирус-
ной защиты. А наибольшие трудности у россиян вызы-
вает умение самостоятельно настраивать программное 
обеспечение, что вполне закономерно, т.к. эти навыки 
населения может получить только в рамках профессио-
нального обучения. Однако, вопросы цифровой безопас-
ности, в т.ч. защиты персональных данных, вкупе с низ-
кой финансовой грамотностью, по-прежнему остаются 
открытыми и актуальными: здесь отчетливо прослежи-
вается самый низкий уровень цифровой грамотности на-
селения, особенно в вопросах цифровой безопасности. 
Несмотря на все предпринимаемые усилия со сторо-
ны государственных структур, недостаток достоверной 
и проверенной информации об эффективных методах 
защиты от цифровых угроз свидетельствует о явной не-
доработке в данном направлении, в т.ч. через средства 
массовой коммуникации.

Также нельзя не отметить ряд цифровых разрывов 
которые, несмотря на то, что Правительство РФ уде-
ляет этой проблеме значительное внимание, по-преж-
нему сдерживают темпы цифровой технологической 
трансформации. Так, в ежегодных отчетах Правитель-
ства РФ Государственной Думе РФ М. Мишустин неод-
нократно подчеркивал необходимость работы по прео-
долению цифрового неравенства: «возможность поль-
зоваться интернетом сегодня должна быть у каждого, 
независимо от того, где он проживает» [4]. Тем не ме-
нее, несмотря на всю проделанную Правительством РФ 
работу, по мнению аналитиков, уровень цифровой гра-
мотности во многом определяется местом проживания. 
Этот факт подтверждается результатами исследований, 
где наглядно видно, что жители периферийных городов 
и сельских поселений обладают пониженным уровнем 
цифровой грамотности (на уровне 71 п.п.), а у предста-
вителей мегаполисов (Москва, Санкт- Петербург и дру-
гие города- миллионники) среднее значение индекса на-
ходится на уровне не ниже 75 п.п. Здесь приходится кон-
статировать тот факт, что эта проблема остается акту-
альной, т.к. это связано с технологической доступностью 
сети Интернет в той или иной местности [6].

Безусловно, цифровая инклюзия в обществе несет 
в себе ряд рисков и выступает в качестве одной из угроз 
эффективного социального взаимодействия государ-
ства и общества в условиях цифровой трансформации. 
На наш взгляд, вопрос цифрового неравенства должен 
быть решен с возможностью сохранения аналоговых 
альтернатив цифровых сервисов и услуг до тех пор, пока 
в этом остается потребность у населения. А траектории 
цифрового обучения должны выстраиваться в соответ-
ствии с вызовами и актуализированными тенденциями 
цифровой трансформации социальной реальности и го-
сударственного управления [8, с. 65].

Таким образом, цифровая трансформация выступает 
основой для изменений институционального характера 
и возникновения возможностей для общества и государ-
ства, но и несет с собой новые, очень серьезные риски 
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и угрозы, как для прав и интересов человека и гражда-
нина, так и для технологического суверенитета страны. 
В настоящее время до сих пор не сложилось однозначно-
го понимания теоретико- методологических основ циф-
ровизации публичного управления как общественно- 
правового явления, в связи с чем идет поиск научной 
концепции оптимальной модели взаимодействия обще-
ства и государства, делаются попытки прогнозировать 
изменение механизма правообразования и модели циф-
рового социального регулирования в условиях новой 
цифровой реальности.
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SOCIETY AND THE STATE IN THE DIGITAL REALITY 
OF MODERN RUSSIA

Murzina I. A., Retinskaya V. N.
Penza State University

As you know, the development of any technology entails changes in 
the state, economic and social structure. Digital technologies are no 
exception. And today we are talking not just about the introduction 
and use of digital technologies, but about the change of civilizational 
eras: the digital transformation of all spheres of life, the creation of 
a new reality –  digital. Digital transformation has a significant impact 
on the methods of sociocommunicative interaction and generally im-
plies institutional changes in the state and society.
The presented analysis showed that the role of the Internet in peo-
ple’s lives has grown significantly and the number of Internet users 
is increasing every year. This is manifested both in the creation of 
global ecosystems, new digital products, and in the elementary use 
of services through new information and communication technolo-
gies. It can be stated that as a result of the development of the Inter-
net and new technologies, the digital world is becoming an integral 
part of the real one.
Despite the involvement of the population in the digital environment, 
the quality and speed of digital transformation will largely depend on 
the level of digital literacy of all its participants, which still remains 
insufficiently high due to a number of digital divides.
Thus, the issues of the substantive side of the digitalization of soci-
ety and the state and the consequences of this process remain very 
ambiguous and require careful, thoughtful study by scientists, ex-
perts, and representatives of government bodies at all levels.

Keywords: digital reality, digital transformation of society, digitaliza-
tion of the state, digital public services, digital skills, digital literacy.
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Статья посвящена становящейся научно- практической пара-
дигме умного, или разумного управления (smart governance). 
Умное управление представляет собой подход к управленче-
ской деятельности, широко использующий современные тех-
нологические средства. В настоящее время формирование 
систем смарт- управления происходит на различных уровнях, 
но наиболее активно –  на уровне городского управления (что 
выражается прежде всего в движении умных городов). Важ-
нейшей научно- практической задачей является определение 
основных структур умного управления. В статье предлагает-
ся подход к структуризации умного управления посредством 
выделения основных функциональных областей, или полей: 
интеллектуального (аналитического), технологического, орга-
низационного. Данная структуризация может быть полезна как 
для планирования и развития систем умного управления, так 
и для дальнейшего продвижения smart governance как новой 
управленческой парадигмы.

Ключевые слова: публичное управление, интеллектуальные 
системы, цифровизация управления, парадигмы управления, 
умные города, хорошее управление

В настоящее время во многих странах оживленно 
обсуждается идея умного, или разумного управления 
(smart governance). Данное понятие рассматривается 
в контексте поиска новых моделей, форм, теорий управ-
ления, адекватных реалиям XXI века. В некотором смыс-
ле уже можно говорить о новой возникающей научно-
практическойпарадигме, которая включает в себя и тео-
ретические обсуждения, и разнообразные практические 
разработки, предложения, инициативы и проекты.

С теоретической стороны эта парадигма вбирает 
в себя множество концепций (во многом пересекаю-
щихся), которые должны обеспечить ей разносторон-
нюю концептуальную поддержку. К теоретическим ос-
нованиям парадигмы смарт- управления можно отнести, 
в частности, теории правления, или руководства (gov-
ernance) (в том числе хорошего управления, good gov-
ernance), политических сетей, делиберативной демокра-
тии (Дж. Драйзека и др.), политического процесса (policy 
process), общества знаний, экономики знаний, сетево-
го общества, электронного правительства, электронной 
демократии и др. Однако в целом теоретические осно-
вания умного управления еще подлежат полноценной 
разработке.

Что представляет собой концепт умного управления? 
В наиболее свободном (и одновременно осторожном) 
смысле под smart governance можно понимать широкую 
совокупность предпринимаемых мер по достижению бо-
лее совершенного уровня управления –  прежде всего, 
за счет повышения его интеллектуальной составляющей 
(что бы под этим ни понималось). Это, собственно гово-
ря, и отражается в термине «смарт» (умный, разумный, 
интеллектуальный и т.п.).

На современном этапе отчетливо оформились два те-
чения в разработке и развитии концепции умного управ-
ления: социально- гуманитарное и информационно- 
технологическое [1].

Социально- гуманитарный подход к умному управ-
лению ориентирован в большей степени на понимание 
smart governance как сложной совокупности тенденций 
в области развития политики, управления, демократии, 
организационных форм, различных общественных ин-
ститутов и секторов, а также общества в целом.

Второй подход (который является пока намного бо-
лее развитым) акцентирует внимание на бурном разви-
тии передовых технологий, в связи с которым появля-
ется множество новых возможностей, а также возника-
ют разнообразные благоприятные следствия (полити-
ческие, социальные, культурные и др.). В этом течении 
речь идет прежде всего о высоких технологиях, которые 
включают такие новейшие достижения (взаимодейству-
ющие и пересекающиеся), как облачные вычисления, 
интернет вещей, высокоскоростная мобильная связь, 
беспроводные сенсорные сети, большие данные, ней-
ронные сети, системы поддержки решений и т.п. Эти тех-
нологии служат основой для создания интеллектуальных 
(или «смарт») инфраструктур.

Имеется немало определений разумного управления. 
Известный немецкий исследователь Х. Вильке опреде-
ляет smart governance как комплекс принципов, факто-
ров и возможностей, которые образуют форму управле-
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ния, способную соответствовать условиям и требовани-
ям становящегося общества знаний [2, р. 165]. В его кон-
цепции разумное управление представляет собой некий 
коллективный, распределенный интеллект, обладающий 
высокой системной организацией и способный обучать-
ся, находить новые решения, обеспечивать жизнестой-
кость социальных систем.

Согласно еще одному определению, разумное управ-
ление –  это умные, открытые и гибкие государственные 
институты, а также участие заинтересованных сторон 
и сотрудничество на всех уровнях и во всех ветвях про-
цесса управления [3], [4, р.800–801].

Определения smart governance в ракурсе 
информационно- технического подхода подчеркивают 
прежде всего технологическую составляющую умного 
управления. Например, согласно Н. Уолрейвенсу, smart 
governance можно понимать как процесс принятия реше-
ний и процесс, посредством которого решения реализу-
ются (или не реализуются), с использованием сетевых 
технологий [5, р. 125].

В статье [6] приведено множество определений раз-
умного управления, которые проанализированы со-
гласно нескольким основным характеристикам: опора 
на ICT, на внешнее сотрудничество и участие, на вну-
треннюю координацию, на принятие решений, на е-ад-
министрацию и на ожидаемые результаты.

Два подхода к интерпретации умного управления 
вполне совместимы с точки зрения стремления к ожи-
даемым социальным последствиям [1], так что различия 
между ними состоят в основном в расстановке опреде-
ленных акцентов.

Формирование систем smart governance происходит 
(и должно происходить) на различных уровнях управле-
ния. Наиболее развитым в этом отношении сегодня яв-
ляется уровень городов (муниципального управления), 
что проявляется в широкомасштабном движении умных 
городов (Smart City). В обширной литературе по умным 
городам smart governance рассматривается как один 
из ключевых элементов собственно проекта умного го-
рода [7]. В этой связи умное управление часто отождест-
вляется с управлением умным городом и обозначается 
термином smart urban governance.

Как указывается в литературе, «разумность» (smart-
ness) городского управления означает такие качества, 
как прогрессивность, готовность к будущему, инно-
вации, преобразования, качество жизни и ориентиро-
ванные на устойчивое развитие подходы к управле-
нию с использованием современных информационно- 
коммуникационных технологий в самой их основе [8, 
р.22].

При этом следует отметить, что масштабный проект 
по развертыванию умных городов сегодня начинает при-
обретать более обширные формы: речь идет уже о соз-
дании в перспективе умных территорий и целых регио-
нов [9].

Умное управление может также выстраиваться на го-
сударственном и надгосударственном уровне. Так, в кон-
цепции Х. Вильке рассматриваются формы разумного 
управления глобального предназначения [2].

С нашей точки зрения, smart governance характеризу-
ется прежде всего способностью использовать адекват-
ные управленческие средства для решения различных 
проблем. При этом разумное управление само облада-
ет «необходимым разнообразием» (согласно классиче-
ским идеям У. Эшби). Это управление гибкое, способное 
комбинировать ресурсы и формировать работающие 
управленческие комплексы. Данные свой ства позволя-
ют управляющим структурам решать задачи высокой 
степени сложности.

Разумное управление обладает таким качеством, как 
умение осуществлять внутренние настройки, корректи-
ровки управленческой деятельности, т.е. является вы-
соко адаптивным.

Таким образом, smart governance означает выход 
на более высокий уровень (с точки зрения уровневой 
организации), или мета-уровень управления, на котором 
осуществляется «управление управлением», т.е. проис-
ходит руководство внутренними управленческими про-
цессами, формами, технологиями и т.п. Точнее, разум-
ное управление охватывает как уровень текущего управ-
ления (непосредственная обработка данных, принятие 
решений, решение задач и т.п.), так и более высокий 
(мета-уровень).

Для примера можно отметить (хотя это немного дру-
гая тема), что понимание «разумности» (smartness) как 
умения комбинировать применяемые инструменты бы-
ло сформулировано также и по отношению к внешней 
политике. Так, американским политологом Джозефом 
Найем (J. S. Nye) был предложен термин «умная сила» 
(smart power), означающий комбинацию «жесткой силы» 
и «мягкой силы» [10]. В этой связи американский иссле-
дователь Э. Вильсон дает определение умной силы как 
способности субъекта сочетать элементы жесткой и мяг-
кой силы таким образом, чтобы они взаимно усиливали 
друг друга и способствовали эффективному достиже-
нию целей субъекта [11, р. 115].

Разумеется, термин «smart governance» можно ис-
пользовать в различных контекстах. Однако, с нашей 
точки зрения, формирование систем умного управления 
в полноценном смысле (т.е. использующих современные 
технологические средства и т.п.) возможно и необходи-
мо при наличии двух условий. Во-первых, это присут-
ствие сложных проблем, которые в зарубежной лите-
ратуре обозначаются как высоко комплексные (messy) 
и порочные, резистентные (wicked); собственно, нали-
чие таких высоко сложных проблем и вынуждает созда-
вать адекватные для их решения управляющие системы. 
Во-вторых, это наличие достаточного количества ресур-
сов различной природы, которые позволяют выстроить 
эффективно функционирующие адаптивные структуры 
и формы разумного управления.

Фундаментальной целью структур smart governance 
является не только обеспечение жизнестойкости управ-
ляемых (или руководимых) социальных систем, но также 
их социальное, экономическое, политическое, культур-
ное развитие, обладающее необходимыми качествами 
сбалансированности, устойчивости и т.п.

Важнейшей задачей (имеющей и теоретическое, 
и практическое значение) становящейся парадигмы 
разумного управления является выделение и характе-
ризация основных структур smart governance. Например, 
в работе Э. Джонстона и Д. Хансена было введено по-
нятие инфраструктур разумного управления. Под этим 
понимается совокупность технологий, людей, политик, 
практик, ресурсов, норм и информации, которые взаи-
модействуют для обеспечения управленческой деятель-
ности [12]. Данное понятие приобрело широкую популяр-
ность и часто цитируется в литературе.

Мы предлагаем концептуализировать возникаю-
щие системы умного управления в ракурсе функцио-
нальныхобластей (или полей) по аналогии с функцио-
нальными областями (или областями знаний) в проект- 
менеджменте.

Данные области участвуют в управленческой де-
ятельности одновременно, при этом каждая облада-
ет собственной спецификой. Благодаря их взаимодей-
ствию порождается необходимое разнообразие управ-
ленческих конфигураций, позволяющее производить 
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надлежащие выборы средств и эффективную коррек-
цию управленческой деятельности.

Итак, к основным функциональным полям разумного 
управления можно отнести: интеллектуальное (аналити-
ческое), технологическое и организационное.

В зависимости от конкретного уровня управления 
и стоящих перед ним задач, тем или иным функцио-
нальным полям может придаваться большее значение, 
т.к. умное управление представляет собой в извест-
ной степени управление конфигурационное, т.е. спо-
собное формировать определенные комплексы целей 
и средств. Так, на уровне городов и территорий прио-
ритетное значение могут приобретать такие вопросы, 
как вовлечение общественности для решения вопросов 
местного значения, совместная разработка политики, 
формы участия в осуществлении крупных инфраструк-
турных проектов и т.п.

На национальном уровне умное управление может 
концентрироваться прежде всего на решении высоко-
уровневых задач, для чего, в частности, требуется раз-
витое предвидение, а также стратегически ориентиро-
ванное, опережающее мышление (и основанная на нем 
государственная политика). С технической стороны раз-
умное управление государственного уровня должно эф-
фективно управлять огромным количеством информа-
ции.

Согласно определению J. R. Gil- Garcia, умное госу-
дарство (smart state) –  это новая форма электронного 
управления, в которой используются передовые инфор-
мационные технологии для объединения и интеграции 
информации, процессов, институтов и физической ин-
фраструктуры для лучшего обслуживания граждан и со-
обществ [13, р. 274].

Интеллектуальная составляющая разумного управ-
ления (которая является/должна являться основной) 
может быть широко определена как совокупность ин-
теллектуальных ресурсов (способностей), подси-
стем, процессов, отвечающих за основополагающие 
концептуально- аналитические действия и результаты 
(решения, оценки, суждения, выводы, прогнозы, поли-
тики, стратегии и т.п.).

Возможности для повышения степени «разумности» 
управления сегодня формируются в возрастающей сте-
пени благодаря широкому продвижению науки, техноло-
гии, практического опыта.

Само по себе концептуальное поле разумного управ-
ления включает множество составляющих, что оставля-
ет пространство для его дальнейшей структуризации 
(структуризаций).

В частности, в рамках данной функциональной обла-
сти можно выделить следующие способности / процес-
сы: понимание природы проблем, предвидение, форми-
рование стратегий и тактик действия в условиях нео-
пределенности и рисков. В идеале данные компоненты 
должны взаимно усиливать друг друга.

1. Так, фундаментальное значение имеет глубина по-
нимания социальных проблем, подлежащих решению; 
эта тема сама по себе остается недостаточно разрабо-
танной с теоретической точки зрения. Проблема, напри-
мер, может относиться к классу скрытых (латентных) 
проблем, что может быть вызвано различными фактора-
ми. В частности, латентная проблема может иметь низ-
кие (субпороговые) темпы развития и проявления. Еще 
одним примером сложных для решения проблем являют-
ся проблемы (и их следствия) высоко контингентные, т.е. 
имеющие мало предсказуемый характер. Однако, как 
правило, у высоко случайных событий (и порождающих 
их проблем) всегда имеется предшествующие систем-
ные предпосылки, из чего вытекают интеллектуальные 

задачи по выявлению этих предпосылок и распознава-
нию ранних признаков нарастания риска.

2. Предвидение –  эта способность отличается от созда-
ния прогнозов (которые имеют более структурированный 
и уточненный характер); предвидение можно предвари-
тельно определить как общее понимание того, что может 
произойти или «к чему все ведет» (распознавание общей 
тенденции, ситуационной логики и т.п.). Разумно предполо-
жить, что, чем лучше понимание природы проблемы, тем 
лучше и степень предвидения ее развития и проявлений.

3. К данному функциональному полю относится так-
же способность разрабатывать стратегии и тактики со-
владания с неопределенностями и рисками, а также про-
ектировать многозадачные комплексы управленческой 
деятельности, поскольку «прямые» цели могут быть не-
достижимы в отношении высоко сложных проблем. Как 
правило, такие проблемы могут быть лишь «смягчены» 
(mitigation –  термин, часто использующийся в зарубеж-
ной литературе), или уменьшены с точки зрения их мас-
штаба и последствий.

Организационная функциональная область разумно-
го управления отвечает за создание, выбор, изменение 
и т.п. организационных форм, входящих в ту или иную 
конфигурацию управленческой деятельности и реа-
лизующих определенные стратегии, программы и т.п., 
а также участвующих в интеллектуальной деятельности 
самого smart governance. Иными словами, ответствен-
ность данного функционального поля состоит в реше-
нии вопросов о том, кто конкретно из организационных 
акторов будет решать данную проблему, и каковы бу-
дут связи и взаимодействия между организационными 
структурами. Следует отметить, что данное поле функ-
ционирует не только посредством решений управляю-
щего центра (если он есть), но, как правило, может об-
ладать существенным потенциалом самоорганизации.

Данная область включает обширную совокупность 
процессов, решений, событий и т.п. В частности, здесь 
решаются такие задачи, как организационное проекти-
рование и перепланирование, установление и измене-
ние межорганизационных связей (и даже создание це-
лых организационных кластеров) и т.п.

Технологическая функциональная область разумного 
управления основана на динамично развивающейся со-
вокупности новых технических достижений. Для удовлет-
ворения потребностей данной области на сегодняшний 
день имеется огромное количество технологических ин-
новаций, примерами которых могут служить различные 
средства искусственного интеллекта, программы обра-
ботки больших данных, распознавания закономерностей 
в массивах данных (Data mining), интегрированные базы 
микроданных, а также платформы е-правительства, кра-
удсорсинговые платформы, новые системы поддержки 
партисипаторного планирования и многое другое.

Данная область представляет собой совокупность 
инфраструктур для обеспечения мощной поддержки ин-
теллектуальной и организационной областей, а также 
для решения других задач. Именно на технологической 
составляющей в основном фокусируется сегодня внима-
ние в массиве литературы по умному управлению (осо-
бенно в связи с темой умных городов).

Новые технологии позволяют решать обширный спектр 
задач –  от таких усложненных, как прогнозы и предсказа-
ния (предсказательная аналитика), выявление паттернов 
в данных, беспрерывный мониторинг среды (например, 
в сенсорных системах умных городов) до таких, как обес-
печение активного участия граждан в разработке поли-
тик, принятии решений, планировании и т.д.

Например, в одной статье описан потенциал реше-
ния напряженных социальных проблем (в частности, 
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проблем интеграции деревенских мигрантов в жизнь го-
родов Китая) посредством веб-систем поддержки пла-
нирования (на основе геоинформационных систем, Soft-
GIS), что расценивается авторами как применение ум-
ного управления [14].

Выбор определенных технических средств из обшир-
ного многообразия, их объединение в определенные 
комбинации или системы, а также интеграция этих тех-
нологий с общим управленческим контекстом зависят 
от уровня управления, конкретных задач, степени слож-
ности решаемых проблем и других факторов.

Помимо основных функциональных областей умного 
управления, можно выделять и дополнительные, кото-
рым в определенных ситуациях тоже может придаваться 
существенное значение. Мы кратко рассмотрим два до-
полнительных поля –  политическое и административное; 
однако список дополнительных полей при необходимо-
сти может быть расширен.

Политическое функциональное поле в одних ситуа-
циях может неявно присутствовать как общий рамочный 
или «фоновый» контекст; в других –  может быть задей-
ствовано эксплицитным образом.

В первом приближении под политическим полем 
можно понимать двустороннее взаимодействие струк-
тур управления с более широким общественным кон-
текстом. Это взаимодействие может иметь различные 
проявления. На фундаментальном уровне происходит 
соотнесение и согласование управленческой деятель-
ности с основополагающими политическими ценностя-
ми и нормами, в том числе осуществляется базисное 
целеполагание на их основе. Кроме того (это уже более 
тактически ориентированный уровень), это может быть 
общественная поддержка управленческой деятельно-
сти, ее программ и проектов. В определенных обстоя-
тельствах могут понадобиться активные действия для 
получения необходимой политической поддержки (для 
чего могут применяться стратегии адвокации, информа-
ционная политика и т.п.).

Для нужд управления могут потребоваться также 
привлечение граждан и структур гражданского обще-
ства к участию в определенных процессах, организация 
целенаправленной совместной деятельности и т.п. Дей-
ствительно, во многих случаях потенциал участия обще-
ственности необходим для успешной реализации тех или 
иных стратегий или программ.

Работу разумного управления в данном поле можно 
широко (и с достаточной степенью условности) охарак-
теризовать как политикууправления.

Административная функциональная область вклю-
чает совокупность административных процессов, форм, 
правил, решений и т.п. Прежде всего, они могут играть 
конститутивную роль, т.е. закреплять и регулировать 
определенные аспекты деятельности разумного управ-
ления, его конкретные конфигурации. Кроме того, адми-
нистративная область может поддерживать реализацию 
тех или иных стратегий, программ, проектов и т.д., обе-
спечивать для них необходимые процедуры и механиз-
мы: например, регулярной отчетности и подотчетности, 
транспарентности, обмена информацией, проведения 
рабочих сессий, принятия решений и т.п.

Итак, деятельность разумного управления можно 
структурировать посредством трех основных функцио-
нальных областей (интеллектуальной, организационной, 
технологической) и, при необходимости, путем введения 
дополнительных полей (например, политического, адми-
нистративного и др.). Данная концептуализация может 
использоваться для разработки различных инициатив, 
программ, конкретных проектов, направленных на со-
вершенствование структур управления. Технологиче-

ская поддержка, интеллектуальные способности и про-
цессы, а также организационное обеспечение –  триада 
основных вопросов, рассматриваемых и решаемых при 
планировании, оценке и развитии структур и процессов 
smart governance.

Кроме того, данная структуризация может быть полез-
на для прояснения самой сущности разумного управления 
и его основных компонентов, что немаловажно для даль-
нейшего развития smart governance как становящейся но-
вой научно- практической управленческой парадигмы.

Литература
1. Ушаков Е. В. Умное управление (smart governance): 

поиск эффективных структур современного публич-
ного управления // Социально- гуманитарные зна-
ния. 2024. № 6. С. 222–225.

2. Willke H. Smart governance: governing the global 
knowledge society. Frankfurt, Campus Verlag, 2007

3. Scholl H. J., Scholl M. C. Smart Governance: A Roadm-
ap for Research and Practice // iConference 2014 Pro-
ceedings, 2014 (p. 163–176). doi:10.9776/14060

4. Lin Y. A comparison of selected Western and Chinese 
smart governance: The application of ICT in govern-
mental management, participation and collaboration. 
Telecommunications Policy, 2018, 42(10), 800–809.

5. Walravens N. Mobile business and the smart city: De-
veloping a business model framework to include pub-
lic design parameters for mobile city services // Journal 
of Theoretical and Applied Electronic Commerce Re-
search, 2012, 7, 121–135.

6. Bolıvar M. P. R., Mejer A. J. Smart Governance: Us-
ing a Literature Review and Empirical Analysis to Build 
a Research Model // Social Science Computer Review, 
2016, 34 (6), 673–692

7. Giffinger R., Fertner C., Kramar H., Kalasek R., Pichler- 
Milanovic N., Meijers E. Smart Cities –  Ranking of Euro-
pean medium- sized cities. Vienna University of Technol-
ogy, 2007

8. Scholl H. J., AlAwadhi S. Creating Smart Governance: 
The Key to Radical ICT Overhaul at the City of Munich // 
Information Polity, 2016, 21(1), pp. 21–42

9. Morandi C., Rolando A., Vita S. Di. From Smart City to 
Smart Region: Digital Services for an Internet of Places. 
Springer Cham, 2016

10. Nye J. S. The Powers to Lead. Oxford, Oxford University 
Press, 2008

11. Wilson E. J. III. Hard Power, Soft Power, Smart Pow-
er // The Annals of the American Academy of Political 
and Social Science, 2008. Vol. 616, Public Diplomacy in 
a Changing World (Mar., 2008), pp. 110–124

12. Johnston E.W., Hansen D. L. Design lessons for smart 
governance infrastructures // Transforming American 
governance: Rebooting the public square. Routlege, 
2011. Рp.197–212.

13. Gil- Garcia J. Towards a smart state? Inter-agency col-
laboration, information integration and beyond // Infor-
mation Polity, 2012, 17, 269–280.

14. Lin Y., Zhang X., Geertman S. Toward smart govern-
ance and social sustainability for Chinese migrant com-
munities. Journal of Cleaner Production, 2015, 107, 
389–399.

SMART GOVERNANCE STRUCTURES: FUNCTIONAL 
AREAS AS COMPONENTS OF INTELLIGENT 
GOVERNING ACTIVITIES

Ushakov E. V.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA St. Petersburg)



71

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
The article is devoted to the emerging scientific and practical par-
adigm of smart governance. Smart governance is an approach to 
governance activities that makes extensive use of modern techno-
logical resources. Currently, the formation of smart governance sys-
tems takes place at various levels, but most actively at the level of 
urban governance (which is expressed primarily in the movement of 
smart cities). The important scientific and practical task is to deter-
mine the basic structures of smart governance. The article proposes 
a framework for structuring smart governance by distinguishing the 
main functional areas or fields: intellectual (analytical), technolog-
ical, organizational. This conceptualization can be useful both for 
planning and developing smart governance systems, and for further 
advancement smart governance as a new governance paradigm.

Keywords: public administration, intelligent systems, digitalization 
of governance, governance paradigms, smart cities, good govern-
ance
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В статье рассматриваются результаты исследований отно-
сительно восприятия экологической проблематики моло-
дежью, в том числе актуальные данные «Национального 
экологического рейтинга» регионов РФ. Проведенное ис-
следование позволяет говорить об «антропоцентричности» 
экологического сознания современной молодежи в условиях 
формирующейся экологической культуры. В статье также опи-
саны перспективы формирования гражданского самосознания 
и этико- экологической позиции в рамках возможных моделей 
формирования экологического образования и стратегии фор-
мирования экологической культуры молодежи РФ для обеспе-
чения устойчивого развития страны. По итогам анализа пред-
ложены три модели формирования экологического сознания. 
Превалирующий акцент в публикации сделан на тенденциях 
в развитии экологического сознания молодежи в современном 
мире и аспектах экологического сознания, которые наиболее 
важно развивать у молодого поколения.
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Введение
На настоящем этапе развития общественных отношений 
экономика, политика и другие подсистемы социума тесно 
зависят от экологии. Множественные эмпирические ис-
следования показывают, что проблемы экологии легко 
выносятся наружу в контексте социальных и экономиче-
ских изменений даже при условии наличия негативного 
воздействия на экологию. При этом бытовые вопросы 
«перекрывают» вопросы экологии, которые ориентиро-
ваны на дальнюю перспективу. Многие опросы показы-
вают, что современная молодежь понимает, что условия 
существования человека в природе должны быть согласо-
ваны с потребностями самой природы. Но, к сожалению, 
далеко не самый высокий процент респондентов готов 
рационально и глубоко задумываться над экологически-
ми проблемами. Исследование центра «Фидбэк», прове-
денное в конце 2022 года на онлайн- ресурсах показало, 
что порядка 83% респондентов выражают свою обеспо-
коенность проблемами экологии в контексте прагматиз-
ма, отдавая предпочтение в анализе состоянию воды 
и воздуха, а также окружающей среды в целом [4]. Сре-
ди молодежи наблюдается растущая обеспокоенность 
экологическими проблемами, такими как загрязнение 
воздуха, накопление мусора, ухудшение состояния водое-
мов, при этом менее заметной остается обеспокоенность 
о сохранении редких животных и охране растений. Это 
свидетельствует о доминировании антропоцентрического 
подхода в экологической повестке молодого поколения, 
т.к. вышеуказанные исследования доказывают, что совре-
менную молодежь интересуют вопросы качества жизни, 
а не экологической повестки в целом. Важно расширять 
экологическое сознание молодежи, показывая важность 
сохранения биоразнообразия и экосистем для устойчиво-
го развития планеты. [9, c.1818–1822]. Нетрудно отметить 
тот факт, что современная молодежь знает и положитель-
но относится к раздельной утилизации мусора, но при 
качественных опросах также выясняется, что сами они 
редко прибегают к этому способу утилизации. Инициа-
тивные действия молодежи базируются на организуемых 
различными вузами или другими площадками меропри-
ятиях, при этом множество людей считает, что немало-
важен и законодательный путь в процессе преодоления 
экологического кризиса, в том числе объединение усилий 
всех государств для решения экологических проблем. 
Угроза здоровью, связанная с экологическими пробле-
мами, становится важным фактором, способствующим 
осознанию молодежью значимости охраны окружающей 
среды. Многие вопросы экологии, такие как загрязнение 
воздуха и воды, изменение климата, напрямую влияют 
на физическое и психическое состояние людей. Поэто-
му крайне важно развивать экоцентрическое сознание 
и этикоэкологическую позицию среди молодых людей. 
Это не только поможет сформировать ответственный 
подход к природе, но и станет основой для активного 
участия в охране окружающей среды. Регулярное эко-
логическое просвещение в учебных заведениях и че-
рез средства массовой информации, акцентирующее 
внимание на рисках для здоровья, способно вдохновить 
новые поколения россиян на активные действия в поль-
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зу планеты. Понимание взаимосвязи между здоровьем 
и экологической ситуацией побуждает молодых людей 
к активным действиям. Для более глубокого вовлече-
ния молодежи в охрану окружающей среды необходимо 
создать специальные условия. Это можно сделать через 
образовательные учреждения, организуя экологические 
программы и инициативы, которые помогут сформиро-
вать у молодежи ответственное отношение к природе 
[11, с. 82–85].

Методы
Контент- анализ, анализ документов, компаративный ме-
тод.

Результаты
27 декабря 2023 года Общероссийской общественной 
организацией «Зеленый патруль» был опубликован 
«Национальный экологический рейтинг» регионов РФ 
по итогам осени 2023 г [6]. Этот рейтинг издается еже-
годно с 2007 года, является своего рода «маркером» 
экологической ситуации в стране и выделяет основные 
проблемы и достижения в данной сфере. Составление 
рейтинга основывается на информации от МЧС, данных 
региональных средств массовой информации, а также 
материалах, подготовленных Гидрометцентром России. 
В этом квартале особенно отмечен вклад Челябинской 
и Московской областей, где были успешно ликвидирова-
ны объекты, наносящие вред экологии. В Красноярском 
крае власти запустили два новых проекта, цель кото-
рых –  улучшение состояния окружающей среды. «Серная 
программа» должна помочь в решении проблемы загряз-
нения, а проект «Чистый воздух» направлен на снижение 
уровня загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 
Топ-10 лидеров рейтинга представлены в таблице ниже 
(см. таблицу 1).

Таблица 1. Экологический рейтинг субъектов РФ. Расчетный 
период 01.09.2023–30.11.2023 [6]

№ Регион РФ Природоохранный 
индекс

Сводный ин-
декс

1 Тамбовская об-
ласть

78/22 81/19

2 Белгородская 
область

72/28 81/19

3 Республика 
Алтай

77/23 79/21

4 Курская область 74/26 79/21

5 Москва 40/60 77/23

6 Чувашская Ре-
спублика

67/33 77/23

7 Чеченская Ре-
спублика

69/31 77/23

8 Чукотский АО 57/43 76/24

9 Калужская об-
ласть

67/33 76/24

10 Ненецкий АО 67/33 76/24

В соответствии с Концепцией национальной безопас-
ности РФ низкий уровень экологической культуры обще-
ства является одной из причин постоянного ухудшения 
экологической ситуации в стране. Эколого- ответствен-

ное мировоззрение должно формироваться прежде все-
го в воспитании экологической культуры молодежи.

Несмотря на предпринятые усилия со стороны госу-
дарственных и общественных организаций (Cовета Фе-
дерации и Государственной Думы РФ), целевые регио-
нальные программы для улучшения ситуации, реальное 
состояние окружающей среды продолжает вызывать 
серьезные опасения. Молодежь становится не только 
свидетелем экологического кризиса, но и его непосред-
ственным участником. В то время как предыдущие по-
коления уже упустили множество возможностей для из-
менения ситуации, именно молодые люди имеют шанс 
изменить курс, если они будут хорошо информированы 
и активны в области экологии. Знания, полученные в об-
разовательных учреждениях, должны поддерживаться 
практическим опытом –  волонтерскими проектами, ак-
циями по очистке территорий, а также участием в эко-
логических движениях. Ответственность за образование 
молодежи лежит на взрослых, и они должны поддержи-
вать инициативы, исходящие от молодежи, создавать ус-
ловия для их реализации. Однако многие сталкиваются 
с трудностями, связанными с безразличием и сопротив-
лением со стороны общества.

Среди основных моделей формирования экологиче-
ского сознания можно выделить три следующие модели:
– модель экологической культуры через экологиче-

ское просвещение молодежи
– модель, в которой экологическое образование яв-

ляется элементом устойчивого развития в рамках 
единства социально- экономических проблем: обра-
за и стиля жизни человека, его здоровья, качества 
жизни и др.

– модель, в рамках которой экологическая компетент-
ность является основополагающим компонентом 
профессиональной деятельности специалиста. Эко-
логическая грамотность молодежи и любого молодо-
го специалиста –  основа для становления экологиче-
ски грамотных людей, где на законодательном уров-
не не только внедряются различные нормативно- 
правовые документы, но и реализуются полноценно 
на практике [8].
Наряду с антропоцентричностью молодежи в вопро-

сах экологии важно отметить, что экологическое созна-
ние у молодежи в основном детерминировано эмоци-
ями –  тревогой и беспокойством за будущее планеты. 
Однако, несмотря на наличие этих чувств, зачастую от-
сутствует конкретная готовность к действиям или доста-
точные знания о том, как именно можно помочь решить 
экологические проблемы. Это свидетельствует о слабом 
развитии когнитивных и социально- нормативных компо-
нентов экологического сознания. Молодежь может чув-
ствовать ответственность, но не понимать, как ее реа-
лизовать на практике. Необходимо выяснить, насколь-
ко молодежь готова активно участвовать в экологиче-
ских мероприятиях. Оценка поведенческого компонента 
экологического сознания станет важным шагом на пу-
ти к более активному вовлечению молодого поколения 
в решение экологических вопросов.

Несмотря на общий антропоцентрический подход 
к восприятию окружающей среды, молодое поколение 
проявляет активный интерес к экологическим вопросам, 
участвуя в акциях, протестах и образовательных иници-
ативах, основываясь именно на эмоциональной компо-
ненте, на стремлении к изменениям, что подчеркивает 
важность общественного мнения, которое влияет на со-
циальные и политические процессы. Активность молоде-
жи может стать катализатором для принятия необходи-
мых законов и программ, сопоставимых по значимости 
с экономическими и бизнес- решениями. Общество спо-
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собно изменить мир к лучшему, если объединит усилия 
для защиты природы. Выделение молодежи в контексте 
проблем экологического сознания позволяет говорить 
о выраженности активной жизненной позиции и готовно-
сти к инициированию решения острых проблем и само-
вольному участию в них. Говоря о молодежи в возрасте 
от 14 до 35 лет, можно сказать об особой мировоззрен-
ческой адаптивности и гибкости, времени, когда проис-
ходит переоценка ценностей, о нравственных и духов-
ных ориентирах и приоритетах, что формирует общую 
позицию молодежи [5, c. 127–135].

Гражданское самосознание последних 5–10 лет сви-
детельствует о том, что молодежные экологические 
движения стали очень популярными, люди объединя-
ются для достижения общих целей, таких как защи-
та природы, деятельность различных организаций на-
бирает обороты, энтузиазм охватывает не только Мо-
скву и Санкт- Петербург, но и другие регионы России. 
При этом природоохранное движение общества прошло 
различные исторические этапы: от возникновения Дру-
жины по охране природы (ДОП) в МГУ им. М. В. Ломоно-
сова в 1960-х годах до отсутствия информационной под-
держки и низкого уровня жизни граждан после распада 
Советского Союза, а также до современного периода, 
когда экологическое движение вышло на новую полити-
ческую арену и переживает мощный виток в развитии 
наряду с некоторыми скептическими настроениями в об-
ществе [2, c. 165].

Положительная динамика взаимодействия общества 
и природы позволила развивать молодежные экологи-
ческие движения, становится своеобразной лакмусовой 
бумажкой для развития экологической культуры и реше-
ния актуальных проблем экологии. Современная моло-
дежь стремится к демократии, личной ответственности 
и осознанности процессов в современном обществе. 
Появилось очень много экологичных групп с выработан-
ными экологическими привычками, которые ежедневно 
внедряются в информационное и медийное простран-
ство. Среди ведущих вузов Москвы яркими примерами 
являются МГУ им. М. В. Ломоносова, МАРХИ (Студенче-
ское экологическое движение), ВШЭ (Зеленая Вышка), 
РЭУ им. Г. В. Плеханова (Экоактив РЭУ), Эко- МИФИ 
и др. [3]. При поддержке Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации успешно функ-
ционирует проект по самореализации молодежи в со-
временной экологической политике ЭКОМОЛОДЕЖКА.
РФ. Проект нацелен на активное вовлечение молодого 
поколения в экологическую сферу и создание условий 
для реализации их инициатив. Он предоставляет моло-
дежи платформу для участия в проектах, направленных 
на улучшение состояния окружающей среды в разных 
уголках России. Участники смогут развивать свои идеи, 
участвовать в системных экологических программах 
и совместно решать актуальные проблемы региона. Та-
ким образом, проект не только способствует укрепле-
нию чувства ответственности за природу, но и форми-
рует активную гражданскую позицию среди молодежи. 
В 2018 году была создана независимая экологическая 
организация «Собиратор», задающая тренды на эко-
логичность и осознанность в жизни и бизнесе. Компа-
ния сотрудничает со многими организациями в сфере 
бизнеса, развивает переработку, поддерживает благо-
творительные проекты и корпоративное волонтерство, 
объединяет людей в экопросвещении. Ведущий произ-
водитель фандоматов и оборудования для дезинфекции 
в России Ecoplatform помогает компаниям внедрять ин-
новационные технологии для реализации целей устойчи-
вого развития и сохранения экологии.

Экологические движения, которые на сегодняшний 
день громко заявляют о себе –  это и общенациональные 
проекты, и неформальные, независимые и автономные 
инициативные группы. Результаты деятельности таких 
движений позволяют говорить о том, что зачастую низо-
вые инициативы способствуют изменению обществен-
ного климата. Благодаря им создаются общественные 
советы в государственных структурах, осуществляется 
всеобъемлющая поддержка правительственных реше-
ний в области экологических проблем [1, c. 96–101].

Социальная среда играет ключевую роль в форми-
ровании потребностей и подходов к решению проблем, 
особенно среди молодежи. Быстрые изменения, проис-
ходящие в обществе, влияют на интересы и потребности 
людей. Институциональное влияние все больше уступа-
ет место механизмам саморегуляции, где молодые люди 
самостоятельно находят способы решения актуальных 
вопросов. Одним из ярких примеров такого подхода яв-
ляется современное добровольчество, охватывающее 
различные экологические инициативы. Эти инициативы 
не только способствуют решению конкретных проблем, 
но и играют важную роль в укреплении социальных свя-
зей и сплоченности общества. Молодежь становится ак-
тивным участником изменений, создавая новые модели 
взаимодействия и ответственности перед окружающим 
миром. Молодые люди активно участвуют в социальных 
проектах, стремясь решить сложные проблемы, такие 
как загрязнение окружающей среды, неравенство и не-
достаток ресурсов. Устойчивое развитие волонтерства 
стало приоритетом государства, что свидетельствует 
о позитивных изменениях в обществе. Эти перемены 
указывают на новый этап духовного развития, где граж-
данская активность и ответственность становятся осно-
вополагающими ценностями [12].

Также сегодня можно выделить новый формат 
комьюнити- площадок, где молодежь может в формате 
непринужденной обстановки обсудить различную про-
блематику и найти пути практического решения. Сре-
ди известных сообществ можно выделить Клуб проекта 
МосЭко/РосЭко, группу Экополис, Зеленую Школу Парка 
Горького. Комфортная коммуникационная среда всегда 
будет способствовать поддержке природоохранных ини-
циатив молодежи. Поддержка интеллектуального досуга 
молодежи осуществляется в библиотеках, музеях и дру-
гих просветительских организациях, что активно разви-
вается в региональном сообществе. Современная моло-
дежь демонстрирует значительные изменения в своих 
ценностях и мировоззрении, что положительно сказы-
вается на экономическом развитии общества. Молодые 
люди активно стремятся к социальной ответственности, 
нередко участвуя в волонтерских проектах и инициати-
вах, направленных на решение актуальных проблем. 
Они стремятся к образованию и просвещению, комби-
нируя эти цели с активной жизненной позицией. Такое 
стремление к личностному и общественному развитию 
способствует формированию новых подходов в бизнесе 
и социальной сфере.

Обсуждение
Экологически осознанная деятельность играет ключевую 
роль в социальной идентификации молодежи, позволяя 
ей находить единомышленников и присоединяться к эко-
логическим движениям. Участие в таких инициативах 
помогает молодым людям осознать свою роль в обще-
стве, укрепляя чувство принадлежности к группе, кото-
рая разделяет общие ценности и интересы. В условиях 
России экологическая активность становится важным 
инструментом для формирования гражданского обще-
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ства, в отличие от Запада, где эта сфера развивалась 
параллельно с созданием среднего класса. Молодежь, 
вовлеченная в экологическую повестку, не только реа-
гирует на современные вызовы, но и вносит свой вклад 
в устойчивое развитие страны. В Российской Федерации 
сегодня общественные движения и инициативы молоде-
жи в сфере экологии позволяют изменять окружающую 
среду благодаря собственной социальной ответствен-
ности, затрагивая вокруг себя государственные влияния 
и общественную, публичную сферу [10].

Кроме того, необходимо оценить существующую 
нормативно- правовую базу, направленную на реше-
ние экологических проблем в регионе. Важно понять, 
достаточно ли этого законодательства для поддержки 
молодежных инициатив и активностей. Экологическое 
сознание может быть эффективно развито только при 
наличии необходимых инструментов и правовой среды, 
способствующей настоящему участию молодежи в ох-
ране окружающей среды. В современных условиях уча-
стие молодежи в государственных программах и эколо-
гических инициативах становится все более актуальным. 
Для успешного вовлечения молодых людей в такие про-
екты необходимо провести дополнительные исследова-
ния, которые помогут понять их мотивацию и готовность 
к активным действиям [7].

Экологическая безопасность и качество жизни граж-
дан –  ключевые аспекты современного общества, одна-
ко они часто оказываются на заднем плане политических 
решений. Несмотря на признание их значимости, в усло-
виях социально- экономического развития вопросы эко-
логии недооцениваются. Это может привести не только 
к ухудшению состояния окружающей среды. Для дости-
жения устойчивого развития важно найти баланс между 
экономическими интересами и экологической безопас-
ностью. Это предполагает активное формирование эко-
логической культуры, начиная с образовательных учреж-
дений. Общественное сознание должно осознать значи-
мость охраны природы для будущих поколений.

Приоритетные направления и механизмы реализа-
ции формирования экологической культуры молодежи 
представлены на рисунке ниже (рис. 1).

Рис. 1. Основные направления развития экологической 
культуры молодежи

В пропаганду экологической и культуры можно вклю-
чить социальную рекламу, разработку национальных 
стандартов и патриотизм. Социальная реклама играет 
важную роль в повышении осведомленности населения 
о экологических проблемах. Разработка национальных 
стандартов поведения в отношении экологии поможет 
установить четкие правила для граждан. Патриотизм мо-
жет стать движущей силой для защиты природы.

Формирование экокультуры и гражданского обще-
ства призвано обеспечить поддержку инициатив раз-
личных бизнесов, молодежных движений, экологиче-
ских неправительственных организаций, экоактивность 
молодежи.

Необходимо акцентировать необходимость интегра-
ции различных государственных органов, таких как Ми-
нистерство культуры, Министерство образования и Ми-
нистерство природных ресурсов, в управление, коорди-
нацию и финансирование экологического образования. 
Это сотрудничество должно включать информационно- 
методические центры на всех уровнях, содействуя фор-
мированию единой стратегии.

Важно также разработать стандарты экологии, кото-
рые помогут установить необходимые требования к ка-
честву образовательных программ. Система профессио-
нальной аттестации для управленческих кадров обеспе-
чит квалифицированный подход в этой области. Допол-
нительное экологическое образование станет важным 
элементом для повышения осведомленности и вовлече-
ния граждан в экологические инициативы (национальная 
система экообразования).

Пятый элемент рисунка, представленного выше –  эф-
фективная национальная система экологического про-
свещения молодежи: развитие деятельности не только 
по линии ведомств и министерств с использованием 
природных ресурсов, науки, образования, муниципаль-
ных и региональных образований, но и поддержка фор-
мирования экокультуры со стороны СМИ, а также созда-
ние особо охраняемых природных территорий в интегра-
ции с просветительской деятельностью.

Выводы
В заключение хотелось бы отметить, что понимание то-
го, насколько осведомлены молодые люди о проблемах 
экологии и насколько они обеспокоены экологической 
ситуацией, поможет создать более эффективные и при-
влекательные инициативы. Исследования должны быть 
направлены на выявление мнений и предпочтений мо-
лодежи, что позволит лучше адаптировать программы. 
В конечном счете, осознанное участие молодежи в эко-
логических делах может стать залогом устойчивого раз-
вития общества и сохранения природных ресурсов для 
будущих поколений.
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The article examines the results of research on environmental is-
sues among young people, including current data from the National 
Environmental Rating of Russian regions. The study allows us to 
talk about the “anthropocentricity” of environmental consciousness 
among modern youth in the context of the emerging environmental 
culture. The article also describes the prospects for the formation 
of civic self-awareness and an ethical and environmental position 
within the framework of possible models for the development of en-
vironmental education and the strategy for the formation of envi-
ronmental culture among young people in the Russian Federation 
to ensure sustainable development of the country. Based on the 

analysis, three models for the development of environmental educa-
tion are proposed. The prevailing emphasis in the publication is on 
trends in the development of environmental consciousness among 
young people in the modern world and the aspects of environmen-
tal consciousness that are most important to develop in the younger 
generation.
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В данной статье осуществляется анализ роли социальных ме-
диа в формировании общественной дискуссии о политике и со-
циальных вопросах. Отдельное внимание было уделено демон-
страции того, как информационные ресурсы способны влиять 
на общественное сознание (в том числе и для злых целей). 
Процесс формирования общественного мнения был проде-
монстрирован на различных примерах, что позволяет наглядно 
проследить процессы воздействия социальных медиа на раз-
ум человека. Помимо вышесказанного, автором была проде-
монстрирована важность социальных медиа для государства 
и политической власти. Именно с влиянием социальных медиа 
были связаны инициативы властей разных государств (как 
Европейского Союза, так и Российской Федерации) взять под 
более жёсткий контроль распространение информации в сети 
Интернет.

Ключевые слова: социальные медиа, информация, распро-
странение, дезинформация, влияние, политика, социальные 
вопросы.

Средства массовой информации прошли через край-
не заметную трансформацию в течение XX–XXI века. 
Ещё в начале прошлого века по всему миру активно 
распространялось радио, составляя конкуренцию пе-
чатным СМИ, а уже сегодня мы можем ознакомиться 
с актуальными новостями при помощи ряда специаль-
ных устройств, которые имеют доступ в сеть Интернет –  
смартфон, компьютер, телевизор, голосовой помощник 
и т.д. Информация –  это главный ресурс современности, 
и она окружает нас повсеместно. С информацией свя-
зано множество научных теорий, которые объясняют её 
роль для современного мира.

Так, социолог и футуролог Э. Тоффлер считает, что 
история человеческого вида делится на три периода, ко-
торые характеризуются типом вой ны. Первый тип вой-
ны –  аграрный. Такая вой на велась для расширения соб-
ственной территории ради того, чтобы иметь большую 
площадь для посадки культур и выживания. Индустри-
альная вой на велась ради получения средств производ-
ства. Современный тип вой ны характеризуется тем, что 
вой ны, во многом, ведутся за владение средствами соз-
дания и обработки информации и знаний [4, c. 93].

Анализируя теорию Э. Тоффлера, мы отметим, что 
не в полной мере с ней согласны. Мы считаем, что со-
временные вой ны ведутся по-прежнему для расширения 
производственных возможностей, политического влия-
ния и т.д. Пока что не вспоминается ни одна вой на, ко-
торая велась из-за информационных ресурсов. Пока что 
мы ещё не увидели той страны, которая объявила бы 
вой ну США из-за деятельности YouTube. Надеемся, что 
такой ситуации никогда и не случится.

Однако, мы должны признать, что информация и со-
циальные медиа, в которых сконцентрированы её огром-
ные количества, являются крайне важными инструмен-
тами гибридной вой ны (или же прокси- вой ны). Социаль-
ные сети, видеохостинги, мессенджеры являются непо-
средственными помощниками государств в продвиже-
нии собственной политики и интересов во всём мире. 
В социальные медиа вовлечено большинство населе-
ния планеты, что делает эти инструменты невероятно 
важными. При помощи социальных медиа можно влиять 
на людей, а уже при помощи людей –  на государства. 
Собственно, о роли социальных медиа и их воздействии 
на общественное мнение в сфере политики и социаль-
ных вопросов мы и поговорим далее.

Социальные медиа оказывают колоссальное влия-
ние на сознание населения, и это очевидно для любого 
государства. Как следствие, руководство стран предпри-
нимает различные попытки поставить под собственный 
контроль происходящее в социальных медиа. Например, 
летом 2020 г. Евросоюз выдвинул инициативу о разра-
ботке Закона о цифровых услугах (DSA). 15 декабря 
2020 г. Европейская комиссия опубликовала пакет за-
конодательных инициатив, включая Закон о цифровых 
рынках (DMA). Главная цель –  модернизация контроля 
за электронной торговлей и разработка правил, регули-
рующих контент, прозрачность рекламы и правдивость 
информации. В ходе обсуждения законопроект пери-
одически сталкивался с критикой (например, с требо-
ванием установить четкие определения вредоносного 
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контента), в связи с чем его отправляли на доработку. 
В то же время в феврале 2021 г. члены Европейского 
парламента (ЕП) призвали ускорить принятие законо-
дательства, касающегося «новых медиа», объясняя это 
необходимостью контроля за интернет- пространством 
со стороны демократических институтов. В результате, 
указанные законы были окончательно приняты только 
в июле 2022 года [5, c. 186].

Каждому государству очень важно, чтобы информа-
ционные ресурсы распространяли только правду и ни-
чего кроме правды. В противном случае, возрастёт гра-
дус дезинформации в обществе, которая может повлечь 
за собой различные волнения и беспорядки. Очень часто 
эта дезинформация основана на политическом мнении 
конкретной группы населения. Давайте проиллюстриру-
ем это на примере.

Наверняка ещё довольно свежа память об антисе-
митских беспорядках в аэропорту г. Махачкалы, кото-
рые произошли вечером 29-го октября 2023 года. Крат-
ко опишем предысторию: 7 октября 2023 года, между 
Израилем и группировкой ХАМАС (которая базируется 
в Секторе Газа) начались боевые действия. Конфликт 
между сторонами тлеет уже довольно давно и является 
одним из самых неоднозначных. В Секторе Газа, в по-
давляющем большинстве, проживают мусульмане, кото-
рым соболезнуют жители других мусульманских общин 
по всему миру (в том числе и в г. Махачкале, Республика 
Дагестан). Соответственно, мусульманское сообщество 
относится к действиям Израиля крайне негативно и ни-
коим образом их не поддерживает.

Беспорядки были спровоцированы массовым рас-
пространением в социальных медиа информации о том, 
что в аэропорт города скоро прилетит самолёт, на ко-
тором находятся беженцы из Израиля и их, якобы, со-
бираются расположить в городе. Безусловно, информа-
ция сопровождалась призывами к недопущению того, 
чтобы израильские беженцы находились на террито-
рии мусульманской республики. В итоге, в беспорядках 
на территории аэропорта приняли участие более 1200 
человек и пострадало более 20 человек. 18 из них по-
лучили травмы лёгкой степени, двое получили тяжёлые 
черепно- мозговые травмы. В заключение, стоит сказать, 
что распространяемая информация оказалась ложной –  
никаких израильских беженцев в аэропорту не было.

Случившаяся ситуация является ярким примером то-
го, как держатели крупных информационных ресурсов 
в социальных медиа пользуются политическим мнением 
населения для того, чтобы провоцировать беспорядки, 
которые наносят репутационный ущерб российскому го-
сударству и физический –  населению Республики Даге-
стан. Тем не менее, данный пример не совсем подходит 
для нашего исследования, ведь здесь речь шла об уже 
сформировавшемся политическом мнении в отношении 
граждан Израиля. Поэтому, целесообразно проанализи-
ровать процесс формирования общественного мнения 
в теории. Благо, что российской науке этой теме посвя-
щено довольно много работ.

Главным, что позволяет влиять на общественное 
мнение в политической или социальной сфере являет-
ся объект обсуждения. Именно в объекте заключается 
основной триггер, к которому привязываются мораль-
ные оценки пользователей социальных медиа. Напри-
мер, если в авторитетных источниках будет активно рас-
пространяться информация о грядущем запрете абортов 
в Российской Федерации, то это может вызвать широкий 
резонанс в обществе и формирование массовой дискус-
сии на этот счёт [3, c. 347]. Тут же появятся противо-
борствующие стороны –  те, кто за запрет абортов и те, 
кто такой запрет не поддерживает. Каждая из сторон 

уверена в своей полной правоте. Давайте рассмотрим 
механизм воздействия на участников данного конфлик-
та сквозь призму этапов формирования общественного 
мнения посредством социальных сетей.

1-ый этап –  создание информационной базы, с по-
мощью которой можно влиять на сознание обществен-
ных масс. В зависимости от направленности информа-
ционного ресурса, в нём будет распространяться различ-
ная информация, поддерживающая собственную право-
ту. Это могут быть публикации интервью с экспертами, 
которые очень логично объясняют, почему аборты сле-
дует запретить или же публикация информации о том, 
сколько женщин пожалели о когда-то сделанном аборте 
и т.п. Создание информационного поля является важ-
ным этапом формирования общественного мнения, так 
как каждый человек приходит на ресурс именно за ин-
формацией. И если сделать эту информацию приемле-
мой для большего количества людей, то можно получить 
значительные преференции со стороны пользователей, 
что позволит влиять на их сознание в дальнейшем.

2-ой этап –  формирование ситуации, которая может 
выступить провокатором тех или иных общественных 
масс. На данном этапе, информационные ресурсы вы-
искивают резонансные случаи, которые позволят спро-
воцировать собственное сообщество на активные дей-
ствия. Например, когда Государственная Дума начнёт 
принимать закон об абортах, социальные медиа могут 
начать распространять информацию о том, что демо-
кратические права женщин нарушаются и они должны 
выйти на улицы г. Москвы, чтобы заявить о своём не-
согласии. Безусловно, такие призывы должны распро-
страняться отовсюду, чтобы действительно вызвать ре-
зонансную реакцию в обществе и обеспечить массовую 
явку, которой можно будет воспользоваться в дальней-
шем.

3-ий этап –  привлечение к этой ситуации внимания 
общественности. Данный этап очень важен по той при-
чине, что он может сменить мнение противоборствую-
щей стороны. Тысячи женщин, которые вышли на улицы 
Москвы в знак протеста действительно могут повлиять 
на мнение тех, кто раньше считал, что аборты не нужны 
женщинам и даже они их не поддерживают. Качествен-
ное освещение протестов на информационных ресурсах 
является залогом успеха третьего этапа.

4-ый этап –  управление сознанием. Данный этап сле-
дует называть конечным результатом воздействия соци-
альных медиа и конкретного информационного ресурса. 
В данном состоянии пользователь полностью доверяет 
конкретному ресурсу, его мнение, по большей части, со-
впадает с мнением редакции и противоречия становят-
ся минимальными. Именно такого состояния добивается 
каждый информационный ресурс, так как это обеспечи-
вает максимальный охват зрителей (читателей) [2, c. 51].

На приведённом примере мы можем увидеть, как со-
циальные медиа могут повлиять на характер и тон об-
суждения политических и социальных вопросов в стра-
не. Пожалуй, после подобной демонстрации становится 
очевидным, почему в России стремятся к борьбе с ин-
формационными ресурсами по типу YouTube, так как 
на данном ресурсе содержится большое количество ин-
формации, с которой не согласна действующая власть. 
Как следствие, мы можем наблюдать увеличение бюд-
жетирования российских аналогов Rutube и VK видео. 
Мы не будем давать оценку успешности данных проек-
тов или говорить о необходимости блокировки иностран-
ных социальных медиа, так как здесь важно совершенно 
другое –  государство всё более глубоко входит в сеть Ин-
тернет для осуществления собственного контроля за об-
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щественными настроениями и политическими взгляда-
ми [1, c. 89].

Таким образом, социальные медиа выступают суще-
ственным фактором информационного пространства, 
обусловливающим процессы формирования обществен-
ного мнения. При этом общественное мнение может 
формироваться как на основе достоверной, так и иска-
женной информации. Выступая принципиально новым 
каналом коммуникации, социальные медиа ускоряют 
процесс зарождения и формирования общественного 
мнения, а также значительно расширяют коммуникаци-
онное пространство, вовлекая в процесс формирования 
общего мнения широкие массы. Мнения, публикуемые 
в социальных сетях и форумах, не всегда обладают до-
стоверным и объективным знанием, что может суще-
ственно влиять на компетентность сетевого обществен-
ного мнения. Социальные медиа воздействуют на функ-
ционирование общественного мнения, трансформируя 
его оценочную, контрольную, защитную и имиджефор-
мирующую функции.
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THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN SHAPING PUBLIC 
DISCOURSE ON POLITICS AND SOCIAL ISSUES

Khutoryansky V. E., Kokhan Zh.S.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law

This article analyzes the role of social media in shaping public dis-
course about politics and social issues. Special attention has been 
paid to demonstrating how information resources can influence pub-
lic consciousness (including for evil purposes). The process of pub-
lic opinion formation was demonstrated on various examples, which 
allows us to visually trace the processes of social media influence 
on the human mind. In addition to the above, the author demonstrat-
ed the importance of social media for the state and political power. It 
is with the influence of social media that the initiatives of the author-
ities of different states (both the European Union and the Russian 
Federation) to take under stricter control the dissemination of infor-
mation on the Internet were connected.
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Поляризация занятости и инновации: развитие социально- экономических 
последствий

Цыганкова Алина Николаевна,
аспирант ФГБОУ ВО «Московский государственный 
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Инновации традиционно рассматриваются как ключевой дви-
гатель социально- экономического прогресса с акцентом на их 
положительное влияние в исторической перспективе. Тем 
не менее, инновации не только приносят пользу, но и созда-
ют проблемы, распределяющиеся неравномерно среди раз-
личных социальных групп. Рост требований к квалификации 
в современной экономике усиливает разрыв между социаль-
ными слоями с разным уровнем образования и доходов, что 
ведет к явлению, известному как «поляризация» труда и за-
нятости. Этот процесс ускоряется автоматизацией, роботиза-
цией и цифровизацией, а переход корпораций от постоянных 
контрактов к аутсорсингу усиливает негативные последствия 
инноваций. В результате наблюдается рост безработицы, уве-
личение разрыва в доходах между различными группами насе-
ления и формирование нового социального слоя –  прекариата.

Ключевые слова: поляризация, занятость, неравенство, инно-
вации, бедность.

Технологические инновации ускорили замену неква-
лифицированной рабочей силы автоматизацией и ро-
бототехникой, что особенно затронуло беднейшие слои 
населения. Профессии, в которых люди пока не могут 
быть заменены роботами и цифровыми интерфейсами, 
остаются за такими группами населения. Эти измене-
ния затрагивают не только беднейшие слои, но и сред-
ний класс, доля которого сокращается. Этот процесс на-
зывается «поляризацией рабочих мест» [12].

Данные Международной организации труда по 118 
странам показывают рост доли временной занятости 
с 1990-х годов. К 2000 году временно занятых было 
14,6%, к 2010 году –  22,2%, а к 2019 году –  27,8%. В бога-
тых странах этот показатель составляет 15%, а в осталь-
ных –  34–35%. В строительстве и сельском хозяйстве по-
ловина работников имеет временные трудовые договоры, 
в промышленности и сфере услуг –  более четверти [3]. 
По данным «Российского мониторинга» Высшей школы 
экономики, 5,3% работников имеют случайную занятость. 
Временные контракты могут давать некоторую свободу, 
но часто это связано с ухудшением условий труда. По от-
четам МОТ, средняя заработная плата временных работ-
ников на 18–26% ниже, чем у постоянных сотрудников. 
Во многих странах временные контракты означают сокра-
щение социальных выплат, отсутствие инвестиций в обу-
чение сотрудников, постоянные проблемы с поиском ра-
боты, снижение сбережений и рост долгов, а также мень-
шую удовлетворенность работой и жизнью в целом [1].

Экономист Стэндинг Г., разработавший концепцию 
«прекариата», приводит пример японских корпораций, 
где сотрудников переводили на временные контракты 
под угрозой увольнения, не изменяя штатную структуру 
[18]. В докладе МОТ «Перспективы мировой занятости 
и социальной сферы на 2022 год» рост временной заня-
тости связывается с фундаментальными изменениями 
в организации бизнеса. Авторы доклада утверждают, 
что официальные данные занижают масштабы пробле-
мы. В 2020 и 2021 годах доля временных работников 
оставалась стабильной, но 68% работников по срочным 
контрактам в 2020 году стали самозанятыми, безработ-
ными или полностью покинули рынок труда. Их места 
заняли уволенные постоянные сотрудники [3].

Пандемия привела к отказу бизнеса от чрезмер-
но распределенных цепочек поставок и производства, 
сосредоточив внимание на гибкости. Ранее бизнес по-
лагался на аутсорсинг, но теперь акцент смещается 
на гиг-экономику, где предпочтение отдается выполне-
нию разовых задач самозанятыми работниками, жела-
тельно близкими к клиентам. Примером такого подхода 
являются интернет- платформы для поиска ремонтников, 
репетиторов и копирайтеров [23].

Авторы доклада указывают на негативные послед-
ствия такого подхода, как снижение роста производи-
тельности, недостаток инвестиций в образование и на-
выки, а также ограниченные возможности для исполь-
зования опыта сотрудников. Увеличение текучести ка-
дров приводит к росту временных и финансовых затрат 
на управление персоналом.

Информационные технологии способствуют гибко-
сти, что объясняет рост прибыли мировых IT-гигантов 
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во время пандемии. Социологи Деханова Н. Г., Суш-
ко В. А. и Холоденко Ю. А. в своем обзоре социальных 
и экономических последствий пандемии в России под-
черкивают, что реорганизация бизнеса усилила концен-
трацию власти у технологических корпораций. Внедре-
ние информационных систем и автоматизация особенно 
перспективны в сельском хозяйстве, где высокая доля 
временных работников. Однако это также усиливает по-
ляризацию рынка труда и фрагментацию трудовых от-
ношений, снижая спрос на рабочую силу и увеличивая 
депрофессионализацию занятости [2].

В докладе МОТ о социальном диалоге отмечает-
ся рост интереса к коллективным переговорам в ответ 
на отсутствие гарантий занятости во время пандемии. 
В некоторых странах рабочие добились улучшения усло-
вий труда, например, во Вьетнаме пособия при уволь-
нении были увеличены, а во Франции созданы страхо-
вые фонды на случай потери рабочих мест. В России 
в 2021 году был принят закон, регулирующий удаленную 
работу, который включает положения о запрете сниже-
ния зарплат при переходе на удаленную работу и ком-
пенсации за оборудование и интернет [3].

Профессор социологии Мичиганского университета 
Инглхарт Р. в своей книге «Культурная эволюция» опи-
сал следующий процесс: «с 1979 по 1999 год общий уро-
вень квалификации рабочей силы увеличивался благо-
даря замене низкооплачиваемых рабочих мест на хоро-
шо оплачиваемые должности, требующие более высокой 
квалификации. Это отражало долгосрочную тенденцию, 
при которой каждое поколение ожидало, что их жизнен-
ный уровень будет выше, чем у родителей. Однако по-
сле 1999 года начались экономические трудности: с 1999 
по 2012 год количество рабочих мест среднего класса 
уменьшилось, а число низкооплачиваемых и нестабиль-
ных рабочих мест значительно выросло. В то время как 
число высокооплачиваемых и высококвалифицирован-
ных рабочих мест немного увеличилось, их было зна-
чительно меньше по сравнению с предыдущим ростом 
таких должностей. Согласно оценкам, шансы 30-летних 
зарабатывать больше, чем их родители в том же воз-
расте, сократились до 51% по сравнению с 86% 40 лет 
назад» [14].

Четвертая промышленная революция 
и социальное неравенство
Анализируя результаты внедрения инноваций, важно 
учитывать распределение доходов. Преимущества от ис-
пользования мобильных телефонов и других технологий 
затрагивают всех, однако настоящими выгодоприобре-
тателями становятся акционеры компаний, таких как 
Apple, Samsung и Nokia. Большинство людей остаются 
на прежнем уровне благосостояния, что подтверждает 
гипотезу о том, что технологические инновации усиливают 
имущественное неравенство в обществе [13].

В действительности, основные выгоды от Четвертой 
промышленной революции получают те, кто вкладыва-
ет в нее свой интеллектуальный или физический капи-
тал –  новаторы, инвесторы и акционеры. Это объясняет 
растущий разрыв между теми, кто зарабатывает своим 
трудом, и теми, кто владеет капиталом, что вызывает 
разочарование у тех, кто надеется на лучшее будущее 
для своих детей [17].

Необходимо признать, что система образования 
в США перестала быть двигателем социальной мобиль-
ности. Для беднейших слоев населения вырваться из ни-
щеты становится практически невозможно. По мнению 
Бернстайна Дж., старшего научного сотрудника Центра 

по бюджетным и политическим приоритетам и главного 
экономического советника Джозефа Байдена, экономи-
ческий рост все больше становится зрелищем, где бед-
ные и средний класс остаются наблюдателями [16].

С 2000 года лишь 0,25% домохозяйств в США смог-
ли подняться по социальной лестнице из среднего клас-
са в высший, в то время как 3% домохозяйств среднего 
класса перешли в более бедные слои. Это представляет 
собой радикальное изменение по сравнению с тенден-
цией, наблюдаемой с 1970-х до 2000 года, когда многие 
семьи среднего класса становились богаче. В сочетании 
с падением реальных доходов такая поляризация нега-
тивно влияет на экономику США, особенно на потребле-
ние, которое является важным фактором экономическо-
го роста. По данным Международного валютного фонда, 
из-за этой поляризации экономика США потеряла сум-
му, эквивалентную годовым потребительским расходам. 
В целом доля среднего класса в США снизилась с 58% 
в 1970 году до 47% в 2014 году [9].

Длительное сохранение бедности через поколения 
оказывает влияние на биологию человека. Недавние 
исследования показали, что социально- экономический 
статус является важным фактором подверженности бо-
лезням. Неравенство создает постоянный стресс для 
населения, а бедность оставляет след на уровне около 
10% человеческого генома [6]. Эта динамика формиро-
валась со временем под воздействием различных фак-
торов в экономической теории и политической практи-
ке. На уровне государств доминирование неолибераль-
ной доктрины привело к минимизации государственного 
вмешательства в экономику, особенно в качестве арби-
тра. Это относится и к сфере трудового законодатель-
ства, где современные государства устанавливают лишь 
«рамочные» условия для организации труда через зако-
ны и нормативные акты, не вмешиваясь в регулирова-
ние трудовых отношений внутри корпораций, оправды-
вая это необходимостью сохранения «гибкости» на рын-
ке труда [4].

На уровне корпораций принцип экономической эф-
фективности приводит к стремлению сохранить капи-
тальные вложения и рабочие места, что приводит к от-
казу от долгосрочных контрактов и упрощению условий 
трудовых отношений: отказ от оплачиваемых отпусков 
и больничных, использование временных договоров 
вместо трудовых, введение «гоночной» заработной пла-
ты, а также перевод части работников в статус индиви-
дуальных предпринимателей [18].

Господствующая парадигма труда теперь представ-
ляет собой модель, в которой взаимоотношения между 
предприятием и работником осуществляются через се-
рию транзакций, а не через долгосрочные отношения. 
Это приводит к трудностям в нормативном регулирова-
нии и статистическом анализе трудовых отношений, по-
скольку традиционные формы связи между работодате-
лем и работником утрачивают свою актуальность [15].

Люди, состоящие в прекариате, часто заняты не-
сколькими работами из-за падения заработной платы 
и желания снизить риски. Многие из них занимаются 
«работой ради работы» –  занятиями, которые не прино-
сят дохода, но считаются необходимыми или желатель-
ными для поддержания деловых связей, чтения отчетов 
в свободное время и т.д. Это приводит к созданию «нуле-
вых контрактов», где не определены минимальные часы 
работы в неделю, и работник приглашается на работу 
только по мере необходимости работодателя.

Такие условия вызывают постоянный стресс у работ-
ников, связанный с неожиданными звонками в любое 
время или ожиданием, когда они смогут начать работу, 
чтобы заработать на жизнь. Прекариат представляет со-
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бой чрезвычайно разобщенную социальную группу, где 
его члены часто находятся в состоянии конкуренции друг 
с другом [18].

Уже в 2013 году почти половина ведущих мировых 
брендов по совокупной рыночной стоимости стала ори-
ентироваться на платформенный формат. Этот формат 
подразумевает, что корпорации владеют лишь сетевыми 
приложениями и не несут значительной ответственно-
сти за своих сотрудников. В то же время платформен-
ные компании активно собирают и монетизируют персо-
нальные данные, полученные в результате взаимодей-
ствия людей между собой или с различными элемента-
ми цифровой экономики и управления. Как указывает 
Томин Л.В, такая инфраструктура создает потенциаль-
ную угрозу усиления государственного и корпоративного 
контроля над гражданами. Деятельность платформен-
ных компаний также способствует усилению процесса 
прекаризации трудовых отношений, создавая «циф-
ровой тейлоризм», который ограничивает автономию 
и конфиденциальность работников на рабочем месте [5].

Влияние цифровизации, подчиненное технократиче-
ской логике неолиберальной модели управления в де-
мократических странах, углубляет деполитизацию отно-
шений между гражданином и государством и дисбаланс 
в отношениях между трудом и капиталом в пользу по-
следнего. Распространение контент- и медиакорпора-
ций вызывает угрозу для прав личности и гражданских 
ценностей [17]. Новые технологии создают значительно 
меньше новых рабочих мест в новых отраслях по срав-
нению с предыдущими промышленными революциями, 
что усиливает поляризацию труда и увеличивает нера-
венство между различными социальными группами.
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EMPLOYMENT POLARIZATION AND INNOVATION: 
DEVELOPING SOCIO- ECONOMIC CONSEQUENCES

Tsygankova A. N.
Lomonosov Moscow State University

Innovation has traditionally been viewed as a key driver of socio- 
economic progress, with an emphasis on its positive impact in his-
torical perspective. However, innovation not only brings benefits, but 
also creates problems that are distributed unevenly among differ-
ent social groups. Rising skill requirements in the modern econo-
my are widening the gap between social strata with different levels 
of education and income, leading to a phenomenon known as the 
“polarization” of work and employment. This process is accelerat-
ed by automation, robotization and digitalization, and the transition 
of corporations from permanent contracts to outsourcing increases 
the negative consequences of innovation. As a result, there is an 
increase in unemployment, an increase in the income gap between 
different groups of the population and the formation of a new social 
stratum –  the precariat.

Keywords: polarization, employment, inequality, innovation, pover-
ty.
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ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ. ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ. СОЦИАЛЬНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Новые медиа в контексте духовной безопасности личности

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

Развитие цифровых технологий, а именно новых медиа вызы-
вает много дискуссий по поводу безопасности их применения 
и регулярного использования современным человеком. Че-
ловеческое поклонение перед новыми медиа привело к тому, 
что фактически, современное общество стало добровольным 
пленником новых информационно- коммуникационных техно-
логий, которые осуществляют руководство человеческими по-
ступками и действиями. Необходимо задуматься о вмешатель-
стве информационных технологий в природу человека, которое 
будет только усиливаться. В настоящий момент, по мнению 
автора, в пространстве новых медиа формируется идеология 
деконструкции человеческого бытия.

Ключевые слова: духовная безопасность, духовность, но-
вые медиа, социальные сети, информационное общество, 
информационно- коммуникационные технологии.

Духовная безопасность личности непосредствен-
но связанно с информационными потребностями в со-
временном обществе. Социальные сети, мессендже-
ры, цифровые игры и другие «новые медиа» 1 стали 
неотъемлемой частью жизни практически каждого со-
временного человека. Преимущество новых медиа 
в информационно- коммуникационной области невоз-
можно оспаривать, современный человек активно ис-
пользует информационные технологии в различных сфе-
рах жизнедеятельности. В настоящее время существует 
достаточно много научных работ в области информаци-
онных технологий и средств массовых коммуникаций, 
где исследователи аргументируют ценность и позитив-
ное использование новых медиа в информационном об-
ществе. В то же время в современной науке недостаточ-
но социально- гуманитарных исследований, где бы рас-
сматривалось использование новых медиа в контексте 
трансформации духовного состояния личности и оцен-
ки негативного влияния новых медиа на формирование 
социокультурных ценностей и устоявшихся социальных 
коммуникаций в рамках духовной безопасности. В на-
стоящий момент все эти вышеперечисленные аспек-
ты остаются малоизученными. Современное общество 
в большей степени подвержено комфорту, накопитель-
ству и материалистическим потребностям, а определен-
ная часть социума отвергает духовную ипостась чело-
века.

Все же новые средства информации и коммуникации 
или так называемые новые медиа, по мнению большин-
ства общества, стали важным и необходимым устрой-
ством создания, передачи и получения социальной ин-
формации, главным ресурсом межличностных и группо-
вых коммуникаций, механизмом интеграции социума, 
а также инструментом самореализации и самовыраже-
ния личности.

Так ли это на самом деле?
В информационном обществе новые медиа кар-

динально изменили жизнь современного человека. 
Еще никогда человек не тратил столько своего време-
ни и не был так активно вовлечен в виртуальный мир 
в ущерб своей частной, семейной и личной жизни. Ни-
когда еще за всю историю человек, используя различ-
ные орудия труда и инструменты, не менял своего от-
ношения к пространству и времени, мировосприятию, 
межличностным коммуникациям, сопричастности к сво-
ему бытию, к природе и в целом к духовной жизни. Еще 
не было ранее у человечества таких технологий, кото-
рые по своим масштабам оказывали бы воздействие 
на все сферы жизнедеятельности общества и, по сути, 
создавали фундамент нашего бытия.

Лоббисты продвижения цифровых технологий пыта-
ются внедрять новые медиа во все сферы жизнедеятель-
ности современного человека, особенно это касается ду-

1 Под «новыми медиа» можно понимать различные 
информационно- коммуникационные площадки в сети Интер-
нет. Это высокотехнологичные интернет- ресурсы, обладаю-
щие конвергентностью, к ним в первую очередь относятся раз-
личные Интернет- СМИ, социальные сети, мессенджеры, блоги, 
видеоигры и другие онлайн- ресурсы, которые являются техни-
ческими средствами создания, передачи и обмена социальной 
информацией.
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ховной сферы, преимущественно в культуру, науку, об-
разование, области социального и политического управ-
ления. Даже в такой традиционной сфере, как религия, 
активно используются социальные сети и другие совре-
менные средства информации и коммуникации.

«Быстрое  развитие  информационно- коммуника-
ционных  технологий  сопровождается  повышением  ве-
роятности возникновения угроз безопасности граждан, 
общества и государства» [1].

Стремительное развитие индустрии информацион-
ных технологий в сфере новых медиа оказывает воз-
действие на духовную безопасность личности, возни-
кает потребность в проведении научных исследований 
по данной проблематике. Необходимость критически ос-
мыслить использование новых медиа в современном об-
ществе достаточно актуальна, по причине вероятности 
возникновения экзистенциональных угроз для личности.

Духовная безопасность личности как составляющая 
личностного уровня национальной безопасности вклю-
чают элементы социокультурной, духовно- нравственной, 
идеологической, психологической и религиозной безо-
пасности. Под духовностью личности можно понимать 
нацеленность и ориентацию личности на общечеловече-
ские ценности и национальные традиции, многогранное 
саморазвитие и образование, активную социальную по-
зицию, устремленную к общественно- полезной деятель-
ности по созданию материальных и духовных ценностей. 
Духовность личности регламентируется в первую оче-
редь ролью традиционных ценностей, которые преобла-
дают в обществе.

Духовные аспекты безопасности личности характе-
ризуется стабильностью и устойчивостью духовного со-
стояния человека при воздействии на него деструктив-
ной информации. Такое состояние защищенности долж-
но гарантировать личностное саморазвитие, построен-
ное на основе традиционных ценностей и национальной 
культуры, морально- нравственных качеств личности 
и приоритета духовного над материальным. Неуязви-
мость личности от информационных угроз в духовной 
сфере определяется общим состоянием национальной 
безопасности общества и государства. В современном 
мире «медиа» уже давно превратились в информацион-
ное оружие, которое воздействует на безопасность лич-
ности, общества и государства.

Существует точка зрения, что нет плохих новых ме-
диа, все зависит от того, как человек использует совре-
менные цифровые технологии в информационном про-
странстве. В то же время активный пользователь соци-
альных сетей и мессенджеров со временем становится 
зависим от информационных технологий. Так, попадая 
в пространство новых медиа и оказываясь в цифровом 
мире, человек в конечном счете параллельно становится 
виртуальной личностью, порой даже с другими жизнен-
ными интересами и ценностями, чем в реальном мире.

В настоящий момент новые медиа стали выполнять 
функции посредника для реализации определенных це-
лей и задач. Так, в связи с активным развитием онлайн- 
бизнеса теперь уже стало невозможно заниматься по-
купками или продажами определенных товаров и ус-
луг вне сети Интернет, а именно, торговля происходит 
преимущественно на площадках новых медиа, где су-
ществует привлекательная среда для мошенничества. 
В сфере трудовых отношений корпоративные правила 
некоторых организаций обязывают сотрудника круглосу-
точно находиться на связи с работодателем, используя 
технологии социальных сетей и мессенджеров. Такой 
вид беспрерывной коммуникации может оказывать пси-
хологическое давление на работника, который постоян-
но находится в ожидании служебного информационного 

сообщения. В сфере оказания разного рода администра-
тивных услуг действует обязательная регистрация на ин-
формационных Интернет- порталах. В сфере среднего 
и высшего образования существует принудительная ре-
гистрация в социальных сетях и сообществах мессен-
джеров каждого учебного заведения. Вопросы внедре-
ния геймификации, такой как использование цифровых 
игр в процессе обучения, также вызывают много дискус-
сий о возможных негативных последствиях, влияющих 
на интеллектуальное развитие обучающихся, что пре-
пятствует формированию логического и критического 
мышления школьников и студентов.

Таким образом, уже само общество добровольно 
принимает такие «коммуникационные нормы и прави-
ла», и сам человек в активном режиме и с большим удо-
вольствием использует новые средства коммуникации 
и информации во всех сферах жизни. Тотальная циф-
ровая коммуникация в первую очередь выгодна пред-
ставителям бизнеса, которые занимаются разработкой 
и реализацией новых информационных технологий или 
получают материальную прибыль от производимого 
контента. Власть и работодатели тоже заинтересованы 
в эффективном управлении социумом и активно внедря-
ют новые медиа- технологии в сферы государственно-
го и социального регулирования. Различные институты 
гражданского общества, продвигая свои интересы, ис-
пользуют социальные сети и мессенджеры, распростра-
няют социально- политический контент с целью влияния 
не только на общество, но и на такие подконтрольные 
государству сферы, как образование, медицина, наука 
и культура. Все это происходит якобы в целях модер-
низации и сокращения так называемого цифрового не-
равенства под предлогом, что каждый гражданин име-
ет равный доступ к информации. Каждый человек те-
перь считает своим долгом и обязанностью иметь доступ 
ко всем медиаресурсам и средствам информации и ком-
муникации, которые его интересуют. Уже практически 
не существует в России граждан, не имеющих доступ 
к глобальному информационному пространству, где, 
к сожалению, доминирует в большей части западный 
контент, продвигающий антироссийские идеи и «новые 
либеральные ценности».

«По политическим причинам пользователям сети Ин-
тернет  навязывается  искаженный  взгляд  на  историче-
ские факты, а также на события, происходящие в Рос-
сийской Федерации и в мире» [1].

Можно предположить, что такое цифровое господ-
ство западных площадок и доминирование англосак-
сонского контента в глобальном информационном про-
странстве ведет к разрушению традиционных устоев 
российского общества в целях управления мировоззре-
нием граждан России.

Цифровое господство выражается и в форме посто-
янного сбора, обработки и анализа данных, с помощью 
которых можно контролировать и управлять человеком 
и социумом. Так, определенная часть пользователей со-
временных гаджетов интуитивно поддается якобы оздо-
ровительным цифровым программам, которые собира-
ют и анализируют данные о здоровье и физическом со-
стоянии человеке. Теперь современный гаджет со сво-
ими приложениями владеет практически всей личной 
информацией о своем пользователе, включая биометри-
ческие данные. Дети и подростки в настоящее время на-
ходятся под регулярным цифровым контролем, в резуль-
тате по мере взросления возникает снижение самосто-
ятельности, теряется ощущение независимости, все это 
влияет на духовное становление и развитие личности. 
Определить географическое или физическое местопо-
ложение человека в данный момент не составляет труда, 
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с помощью GPS и различных топографических приложе-
ний существует возможность отслеживать человека, его 
маршрут практически в любой точке мира.

В связи с этим активно развивается такое 
информационно- аналитическое направление, как OSI-
NT (Open Source Intelligence Methods and Tools). Мини-
стерство обороны США определяет OSINT следующим 
образом: «Разведка с открытым исходным кодом (OSI-
NT) –  это разведка, которая производится на основе об-
щедоступной информации и собирается, эксплуатирует-
ся и распространяется своевременно для соответствую-
щей аудитории с целью решения конкретной задачи». 
90 процентов полезной информации, получаемой разве-
дывательными службами, поступает из открытых источ-
ников. Сайты социальных сетей, мессенджеры и другие 
средства массовой информации и коммуникации откры-
вают многочисленные возможности для сбора информа-
ции о человеке [2].

Активно развиваются и негосударственные 
информационно- аналитические структуры, которые за-
нимаются разведкой данных из социальных сетей, мес-
сенджеров и других новых медиа.

Коммуникативное пространство современного чело-
века все больше насыщено виртуальными отношениями 
в социальных сетях и мессенджерах. Все меньше кон-
тент традиционных СМИ оказывает влияние на челове-
ка, так как значительную часть своего времени он прово-
дит социальных сетях, где получает огромные массивы 
информации, как правило, некачественной и недосто-
верной. Все это происходит в ущерб реальному меж-
личностному общению и потерей времени. Складывает-
ся парадоксальная ситуация: человек, выстраивая свои 
отношения на площадках социальных сетей, имеет мно-
го виртуальных друзей, но в реальной жизни он оказы-
вается в одиночестве. В социальных сетях для опреде-
ленной категории людей существует возможность якобы 
самоутверждаться в глазах своего сообщества, подпис-
чиков, публично высказывать свое мнение на опреде-
ленные социально- политические, экономические и быто-
вые проблемы, не стесняясь рассказывать частные под-
робности из своей личной жизни, афишировать мнимые 
достижения, рекламировать свои негативные поступки 
и заявлять о своей успешности.

Все чаще в пространстве социальных сетей правоох-
ранительные органы отмечают радикальную и деструк-
тивную информационную деятельность, которая продви-
гает идеологию насилия и радикализма, пропагандирует 
идеи экстремизма и терроризма. На площадках социаль-
ных сетей структуры правопорядка регулярно выявляют 
преступные интернет- сообщества, где рекламируются 
идеи массовых и серийных убийств, влечение к смер-
ти, популяризируется сатанизм и различные псевдоре-
лигиозные секты. В пространстве новых медиа активно 
продвигаются деструктивные идеи и смыслы, обесце-
нивающие традиционные ценности, формирующие у об-
щества порочные представления о человеческом бытии. 
Под действием такого деструктивного контента у поль-
зователей социальных сетей, особенно молодежи, про-
исходит переоценка традиционных ценностей и смысла 
человеческого бытия, складываются впечатления опас-
ности и угрозы для собственной жизни, формируется 
недоверие к государству, органам власти и обществу. 
На площадках новых медиа заинтересованные зарубеж-
ные антироссийские структуры отслеживают и вербуют 
людей с уже сформировавшими деструктивными взгля-
дами с целью дальнейшего их использования в объек-
тивной реальности для дезорганизации российского об-
щества и государства. Анонимность и обезличивание 

в социальных сетях приводят к росту противозаконных 
действий в реальном мире.

«Анонимность,  которая  обеспечивается  за  счет  ис-
пользования информационно- коммуникационных техно-
логий,  облегчает  совершение  преступлений,  расширя-
ет возможности для легализации доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма, рас-
пространения наркотических средств и психотропных ве-
ществ» [1].

Социальные сети, мессенджеры, цифровые видеои-
гры, различные видеохостинги могут представлять со-
бой новый тип мощного информационного оружия, на-
правленного против духовной безопасности личности, 
общества и государства. Стоит отметить тот факт, что 
самые авторитетные и популярные в мире социальные 
медиа, часть из которых признана экстремистскими 
и их деятельность запрещена на территории РФ по ре-
шению суда, полностью контролируются западными ан-
тироссийскими корпорациями. По заявлению Павла Ду-
рова, владельца мессенджера Тelegram, западные кор-
порации, такие как Apple, Google, ограничивают контент 
телеграм- каналов и регулярно угрожают блокировкой 
приложений.

«Когда дело доходит до свободы слова, эти две плат-
формы могут, по сути, подвергать цензуре все, что вы 
можете прочитать на своем смартфоне», –  сказал Дуров. 
По его словам, Apple и Google «ясно дают понять», что 
в случае если мессенджер не будет соблюдать правила, 
которые установили корпорации, то его могут удалить 
из магазинов приложений. В результате доступ к нему 
потеряет большая часть населения мира» [3].

Пространство новых медиа превратилось в поле бит-
вы, где проводятся информационно- психологические 
операции за человеческие души. Так, на платформах 
«Meta» 1 и «свободной» энциклопедии Wikipedia.org в от-
ношении России развязана крупномасштабная инфор-
мационная вой на, где происходит дискредитация поли-
тического и военно- политического руководства России, 
ее Вооруженных сил, осуществляется фальсификация 
российской истории, продвигаются нетрадиционные 
ценности, постоянно акцентируется внимание на «дик-
таторский» политический режим в России. На площад-
ках западных социальных сетей происходит блокировка 
пользователей, если их политическая и гражданская по-
зиция имеет пророссийскую точку зрения.

Особо стоит выделить зарубежные цифровые виде-
оигры, которые можно отнести к новым медиа, техни-
чески они связаны со смартфонами и сетью Интернет. 
Существует статистика, где показано, что видеоигры 
занимают много времени в жизни современного чело-
века. Сами разработчики получают огромную прибыль, 
распространяя видеоигры по всему миру. Современные 
цифровые видеоигры –  это уже новые средства массо-
вой информации и коммуникации, объединяющие целые 
сообщества игроков со своими ценностями и идеологи-
ей, которые продвигают разработчики игр.

«Видеоигры давно используются странами НАТО для 
военной пропаганды. Этот инструмент позволяет при-
вить многим людям (в основном молодежи), что убивать 
русских –  это увлекательно» [4].

«Русским предложили сыграть в дьявола: Самая ру-
софобская компьютерная игра «Индика» позициониро-
вана не просто как игра, выпущенная врагами России, 
а как игра, открыто проповедующая ненависть к России 
и Православию, причем именно в связи с СВО» [5].

1 Признана экстремистской организацией в России, ее дея-
тельность запрещена на территории РФ по решению суда.
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информационных, так и когнитивных операций, явля-
ющихся частью гибридной вой ны, которую Запад раз-
вязал против России. Когнитивные и информационные 
операции имеют существенные временные различия. 
Так, когнитивные операции тождественны получению 
образования и просвещения общества, которое требу-
ет длительного времени, чтобы добиться определенного 
результата в сознании личности. Примером служит при-
знание частью современного общества нетрадиционных 
ценностей, экологических движений, культуры потребле-
ния, полной свободы и независимости от морали, дис-
циплины и гендерной идентичности. Информационные 
операции, которые проводятся через социальные сети 
и другие новые медиа, действуют краткосрочно, в фор-
ме периодических инфоатак, возможна и волна в ви-
де периодических информационных сообщений. Тех-
нологии пропаганды, дезинформации, рекламы и свя-
зей с общественностью являются основными методами 
и способами воздействия на общество в пространстве 
новых медиа. Информационные операции на площадках 
социальных сетей в большей части проводятся с привле-
чением лидеров общественного мнения, что дает воз-
можность манипулировать массами, управлять эмоция-
ми и чувствами подписчиков.

В информационном обществе человек, используя но-
вые медиа и современные цифровые технологии, карди-
нально изменил свое отношение к пространству и вре-
мени. Новые медиа уменьшают пространственные и вре-
менные интервалы. Если мы находимся на удалении 
от людей или вещей, у нас появилась возможность сра-
зу улицезреть или выполнить определенное действие, 
не перемещаясь в пространстве и не теряя свое время. 
Такое отношение к пространству и времени, ощущение 
которого в некоторой степени не регулирует и не ограни-
чивает человека, создает у него искаженное восприятие 
действительности в отношении его прав и свобод, все-
силия, господства и могущества. У человека появляется 
чувство вездесущности, то что он может присутствовать 
везде и всегда. Так, например, виртуальная межличност-
ная коммуникация на самом деле не исключает про-
странство, цифровое межличностное контактирование, 
создает расстояния другого типа. Отсутствие движения 
в пространстве не устраняет фактическое пространство, 
такие виртуальные контакты повышают ощущение изо-
ляции личности от общества. Да и недостаток ожидания 
отнимает у человека как радостные ощущения будущей 
встречи, так и терпение, и выдержку.

По мнению многих исследователей, технический про-
гресс, особенно в области информационных технологий, 
способствует повышению качества жизни современно-
го человека, а время, которое в жизни человека игра-
ет важную роль, будет освобождаться исключительно 
в интересах человека. Получается обратный эффект, 
чем сильнее развиваются и быстрее работают новые 
средства информации и коммуникации, тем больше че-
ловеку не хватает времени как при выполнении своих 
функциональных обязанностей на работе, так и в до-
машней обстановке. Новые медиа выстраивают новую 
структуру образа жизни для современного человека, ко-
торый постоянно находится в состоянии нехватки време-
ни и не может регулировать жизненный ритм и контроль 
своего бытия.

В пространстве новых медиа параллельно сформи-
ровалось виртуальное общество, где личность инте-
грирована в цифровой мир, постоянно находится в со-
стоянии включенности и является неким человеческим 
приложением, но для духовного развития личности не-
обходимо уединение и спокойствие. К сожалению, со-

циальные коммуникации в пространстве новых медиа 
стали для современного человека его продолжением, 
его частью, его вторым организмом, большинство людей 
уже не представляют своей жизни без общения в соци-
альных сетях и мессенджерах. Человек в информацион-
ном обществе находится в зависимости от получаемой 
информации: сообщений, «лайков» в социальных сетях 
и мессенджерах, интуитивно и регулярно проверяя свой 
гаджет. Поглощенная в цифровые коммуникации лич-
ность находится под воздействием образов и смыслов, 
которые ей навязывают в интернет- пространстве, расце-
нивая свое виртуальное нахождение как естественную 
среду жизни. В глобальном информационном простран-
стве ценности становятся неделимыми, а идентичность, 
к сожалению, разрушается. Складывается ситуация, что 
для активного пользователя социальных сетей и мессен-
джеров важна в первую очередь коммуникация, потреб-
ность и зависимость от общения, а потом уже содержа-
ние. У активного пользователя новыми медиа возника-
ют тревожность и беспокойство, если у него по каким-то 
причинам нет возможности участвовать в коммуника-
ции.

Новые медиа ограничивают и личную жизнь, ча-
сто в семьях существуют конфликты из-за невнимания 
к членам своей семьи и недостаточного реального, тра-
диционного человеческого общения, особенно это каса-
ется пользователей различных цифровых игр в Интерне-
те, где человек, погружаясь в игровой процесс, отклю-
чается от всего окружающего мира. Такой человек все 
реже общается в реальном мире, создает свой собствен-
ный виртуальный мир со своими потребностями и жела-
ниями, где для него не существует требований и огра-
ничений в социальных коммуникациях, в своем мире он 
ощущает себя властелином и хозяином. Пространство 
новых медиа не является «глобальной деревней», о ко-
торой писал исследователь Маршал Маклюэн [6]. Это 
всего лишь совокупность собственных воображаемых 
миров, которые сформировали для себя активные поль-
зователи современных цифровых медиа. В результате 
такие социальные коммуникации в цифровом простран-
стве могут носить разрушительный характер для духов-
ного состояния личности.

Таким образом, развитие цифровых технологий, 
а именно новых медиа вызывает много дискуссий по по-
воду безопасности их применения и регулярного исполь-
зования современным человеком. Рассуждая о человеке 
как о властителе природы, можно предполагать, что в ре-
альности мы не можем влиять на нее, и чем больше че-
ловек создает новых информационных технологий, тем 
сильнее техника доминирует над личностью, подавляя 
ее саму и принуждая использовать современные техно-
логии, особенно в информационно- коммуникационной 
сфере. Человеческое поклонение перед новыми медиа 
привело к тому, что фактически, современное общество 
стало добровольным пленником новых информационно- 
коммуникационных технологий, которые осуществляют 
руководство человеческими поступками и действиями. 
Новые медиа создают ложное представление о том, что 
права и свобода человека и гражданина расширились, 
ведь на самом деле информационные технологии лиша-
ют свободы современного человека, если он находится 
от них в зависимости.

Трансформация и модернизация современного циф-
рового общества в связи с развитием новых информа-
ционных технологий будут продолжаться, но несмотря 
на это, необходимо разумно контролировать и ограни-
чивать потребность личности и общества в неконтро-
лируемом использовании новых средств информации 
и коммуникации, особенно если существуют угрозы воз-
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никновения негативных последствий в духовной сфере. 
Свободный, неконтролируемый доступ к деструктивной 
информации на площадках различных социальных ме-
диа создает угрозу духовной безопасности личности 
и понижению интеллектуальных способностей человека. 
Социальная информация, которая формируется и рас-
пространяется на площадках социальных сетей и дру-
гих новых медиа, к сожалению, имеет низкий уровень 
духовности. Такое неконтролируемое использование но-
вых медиа со временем может изменить саму природу 
бытия человека.

В целях духовной безопасности и недопущения вли-
яния деструктивного контента на сознание граждан 
России необходимо системно заниматься исследовани-
ями в области применения новых средств информации 
и коммуникации, где должно учитываться стимулирова-
ние междисциплинарных научных работ в сотрудниче-
стве гуманитарных и технических специалистов. Целями 
таких совместных научных исследований должно стать 
безопасное информационное пространство, формируе-
мое на площадках новых медиа, культура использова-
ния современных гаджетов и новых информационных 
технологий в интересах духовного развития личности. 
Необходимо выявление и диагностирование угроз, свя-
занных с новыми информационными технологиями в об-
ласти массовой информации и коммуникации с целью их 
демонстрации тем, кто необдуманно продвигает и вне-
дряет новые медиа во все сферы жизнедеятельности 
человека. Обеспечение духовной безопасности в про-
странстве новых медиа должно быть направлено на со-
хранение и укрепление духовно- нравственных ценно-
стей, выявление и купирование современных консциен-
тальных внутренних и внешних угроз в духовной сфере.

В современных условиях, учитывая информацион-
ные потребности общества, новая цифровая среда оби-
тания человека достаточно сложна и противоречива, она 
оказывает сильное влияние на духовное становление 
личности, способствуя не только ее развитию, но и раз-
рушению. Неконтролируемое использование человеком 
новых медиа привело к тому, что они стали частью его 
анатомии и инструментом мышления. Здесь уже необ-
ходимо задуматься о вмешательстве информационных 
технологий в природу человека, которое будет только 
усиливаться. В настоящий момент в пространстве новых 
медиа формируется идеология деконструкции человече-
ского бытия.
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NEW MEDIA IN THE CONTEXT OF PERSONAL 
SPIRITUAL SECURITY

Artemyev A. A.
Bauman Moscow State Technical University

The development of digital technologies, namely new media, caus-
es many discussions about the safety of their application and regu-
lar use by modern man. Human worship of new media has led to the 
fact that, in fact, modern society has become a voluntary captive of 
new information and communication technologies that guide human 
actions and deeds. It is necessary to think about the interference of 
information technologies in human nature, which will only increase. 
At the moment, according to the author, in the space of new media, 
an ideology of deconstruction of human existence is being formed.
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Слова имеют сакральную власть над нами, их часто принима-
ем на веру и оказываем безграничный кредит доверия. С их 
помощью можно написать и произнести неограниченное коли-
чество фраз, выразить истину или ложь. В статье осуществля-
ется философско- лингвистический анализ слова, как части 
знаковой системы языка, несущего определенную информа-
цию. Выделяется генезис, возникшей в рамках античной фило-
софии лингвистической проблематики языка, слова. Для одних 
философов слова выступали отражением конкретных предме-
тов и содержали определенное значение, смысл, а для других 
(лингвистов) слова использовались как языковые игры.

Ключевые слова: язык, слово (имя), именование, значение, 
смысл, софист, лингвистика, философия.

Актуальность темы вызвано тем, что мы живем 
в «мире языка». Без него человек не может обойтись 
ни в повседневном бытовом общении, ни в научном по-
иске истины. Интерес к языку активизируется в услови-
ях постнеклассической науки. Вводятся новые понятия, 
требующие обоснования своего значения. Усиливают-
ся межнациональные и межгосударственные связи, что 
значительно повышает роль лингвистической культу-
ры. Язык становится самостоятельным предметом ис-
следования многих дисциплин. Его анализируют линг-
висты и логики, психологи и семиотики, культурологи 
и философы. Пристальное внимание стало обращать-
ся на выявление значений, смысловых выражений сло-
ва, его возможные интерпретации. Практическое ис-
пользование языка потребовало обратиться к генезису 
философско- лингвистического анализа слова, который 
осуществили античные мыслители.

Каждый из нас испытывал состояние, когда выска-
занное суждение не в полной мере отвечало нашей мыс-
ли. Не всегда нас понимают, и мы не раз находились 
в ситуации, когда не могли уловить смысл речи свое-
го оппонента. Подобные сложности вербального выра-
жения были подмечены еще античными философами. 
Сложилось философское направление –  софисты. Это 
были первые лингвисты, обратившие внимание на тон-
кости использования слова. Увлекаясь риторикой, софи-
сты не могли не обнаружить, что сложность оформле-
ния мысли в нужную словесную форму может привести 
к парадоксальным выводам. Парадоксы (от греч. para-
doxos –  неожиданность, странность) –  это противоречия, 
возникающие в вербальных формах выражения сужде-
ний. Парадоксальные предложения одновременно нечто 
утверждают и отрицают, содержат в себе правду и ложь, 
что приводит к заблуждению. Как можно прокомменти-
ровать следующее утверждение: «Я всегда лгу». Что 
здесь истина, а что ложь? Известен парадокс «Брадо-
брей»: Парикмахер бреет всех, кто не бреется сам. Мо-
жет ли он брить самого себя?

Философ Протагор один из первых в истории язы-
кознания обратился к анализу грамматического строя 
слова, выделил категорию рода, четыре вида высказы-
вания: вопрос, ответ, поручение, просьба. В то же вре-
мя, будучи софистом, не признавал сложившуюся в ан-
тичный период концепцию «именований», согласно ко-
торой в мышлении возникает словесный образ обозна-
ченной вещи. Его известный афоризм гласит: «Человек 
есть мера всем вещам». Из подобного тезиса следовали 
определенные выводы. Поскольку люди индивидуаль-
ны, отличаются мировоззренческим, культурным уров-
нем, то не может быть для всех объективного знания. 
Как каждый нечто чувствует, так оно и есть на самом 
деле. Все есть таким, каким оно нам кажется. Об одном 
и том же можно сказать что-то одно, и одновременно –  
нечто иное, противоречащее первому утверждению.

Важные для лингвистики грамматические проблемы 
софистами стали подменяться чисто прагматическими 
соображениями: любыми аргументами обосновать пра-
воту своего высказывания, добиться превосходства над 
своим противником. В этих целях в дискуссиях широ-
ко использовались так называемые софизмы (от греч. 
sophisma –  хитрая выдумка, уловка). Софизмы имеют 
внешне правильную форму построения слов, но содер-
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жат заведомо неверный вывод. До нас дошли некоторые 
софизмы. Например: «Вор не испытывает желания воро-
вать что-то дурное; приобретение чего-либо хорошего –  
благое дело; стало быть, вор занимается благим делом» 
Первоначальное уважительное отношение со стороны 
граждан к софистам как учителям «мудрости» падало. 
Неблаговидные приемы показывали, что софист ищет 
корысти от мнимой, а не действительной мудрости. Для 
него важно казаться исполняющим дело мудрого, чем 
действительно его исполнять. Позиция человека знаю-
щего состоит в том, чтобы четко выстраивать свои до-
воды и выслушивать аргументы других, говорить правду 
и уметь уличать лжеца [1, с. 535].

Подвергая критике некорректные софистические 
приемы, Платон творчески анализировал лингвисти-
ческую тематику, которая зародилась в рамках фило-
софских систем, но стала представлять свой самосто-
ятельный предмет исследования –  слово, язык. Более 
существенные словесные нарушения происходят в ходе 
обоснования суждений и выдвижения умозаключений. 
Их причины определяются онтологическими, гносеоло-
гическими, семантическими, грамматическими и други-
ми ошибками использования языка, его соотношения 
с мышлением. Онтологические основания заключаются 
в том, что слова имеют свою зависимость от объектив-
но существующих вещей, которые фиксируются в языке.

В работах Платона «Федон», «Кратил» рассматрива-
ются вопросы о грамматическом значении слова, кри-
тически анализируются разные позиция использования 
имен. Так, с точки зрения софиста «нет иной правиль-
ности имен, кроме этой: я могу называть любую вещь 
одним именем, какое я установил, ты же –  другим, какое 
дал ты. То же самое я наблюдаю и в городах –  иногда 
одни и те же вещи в каждом городе называются особо, 
у одних эллинов не так, как у других, и у эллинов не так, 
как у варваров» [3, с. 615]. В таком случае, иронизирует 
Сократ, я могу называть лошадь человеком, а челове-
ка –  лошадью.

Иную позицию соотношения между предметом и име-
нем выдвигали сторонники договорной концепции. Я об-
щался со многими людьми, отмечает философ Гермоген, 
но они «ни разу меня не убедили, будто правильность 
имени есть что-то другое, нежели договор и соглаше-
ние… Ведь мне кажется, какое имя кто чему-либо уста-
новит, такое и будет правильным…Ни одно имя никому 
не врождено от природы, оно зависит от закона и обычая 
тех, кто привык что-либо так называть» [3, c. 614].

Сократ, принимая обе позиции, отмечает, что между 
словами и обозначаемыми предметами следует нахо-
дить внутреннюю связь. Давать имена нужно в соответ-
ствии с природой вещей, а не так, как нам заблагорас-
судится. Сами вещи имеют некую собственную устой-
чивую сущность безотносительно к нам и независимо 
от нас [3, с. 618]. С точки зрения Сократа, имя дается то-
му, чему подражают. Если художник использует краски, 
то человек использует звуки, слоги и примеряет их к ве-
щам: то к одной вещи, то к другой. Мы соединяем слоги, 
из которых уже будут состоять слова и выражения. Нуж-
но также различать гласные, безгласные и беззвучные. 
Посмотреть сколько есть различных видов гласных. «Хо-
рошенько все это рассмотрев, нужно уметь найти для ка-
ждой [вещи] наиболее соответствующее ей [имя]: либо 
одно слово связать с одной вещью, либо отнести к этой 
вещи смесь из многих слов» [3, с. 662]. По мысли Плато-
на, одни имена составлены из более первичных, а дру-
гие являются первыми. Первичные имена образуются 
по моделям мира, чувственного его восприятия. Обра-
зование производных имен происходит с соблюдением 
ряда правил: добавлением, вставкой или изъятием звука 

или тона, сокращением до слова целого речения, слово-
сочетанием, описательным именованием и т.д.

Важный вклад в философско- лингвистическую про-
блематику языка вносит Аристотель. У каждого разум-
ного человека не вызывает сомнение, отмечает Ста-
гирит, что в ходе наших размышлений мы используем 
не сами вещи, а их идеальные копии –  слова. Слово –  это 
вербальный знак языка, определяющий данный предмет 
и несущий о нем информацию. Слова выступают «заме-
нителями» вещей, их названием (именем). Благодаря 
именам мы постигаем суть вещей. В результате субъек-
тивного использования слов, одни высказывания могут 
претендовать на правдивость, а другие, не будучи ими, 
лишь кажутся таковыми. Подобное заблуждение, рас-
суждает Аристотель, можно наблюдать и в повседнев-
ной жизни. Ведь поведение одних людей действительно 
безукоризненное, у других –  это только видимость. Одни 
люди красивы своей красотой, а другие только кажут-
ся красивыми, потому что прихорашиваются. Таким же 
образом одни словесные утверждения и опровержения 
действительно выверены, а другие нет, но кажутся таки-
ми, не будучи ими [1, с. 535–536].

Критическое отношение к софистике сопровожда-
лось у Аристотеля анализом языка, как с философской 
точки зрения, так и с лингвистической. С философских 
позиций анализа языка им создается наука о законах 
правильных формах мышления. Они позволяют выяв-
лять возможные парадоксы, софизмы и иные приемы, 
нарушающие доказательную логику высказывания. Фи-
лософ указывает на закон тождества, согласно которо-
му размышление невозможно, если не мыслить каждый 
раз что-нибудь одно. Закон непротиворечивости основы-
вается на доводе, что два несовместимых друг с другом 
суждений не могут быть одновременно истинными; как 
минимум одно из них ложно. Согласно закону исключен-
ного третьего, если в одном из двух выражений что-ли-
бо о предмете утверждается, а во втором отрицается –  
одно из них обязательно истинно. Законы мышления 
выступают предпосылкой к объективной правильности 
рассуждений, которые становятся возможными при ус-
ловии, если предметы, их взаимосвязи более или менее 
адекватно отражаются в мыслительной деятельности 
и фиксируются словом в логике понятий. Конечно, люди 
неосознанно использовали логические законы задолго 
до того, как их Стагирит выделил, обосновав возмож-
ность рационального применения в процессе построения 
доказательств. Мыслительная деятельность дана чело-
веку разумному в виде его способности. Однако, усвоен-
ная стихийно, она и в простых ситуациях может показать 
свою несостоятельность.

Аристотель показывает определенную языковую 
последовательность действий: слово –  предложение –  
речь. Слово-имя и речь не произносятся произвольно, 
а вызывают к жизни какую-либо операцию с реальными 
или воображаемыми вещами. Речь предполагает не про-
сто констатацию отдельных слов, их взаимосвязь, но ду-
ховную деятельность живого языка, который выступает 
мировидением, связкой между внешним миром и вну-
тренним –  миром субъекта. Речевая деятельность вклю-
чает в себя отношение людей к природе и друг к другу, 
и предстаёт как соединение индивидуальных восприя-
тий с общей человеческой лингвистической культурой. 
Значение слова должно быть по содержанию одинако-
вой для всех людей. Однако в вербальном языке слово 
может иметь несколько значений, что во многом вызвано 
несоответствием между вещами и их именами. Это не-
соответствие, поясняет Аристотель, состоит в том, что 
количество вещей множество, а число имен-слов в чело-
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веческом арсенале ограниченно. Поэтому одно и то же 
слово может иметь разное значение [1, с. 536].

С точки зрения лингвиста, Аристотель использовал 
логику в исследования языкознания, заложил основы 
греко- латинского грамматического искусства. Им рас-
сматривается слово как знак, обладающий значением, 
обращается внимание на основные грамматические 
единицы в системе предложений. Речь в целом имеет 
следующие части: букву, слог, связку, член, имя, глагол, 
отклонение, высказывание. Буква (stoikheion) есть не-
делимый звук, но не всякий, а такой, из которого может 
явиться звук осмысленный (phōnē synetē): ведь и у жи-
вотных есть неделимые звуки, но ни одного из них не-
возможно называть буквою. Буквы, с точки зрения Ари-
стотеля, делятся на гласные, полугласные и безгласные. 
Устанавливаются общие значения слов, по которым они 
соединяются, и с точки зрения логики образуют пра-
вильные или неправильные суждения. Аристотелем вы-
деляются слова (имена) простые, сложные, вспомога-
тельные, т.е. служебные. Простым он называет то сло-
во, которое слагается из не имеющих самостоятельного 
значения частей, например, «земля». Что касается имен 
сложных, то одни состоят из части, имеющей самостоя-
тельное значение, и не имеющей его, но имеющей или 
не имеющей значение не в самом имени; другие состоят 
из частей (только), имеющих значение. Слова общеупо-
требительные, глоссы, метафоры, украшения речи. Сло-
ва вновь составленные. Слова сокращенные и изменен-
ные [2, с. 667–668].

Философско- лингвистический анализ языка, осу-
ществленный античными мыслителями, остается весь-
ма актуальным. Изложенная ими теория «именований» 
содержит важный философский вывод: «кто знает име-
на, тот знает и вещи». Показывается соотношение меж-
ду именем и вещами, рассматривается знаковое значе-
ние слова, с помощью которого производится действие 
с реальным или воображаемым предметом. Имя-слово 
закрепляется с предметом благодаря его обозначению. 
«И пока имя выражает вложенный в него смысл, оно 
остается правильным для того, что оно выражает» [3, 
с. 626]. Однако в языковой концепции еще нет разделе-
ния слова по его значению и смыслу. Поэтому, следует 
обратить внимание на то, что отдельно взятое слово, яв-
ляясь знаковым выражением языка, несет определён-
ную информацию –  значение. Значение слова, можно 
найти в словаре, но значение данного слова не содержит 

в себе смысла. Проанализируем слово коса. Произно-
ся данное слово, мы, естественно, задаемся вопросом: 
о чем идет речь, ибо данное слово имеет разные зна-
чения –  девичья коса; коса в руках хлебороба; песча-
ная коса и т.п. В слове- имени человек есть значение, 
но в нем нет смысла. Древнегреческий философ Диоген 
бегал днем по городу с зажженным факелом и кричал: 
«Ищу человека!». Человека, как название-имя, как аб-
стракцию, он найти не сможет. Значение произнесенно-
го слова может быть одно, а его смыслов много. В связке 
со значением слова смыслы в разных ситуациях могут 
быть самыми разнообразными, в результате чего воз-
можно непонимание. На сложности выявления содер-
жания значения и смысла часто создаются логические 
«ловушки». Разведение значения и смысла позволяет 
избежать серьезных логических и грамматических оши-
бок в использовании слова.
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THE CONCEPT OF A WORD (NAME) IN THE WORK OF 
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Words have magical power over us, they are often accepted on faith 
and provide unlimited credit of trust. With their help, you can write 
and pronounce an unlimited number of phrases, express truth or 
lies. The article carries out a philosophical and linguistic analysis of 
the word as part of the sign system of the language carrying certain 
information. The genesis that arose within the framework of the an-
cient philosophy of linguistic problems of language and word stands 
out. For some philosophers, words reflected specific subjects and 
contained a certain meaning, meaning, while for others (linguists) 
words were used as language games.
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Феминность и маскулинность в культуре: архетипы, символы, метафоры, 
стереотипы
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В статье рассматривается вопрос о том, как в культуре пред-
ставлены мужское (маскулинное) и женское (феминное) на-
чала. Методология анализа основана на использовании идей 
философской антропологии, концепции архетипов К. Юнга, 
символического интеракционизма, теории деконструкции 
Ж. Дерриды и символического капитала П. Бурдье. Отмеча-
ется, что начиная с античности половые символы и метафоры 
использовались в философских текстах. Особое внимание 
уделяется анализу концепта женственности в русской теологии 
пола. Именно в рамках этого подхода сформировалась мифо-
логема Матушки- Руси, которая активно сохраняется в культу-
ре вплоть до наших дней. Автор подчеркивает, что символ как 
многозначный феномен в жизни нередко трансформируется 
в метафору, образ, аллегорию, стереотип. Несмотря на измен-
чивость содержания символов феминности и маскулинности 
во времени и культурном пространстве, они сохраняют неко-
торый нерастворимый осадок. Это связано с тем, что в основе 
формирования гендерных символов лежат архетипы Матери, 
олицетворяющей Природу, Отца, олицетворяющего Логос 
и Божественное. Автор полагает, что философия культуры 
может продолжить деконструкцию традиционного гендерного 
символического порядка для создания более современного 
и справедливого общества.

Ключевые слова: символ, архетип, метафора, философия, 
культура, маскулинное, феминное, пол, гендер, теология пола, 
коммуникация, смысл, общество, Россия.

Методологические основания исследования
Понятие символа (от греч. –  знак, примета) рассматрива-
ется в различных лингвистических, философских и куль-
турологических концепциях, причем подходы к трактовке 
этого термина весьма различны. В социальных науках 
символ –  это материальный или идеальный культурный 
объект, выступающий в коммуникативном или трансля-
ционном процессе как знак, значение которого является 
конвенциональным аналогом значения иного объекта. 
Философское осмысление понятия символа началось 
еще в античности. В последующие века многие филосо-
фы обращались к анализу понятия символ, рассматри-
вая его с онтологических и гносеологических позиций.

В первой половине XX в. в рамках неклассической 
философии сложилась антропологическая парадигма 
в понимании символа. Эрнст Кассирер одним из пер-
вых обратил внимание на значимость символического 
отношения к миру для формирования собственно че-
ловеческой культуры. Он считал производство симво-
лов фундаментальной функцией сознания. Усваивая 
старые и творя новые символы, человек (animal sym-
bolicum, как его назвал Кассирер) выражает духовные 
смыслы в материально- чувственных образах. Культура, 
полагал он, представляет собой иерархию “символиче-
ских форм”. Символическое отношение к миру творит 
и самого человека: «Вместо того чтобы обратиться к са-
мим вещам, человек постоянно обращен на самого се-
бя. Он настолько погружен в лингвистические формы, 
художественные образы, мифические символы или ре-
лигиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать 
без вмешательства этого искусственного посредника» 
[12, с. 470–471]. Подчеркну, что Э. Кассирер трактовал 
символ предельно широко, для него язык, миф, религия, 
искусство, науки суть «символические формы», посред-
ством которых человек упорядочивает хаос.

У. Л. Уорнер также определял символы широко –  как 
вещи, которые «обозначают и выражают что-то дру-
гое» –  и потому символами могут быть слова, изобра-
жения, звуки, жесты, верования, представления, рели-
гиозные ритуалы. Уорнер выделял в символе два компо-
нента: знак (т.е. внешне воспринимаемая форма), и зна-
чение (т.е. интерпретация знака человеком или людь-
ми), которое помимо содержания включает негативные 
или позитивные ценности и чувства. Он утверждал, что 
“значащими вещами” (“метками”) могут быть признаки, 
цвета, формы, действие и бездействие, движения, зву-
ки, шумы, молчание и многое другое. Объекты и знаки 
наделяются значением и становятся символами только 
в актах интерпретации (“атрибуции значения”), интер-
претация же всегда происходит в непосредственной си-
туации действия. Уорнер подчеркивал, что любое взаи-
модействие между людьми обязательно включает об-
мен значениями посредством отправления и получения 
знаков. Повторяющиеся акты интерпретации знаков за-
крепляют их значения, и потому значения определяются 
Уорнером как продукт социального опыта (т.е. обмена 
знаковыми формами между членами сообщества). Вне 
актов интерпретации знаки не образуют значимой для 
общества системы; значения же образуют связанную, 
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согласованную и устойчивую во времени систему. Зна-
ние конвенциональных значений является важным как 
для функционирования общества, так и для выживания 
в нем индивида, поскольку коммуникация между людь-
ми представляет собой прежде всего обмен значениями. 
Рассматривая современное общество, Уорнер отмечал 
существование многообразных символических сис-
тем, что, по его мнению, связано с развитым разделе-
нием труда и многосложностью социальной структуры.

К. Гирц декларирует, что будет использовать термин 
символ “в отношении любого предмета, любых действий, 
явлений, свой ств или связей, которые могут служить 
средством передачи и восприятия смысла, –  в переда-
че и восприятии, таким образом, и состоит “значение” 
символа” [13]. Вслед за Э. Кассирером К. Гирц тракту-
ет культурную деятельность как процесс создания и ис-
пользования символических форм и считает ее социаль-
ным явлением. В отличие от животных, у которых вся 
необходимая для выживания информация содержится 
в генах, человек получает соответствующий набор ре-
цептов и предписаний благодаря символической систе-
ме, которая наследуется постольку, поскольку человек 
причастен социуму. “Человеческая мысль во всех отно-
шениях социальна: социальна по своему происхожде-
нию, социальна по своим функциям, социальна по сво-
им формам, социальна по своему приложению. В основе 
своей мышление –  публичная деятельность…” [там же]. 
Из символов конструируются культурные системы. Опе-
рирование символами –  отличительная особенность че-
ловеческого мышления, считает Гирц.

При герменевтическом подходе к анализу символи-
ческой системы общества неизбежно использование 
таких форм, как ритуал, эмблема, обряд. К. А. Свасьян 
пишет о десяти формах символа, к которым он относит 
такие разные понятия, как знак, метафору, образ, алле-
горию, понятие, явление, тип, сравнение, олицетворе-
ние, миф [20].

К. Юнг предложил концепцию архетипов коллектив-
ного бессознательного, которые отражают общечелове-
ческие первообразы культуры. Эти прообразы, считал 
Юнг, являются врожденными, наподобие инстинктов, 
они находят отражение в сказках, мифах, былинах, вне-
рациональном сознании людей. К универсальным архе-
типам, несущим базовые смысловые образы- символы 
культуры, относятся хаос, творение, брачный союз муж-
ского и женского начал, Праматерь [25]. Материнский ар-
хетип олицетворяет «то, что уже существовало во всех 
случаях, некоторое предусловие» [26]. Юнг показыва-
ет, что к типичным формам и символам материнского 
архетипа может быть отнесена конкретная мать, любая 
родственница, богиня, университет (alma mater), небо, 
земля, море, сад, дерево, животные и любой пустоте-
лый предмет. Причем эти символы могут нагружаться 
позитивным или негативным смыслом. Архетип матери 
ассоциируется не только с добротой, опекой, мудростью, 
тайной жизни, плодородием и проч., но и с властью, ма-
гическими превращениями, таинством смерти и многим 
другим. Великая Богиня- Мать –  это многозначная ме-
тафора природы как источника жизни, хтонических сил 
природы и цикла «смерть –  возрождение». Стремление 
Великой Матери сохранить и удержать все, что ею по-
рождено, приводит к тому, что она пытается «спрятать» 
свое дитя, заслонив/поглотив его. Отсюда, собственно, 
и возникает антитеза Великой матери –  Ужасная мать, 
чей образ представлен во многих мифах, народных сказ-
ках, в психоанализе и беллетристике [31].

Развитие концепции символа связано также с таким 
теоретико- методологическим направлением в культуро-
логи, социологии и социальной психологии, как симво-

лический интеракционизм (Дж. Мид, У. Джеймс, Т. Ши-
бутани, И. Гоффман и др.). В рамках этого подхода ос-
новное внимание уделяется анализу символических 
аспектов социальных взаимодействий. Символиче-
ский интеракционизм создал новую исследовательскую 
стратегию, которая предполагает включенное наблюде-
ние за жизнью объектов для лучшего понимания прак-
тик повседневной жизни и сопровождающих их симво-
лических структур (идеологии, интерпретации, объясне-
ния). Современные социологи- конструктивисты П. Бер-
гер и Т. Лукман в книге «Социальное конструирования 
реальности» описывают, как культурные символы спо-
собствуют встраиванию социальных групп в структуру 
общественных институтов [3].

В России исследование темы символа связано пре-
жде всего с именем А. Ф. Лосева. Лосев использует кате-
гориальный подход к символу, уделяя особое внимание 
соотношению означающего и означаемого в символе. 
Подчеркивая, что «символ есть самостоятельная дей-
ствительность», он в том же время и отмечает, что поня-
тие символа и относительно, потому что та или иная вы-
разительная форма есть символ всегда только в отно-
шении чего-нибудь другого. «Это особенно интересно 
потому, что одна и та же выразительная форма, смотря 
по способу соотношения с другими смысловыми выра-
зительными или вещественными формами, может быть 
и символом, и схемой, и аллегорией одновременно» 
[14, с. 39]. Здесь мы не будем рассматривать подробно 
взгляды Лосева на соотношение мифа, схемы, аллего-
рии и символа, а также входить в детали интереснейше-
го и совершенно самостоятельного учения Лосева о сим-
воле, поскольку трактовка этих вопросов в значитель-
ной степени определяются контекстом античной и сред-
невековой эстетики, изучению которой Лосев посвятил 
свою жизнь. К сожалению, вопрос о «мифологически- 
личностной символике» (определение самого Лосева) 
и о символике и мифологии полов им только обознача-
ется, но не анализируется. Лосев отмечает значимость 
личностного восприятия «тела и его отдельных органов» 
для сознания: «Если принять во внимание половые ор-
ганы, то тут даже материалист, вопреки своим убежде-
ниям, подчиняется общечеловеческой интуиции относи-
тельно их значения, хотя в материальном смысле они 
ничем принципиально не отличаются от пальцев, ушей 
и т.д.» [14, с. 73]. Подчеркивая, что «пол есть основное 
и глубинное свой ство человека, но он меньше всего вы-
ражается в совокуплении и деторождении», Лосев сво-
дит рассмотрение проблемы только к острой полемике 
с Розановым, которого он называет «половых дел ма-
стером». «Пол, –  писал Лосев, –  действительно, есть ос-
новное и глубинное свой ство человека, но (противопо-
ставим Розанову другую мифологию) он меньше всего 
выражается в совокуплении и деторождении. Монахини 
и проститутки более интересны, чем та мелкобуржуаз-
ная иудаистическая мистика, которую проповедует Ро-
занов. Розанов –  мистик в мещанстве…он обоготворяет 
все мещанские «устои» –  щи, папиросы, уборные, по-
стельные увеселения и «семейный уют». Всему этому 
Лосев противопоставляет «благоухание женского ино-
чества», изысканную «женственность подвижничества 
девственниц с юности», определяемых Лосевым как 
«милое, вечное, светлое, вселенское, подвижническое, 
наивное, материнское» [14, с. 74]. Отказавшись от те-
оретической полемики по поводу символики пола, Ло-
сев дает свое символическое описание женственности –  
и недвусмысленно представляет свою идеологию пола, 
отождествляемого только с женщиной.

Структурализм поставил вопрос о культуре как сово-
купности символических систем и культурных текстов, 



№
 9

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

94

позволил выявить базовые механизмы и структурные 
основания символической деятельности применитель-
но к локальным группам культурных текстов. В фокусе 
внимания постструктурализма оказалась не структура, 
а контекст, анализ культурных текстов с точки зрения 
конкретной уникальной ситуации их создания и исполь-
зования. Объектом рассмотрения и анализа становится 
прежде всего контекст –  та совокупность индивидуаль-
ных явлений и черт, которая стоит за текстом и опре-
деляет его. Для анализа интересующей нас проблемы 
важно выделить несколько подходов, акцентированных 
в постструктурализме: а) общество и культура рассмат-
риваются как поле тотального проявления отношений 
“власть –  подчинение” (М. Фуко); б) концепция “декон-
струкции” текстов Ж. Дерриды, в которой главным явля-
ется не “деструкция”, а реконструкция/интерпретация то-
го, что внесено в этот текст контекстом его создания, на-
мерениями автора и того, что Деррида называет “след” 
дискурса власти; в) отношение к знаку как указанию 
на отсутствие смысла –  симулякр, маскирующий отсут-
ствие смысла и предлагающий взамен свои многочис-
ленные коннотации (Ж. Бодрийяр).

П. Бурдье предлагает развернутую концепцию “ с о -
циологии символических форм”. Он придает концепту 
«символическое» новое наполнение, используя его для 
анализа социальных (и прежде всего властных) отно-
шений и социальной структуры. Бурдье вводит термин 
символический капитал, «который есть не что иное, как 
экономический или культурный капитал, когда тот ста-
новится известным и признанным, … постольку отно-
шения символической силы стремятся воспроизвести 
и усилить отношения сил, конституирующих структуру 
социального пространства» [8]. Обладатели большого 
символического капитала –  nobles, т.е. этимологически 
«тот, кто известен и признан», –  способны навязать свою 
шкалу цен, наиболее благоприятную для их собственной 
продукции. Официальная номинация, т.е. акт, по кото-
рому кому-либо присуждается определенное право или 
звание, являются типичными проявлениями монополии 
легитимного символического насилия, которая принад-
лежит государству или его официальным правителям. 
Но символический капитал, как и всякий иной, нуждает-
ся в защите и легитимации, поэтому в обществе всегда 
происходит конфликт между символическими властями, 
стремящимися внедрить свое видение легитимных де-
лений, т.е. конструировать группы. Как пишет Бурдье, 
«символическая власть в этом смысле есть власть world-
making, конструирования мира». Она заключается в том, 
«чтобы делить и объединять, … производить декомпо-
зицию, анализ и композицию, синтез, что часто совер-
шается одним наклеиванием ярлыка. Социальные клас-
сификации, оперирующие главным образом бинарными 
противопоставлениями: мужской– женский, высокий– 
низкий, сильный –  слабый и т.п., организуют восприятие 
социального мира и при определенных условиях реаль-
но могут организовать сам этот мир». Иными словами, 
символическая власть становится конститутивной вла-
стью. Символическая власть есть –  это власть творить 
вещи при помощи слов. Власть навязывать определен-
ное вИдение социального деления или делать видимы-
ми, эксплицитными имплицитные социальные деления, 
является, прежде всего, политической властью, т.е. вла-
стью создавать группы и манипулировать объективной 
структурой общества, писал он. От вопроса о символи-
ческом капитале и символической власти Бурдье пере-
ходит к рассмотрению вопроса о символическом наси-
лии через построение систем контроля над телом и –  
тем самым –  к формированию символической гендерной 
системы.

Обзор различных концепций символа показывает, 
сколь разнообразна трактовка этого явления, что свя-
зано со сложностью самого феномена и его меняющей-
ся роли в культуре. Также следует обратить внимание 
на тот факт, что со временем исследователи этого фе-
номена переходят от теоретико- гносеологических под-
ходов к антропологическим, психоаналитическим и со-
циологическим, в которых основным предметом анали-
за становятся человек и общество, а основным инстру-
ментом –  интерпретация культурных символов. В связи 
с этим используется ряд соположенных понятий –  мета-
фора, аллегория, образ.

Мета́фора –  это фигура речи, использующая назва-
ние объекта одного класса для описания объекта дру-
гого класса. Как писал Аристотель, «Переносное сло-
во (метафора) –  это несвой ственное имя, перенесенное 
с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или 
по аналогии» [2, с. 69]. В своей «Поэтике» Аристотель 
впервые описал метафору как способ переосмысления 
значения слова на основании сходства. Он понимал ме-
тафору как отнесение слова к чуждой ему категории.

Сходство метафоры и символа заключается в их об-
разности, иносказательности, возможности их интрепре-
тации, приведения к родству разнородных сущностей. 
И метафора, и символ позволяют назвать, одним сло-
вом, то, что невозможно сказать множеством слов.

Символический гендерный порядок
Пол и сексуальность –  неотъемлемая часть символиче-
ской культуры человечества. Развитие человеческого со-
знания и мышления шло через попытки понимания мира 
и систематизации своего чувственного опыта. Тело чело-
века и его отдельные органы издавна стали предметом 
осмысления, что нашло отражение в мифах, символах, 
религиозных культах и бытовых обрядах. Примитивный 
человек пытался понять окружающий его природный 
и социальный мир, строя классификационные схемы, 
которые позволяли рассматривать естественный и соци-
альный универсум как упорядоченное целое. Ясно, что 
простейшая форма классификации –  бинарная, которая, 
собственно, и легла в основу двоичного типа мышления. 
Биологические различия пола выглядят как самоочевид-
ные характеристики живых существ и вероятно именно 
потому они были использованы к качеству одного из ос-
нований для первичной классификации. В мифологиче-
ском сознании понимание окружающего мира строилось 
на основе антропоморфизма, т.е. переноса на него че-
ловеческих атрибутов. С древних времен особой значи-
мостью отличался культ фаллоса и его различные изо-
бражения. О. Фаис- Леутская называет его культурной 
универсалией, своего рода топосом, который первона-
чально выступал как символ порождающей силы жиз-
ни, фертильности и плодородия. Наряду с этим мужские 
гениталии символизировали силу, могущество, власть, 
общее духовное начало, как знак воскресения, возвраще-
ния к жизни из смерти, оберег, талисман, защиту от зла 
[22]. Это нашло отражение в языческих верованиях и об-
рядах, в мифологии Древнего Египта, Греции, Римской 
империи, а позже было акцептировано даже и в христи-
анстве. В некоторых регионах мира фаллический культ 
сохранен и по наши дни.

В отличие от этого женские гениталии обычно описы-
ваются в мифологиях как таинственное и тёмное нача-
ло, таящее в себе опасность и угрозу смерти (хотя жен-
ское лоно описывается как источник жизни и надежное 
убежище). В целом важно подчеркнуть, что в половом 
символизме речь вовсе не идет об эротизме. Гениталии 
как самый характерный признак пола трактовались как 
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символ социального статуса и вытекающих из этого со-
циальных отношений.

Понятие гендерного символического порядка пред-
ложено Ж. Лаканом для обозначения системы взаимос-
вязанных символов (знаков), ролей и ритуалов, которые 
существуют в любом обществе и формируют маскулин-
ность и феминность. Помимо этого, в создании гендер-
ного символического порядка участвовали различные 
социальные институты и интеллектуальные теории. Фи-
лософия играет одну из важнейших ролей в укоренении 
половых символов в системе знаний и, более того, в пре-
вращении их в гендерные.

Уже в античности метафоры пола и сексуальности 
использовались в философских трактатах. Так, Платон 
применял сексуальные метафоры коитуса, зачатия, бе-
ременности и рождения для описания взаимоотношений 
между философией (т.е. любовью к мудрости) и воспо-
минанием как активацией предсуществующих истинных 
идей (знаний) [30, с. 139–140]. Использование половых 
метафор и аллегорий характерно и для философии Ари-
стотеля. Он в еще большей степени отождествлял по-
знание и рациональность с активным мужским началом, 
а хаотичную материю как низшую субстанцию –  с пассив-
ным женским. В философии Платона и Аристотеля были 
сформулированы те принципы дуализма души и тела, 
разума и чувственности, которые затем легли в основу 
западноевропейской метафизики и определенным обра-
зом конституировали в культуре мужское и женское на-
чала. Перспектива, заданная Платоном и Аристотелем, 
стала частью философского корпуса текстов и влияла 
на развитие философских идей в течение веков.

Фр. Бэкон, родоначальник науки Нового времени, ак-
тивно использует метафору пола для выражения своих 
философских идей: природа у него всегда ОНА («She»); 
Знание, Разум и Наука –  только ОН («He»). Бэкон пред-
лагал утвердить законный брак между познанием и при-
родой, в котором познающему субъекту отведена роль 
и работа мужчины, утверждающего свою власть и до-
минирование над природой [9]. Декарт также полагал 
необходимым «очистить» Знание и Рассудок от ассоци-
аций с понятиями Матери- Земли, отделить Логос от Со-
фии, дистанцировать мужчину и «его» разум от При-
роды. В картезианстве утверждалась новая маскулин-
ная теория познания, в которой отчуждение от природы 
(женственного) стало позитивной эпистемологической 
ценностью. Таким образом конструировался новый кон-
цепт рациональности и Человек рациональный как иде-
ал маскулинности.

Однако, как отмечал С. Аверинцев, бинарные оппо-
зиции «не являются исторически производными от по-
лового диморфизма и тем более не могут считаться 
«отражением» свой ств, «имманентно» присущих муж-
чинам и женщинам. Напротив, формы мышления сами 
во многом детерминируют способы восприятия, катего-
ризации и социального структурирования половых раз-
личий и соответствующих этнокультурных стереотипов» 
[1, с. 607]. К. Уоррен назвал этот принцип мышления нор-
мативным дуализмом, т.е. методом дифференциации 
связанных между собой явлений, которые дополняют 
друг друга или даже просто не могут существовать друг 
без друга –  например, дух и тело, мышление и чувства, 
день и ночь [32].

Анализ философских концепций позволяет сделать 
определенный вывод. Классическая западная филосо-
фия в значительной степени способствовала построе-
нию символической гендерной системы, объявив «объ-
ективность», «рациональность», «универсальность» 
принадлежащими только мужскому началу и исключив 
из познавательного канона то, что трактовалось ими как 

природное, телесное, частное, то есть символически ас-
социирующееся с феминным началом [9].

Важно подчеркнуть, что при использовании половых 
и гендерных метафор возникает «обратный эффект»: 
многие не связанные с полом феномены и понятия (при-
рода и культура, чувственность и рациональность, бо-
жественное и земное, и многое другое) через существу-
ющий символический и метафорический ряд отождест-
вляются с иерархически и бинарно выстроенной оппози-
цией маскулинности и феминности. Таким образом соз-
дается иерархия, соподчинение внутри уже этих –  вне-
половых –  пар понятий или феноменов, при этом многие 
из них приобретают гендерную окраску. Так, даже виды 
познавательной деятельности могут оцениваться как 
«мужские» (точные и естественные науки) или «жен-
ские» (гуманитаристика). Гендерный символический по-
рядок захватывает все новые области –  экономику, по-
литику, науку. Со временем сами метафоры «клиширу-
ются», становятся стереотипами.

В рамках постмодернистской философии начинает-
ся деконструкция представлений классической фило-
софии о гендерной асимметрии познавательных про-
цессов. М. Фуко, анализируя исторические механизмы 
субъективации индивида через практики сексуальности, 
устанавливает связь власти, насилия, знания и сексу-
альности. Сексуальность определяется им не как биоло-
гическое проявление, а как социальный конструкт, свя-
занный с изменением социальных конструкций власти. 
Фуко показывает, что история сексуальных отношений 
фактически является историей власти. В соответствии 
со своей концепцией он полагает, что бороться следует 
не с институтами власти «за права женщин», а с техно-
логией власти, которая производит и воспроизводит ген-
дерное неравенство.

В отличие от М. Фуко, Ж. Лакан стоит на позициях 
фаллоцентризма. Этим термином он обозначает патри-
архатный символический порядок, в котором фаллос 
позиционируется как знак привилегированной маску-
линности (в отличие от исключенной из символическо-
го порядка феминности). Взросление ребенка означа-
ет, по Лакану, постепенное принятие «Закона Отца». 
На эдиповой фазе психологического развития мальчик 
идентифицирует себя со своим анатомически схожим 
отцом, который представляет символический порядок, 
т.е. слово. Иными словами, Лакан полагает, что смысл 
и символический порядок как целое закрепляются в от-
ношении к изначальному, трансцендентальному обозна-
чателю, который он называет phallus, и который служит 
гарантией патриархатной структуры символического по-
рядка. Идентификация с отцом создает субъективность 
и индивидуальность мальчика, и позволяет ему интер-
нализовать доминантный порядок, ценности и роли в об-
ществе. Через кастрационный комплекс отец презен-
тирует такой социальный порядок, символом которого 
выступает фаллос. Но девочкам вследствие своей ана-
томии не дана возможность разрешить эдипов комплекс 
и идентифицировать себя со своими отцами в психосек-
суальной драме. Это означает, что женщины не вклю-
чаются в символический порядок. Для Лакана женщи-
ны –  это перманентные аутсайдеры. Женщина не может 
быть понята, потому что ее сексуальность невозможно 
выразить на «фаллическом языке отцов».

Ж. Деррида оспаривает три аспекта понимания Ла-
каном символического порядка: логоцентризм, т.е. пер-
вичность речевого мира; фаллоцентризм, или установ-
ку на приоритет маскулинного начала над феминным; 
и дуализм, т.е. способ мышления в терминах бинарной 
оппозиции [27]. Язык, говорил Деррида, не ведет нас 
к смыслу или к сущности объектов, понятий или лично-
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стей. Скорее язык создает смысл, единственный смысл, 
к которому он может реферировать. Деррида полагал, 
что, если бы можно было освободить мысль от бинарной 
оппозиции «бытие- ничто», мы могли бы увидеть и при-
нять множественность дискурсивных практик. Он счи-
тал, что патриархатный Символический Порядок может 
быть изменен с помощью демонстрации того, как тра-
диционная интерпретация текста (для Дерриды любое 
коммуницируемое/коммуникатируемое через язык есть 
текст) подавляет его альтернативные интерпретации.

В качестве одного из методов преодоления навя-
занной бинарности мышления Деррида предложил де-
конструкцию метафор, в ходе которой проявляется их 
скрытая логика, которая обычно существует как бинар-
ная оппозиция понятий (мужчина –  женщина, субъект –  
объект, культура –  природа и т.д.). Деррида продолжа-
ет развивать идеи, высказанные ранее Фердинандом 
де Соссюром, который утверждал, что одна из особен-
ностей нашего мышления заключается в том, что значе-
ние какого-либо феномена задается через скрытый или 
явный контраст с другим феноменом, то есть через фик-
сированную оппозицию. Позитивные определения бази-
руются на отрицании или подавлении чего-то, что пред-
ставляется как антитеза определяемого. Первый термин 
в этих оппозициях всегда определяющий, его партнер 
является вторичным. Приняв эту методологическую 
позицию, Деррида демонстрирует, что в бинарной оп-
позиции одна сторона всегда подчинена другой, не су-
ществует чистых различий без доминирования. Декон-
струкция –  это разоблачение понятия как идеологически 
или культурно сконструированного, а не как отражения 
природной реальности [28]. Деконструктивистский под-
ход означает критическое отношение ко всему, вклю-
чая идеи или социальную практику, а также структуры, 
на которых они основаны, язык, которым они мыслятся, 
и системы, посредством которых они сохраняются. Де-
конструкция бросает вызов традиционным связям вну-
три бинарных оппозиций типа разум/эмоции, красота/
уродство, Я/Другой.

Идеи постмодернистских философов, вместе с раз-
витием в рамках социальных наук конструктивисткой па-
радигмы и «женских исследований» привели к возникно-
вению гендерной теории, одной из задач которой стало 
переосмысление символического гендерного порядка.

Гендерный символизм в русской культуре
Как уже отмечалось, во всех культурах одним из базовых 
символов является мать-природа. В мифологиях и фоль-
клоре Великая Богиня архаических эпох предстает в об-
разе Матери- родины. Символ женщины- матери-природы 
был значим не только для архаичных времен, но и для 
многих аграрных обществ вплоть до ХХ века, и в особен-
ности –  для России. В русском фольклоре и народных ве-
рованиях женственность символически презентировалась 
как мать, как родная земля (родина этимологически про-
исходит от слова родИны, т.е. роды) и как божественное.

В XIX в. в России возникает «теология пола» или, как 
ее еще называют, философия любви. Так, В. Соловьев 
создает концепцию о слиянии в божественной брачной 
мистерии трех элементов: «обоготворенной природы» 
(т.е. женского начала), человеко-бога (мужское нача-
ло) и Вечной Премудрости- Софии (эта последняя яв-
ляется результатом слияния мужского- божественного-
природного- женского-духовного) начал [21]. Для Н. Бер-
дяева эротическая энергия –  это не только источник 
творчества, но и источник настоящей мистической ре-
лигии. «Настоящая религия, мистическая жизнь всег-
да оргиастична, а оргиазм, могучая сила жизни, свя-

зан с половой полярностью. Половая полярность есть 
основной закон жизни и, может быть, основа мира» [4, 
с. 15–16]. «Связь пола с Богом, –  продолжает эту мысль 
В. Розанов в своей книге «Уединенное», –  большая, чем 
связь ума с Богом, чем даже совести с Богом…» [16, 
с. 119]. Для Бердяева и Розанова Бог и религиозность 
символически связаны с любовью, страстью, Эросом, 
то есть тем, что в западной традиции маркируется как 
феминное. П.Флоренский, С.Булгаков, И. Ильин опреде-
ляли Бога через любовь, но не Эрос, а «caritas» –  состра-
дание, милосердие, жалость, которые, в свою очередь, 
считались свой ственными женскому началу. Таким обра-
зом и для них божественное и феминное располагалось 
в одной части бинарных оппозиций.

Как видим, в русской теологии и философии пола 
существовал весьма своеобразный подход к восприя-
тию и оценке дифференциации маскулинного и фемин-
ного. Во-первых, дифференциация мужского и женского 
начал рассматривается как духовный, а не онтологиче-
ский или гносеологический принцип, что характерно для 
западной философии. Во-вторых, в русской философии 
расставлены иные культурно- символические акценты: 
то, что на Западе ассоциируется с мужским/маскулин-
ным началом (божественное, духовное, истинное), в Рос-
сии и русской культуре ассоциируется –  через категорию 
любви –  с женским началом.

Неудивительно, что мифологема Матушки- Руси при 
поддержке философов, богословов и писателей стала 
составной частью концепта русской идеи. Русская идея 
и русский мессианизм апеллируют к тем качествам 
и ценностям, которые в системе бинарного мышления 
принято считать не рациональными (т.е. не мужскими). 
Это –  эмоциональность и задушевность женского/мате-
ринского начала (Н. В. Гоголь, А. С. Хомяков, К. Н. Леон-
тьев); привязанность к родной земле (В. С. Жуковский, 
Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов); пассивное смирение, ми-
лосердие и жертвенность (П. Е. Астафьев, П. А. Бакунин, 
Ф. М. Достоевский, К. Н. Леонтьев, П. Я. Чаадаев). Ми-
фологема Матушки- Руси связывает воедино несколько 
символических феноменов: сакральное/святое, женское/
материнское, землю/природу как источник жизни и зем-
лю/Родину как пространство национального бытования.

Русские публицисты и писатели, начиная с А.Герце-
на, также приписывали женщине как символу материн-
ства святость и спасение. В поэзии Некрасова образ 
России отражает фольклорное представление о Матуш-
ке Руси: женственность, пассивность, природность. 
Достоевский считал, что «Россию спасет женщина». 
Н. А. Некрасов и Ф. М. Достоевский заложили основания 
для неославянофильского возврата к фольклору, кото-
рый на рубеже XIX–XX веков получает развитие в лите-
ратуре как важный способ критики культуры и цивили-
зации.

В гендерной символической системе образ мате-
ри является основным символом русской националь-
ной женственности, материнское начало оценивается 
как метафизическое и космическое (Бердяев). Именно 
на основании таких взглядов возник известный тезис 
о «женственности» России и «матрифокальности» рус-
ской культуры [5, 29].

Идеи о мессионизме материнского начала вполне 
спокойно соседствуют с презрением к женщинам как 
физическим существам, людям: «Женщина существо 
совсем иного порядка, чем мужчина. Она гораздо ме-
нее человек, гораздо более природа» [6, с. 432], пишет 
Н. А. Бердяев. «Обладание полом» и приверженность 
«половой стихии» приписывается только женщинам: 
«Женщина вся пол, ее половая жизнь –  вся ее жизнь, 
захватывающая ее целиком, поскольку она женщина, 
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а не человек» [там же]. Нормативность маскулинности 
утверждает другой русский философ: «…полнота че-
ловеческих сил и способностей раскрыта была в исто-
рии преимущественно мужчиною, и все, раскрывшееся 
в мужчине и им утвержденное вне сферы непосредствен-
ных влияний пола, мы условились считать нормативно- 
человеческим» [11, с. 380].

Иными словами, в теологии пола мужское начало 
трактуется в космическом и метафизическом смыслах 
как аполлоновское начало формы, идеи, логоса, куль-
туры, личности, разума, права и закона. Женское –  это 
прежде всего материнское начало материи, природы, 
пола, рода, семьи, бессознательного, эмоционального, 
смиренного, милосердного. Такая вот противоречивая 
гендерная метафизика.

Cоветская власть на всем протяжении своего суще-
ствования также опиралась на русскую матрифокальную 
традицию. Так, несмотря на радикальные идеологиче-
ские изменения, официальная советская пропаганда не-
редко апеллировала к архетипическим образам и куль-
турным символам. В частности, метафора матерей ре-
волюции, активно использовавшаяся в 20-е годы, импли-
цитно использовала образ «матери- покровительницы» 
[24]. Основным мужским образом на плакатах тех лет 
был кузнец, символизирующий в фольклоре и мифоло-
гии богатыря, героя- укротителя огня, носителя света, по-
бедителя [7].

Культ Родины и земли утверждается и в новом со-
ветском стиле искусства –  социалистическом реализме. 
Образ страны рисуется через мифологему Большой се-
мьи, где мать –  это родина, отец народов –  Сталин, а на-
род –  героические сыны («сталинские соколы») и счаст-
ливые дочери [15]. Матриархаика советского времени 
очевидна и при анализе монументального искусства –  
будь то скульптуры Родины- матери, оформление мо-
сковского метрополитена и особенно архитектура изо-
билия и плодородия на всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставке в Москве. Не случайно фонтан Дружба на-
родов на этой выставке (ВДНХ) сконструирован в виде 
снопа пшеницы, вокруг которого расположены золоче-
ные женские фигуры в национальных костюмах с дара-
ми земли в руках. Этот комплекс символически объеди-
няет в единое целое архетипы женственности- природы-
плодородия- нации. В музыкальном жанре создавались 
новые советские песни. В центре мифологии, создава-
емой посредством песен, находится образ Родины, свя-
занный имплицитно с материнским началом. «Как неве-
сту, родину мы любим, /Бережем, как ласковую мать» 
(кинофильм «Цирк»).

Во время Великой отечественной вой ны гендерные 
символы еще сильнее подчеркивали традиционную диа-
ду мужчина –  воин и защитник, женщина-мать –  страда-
ющее существо. В плакатах того времени Родина пред-
стает как Богиня- Мать, призывающая сыновей на вой ну, 
и как поруганная матушка- земля, которую необходимо 
защищать [11]. Во время Сталинградской битвы поя-
вился призыв защитить «Волгу-матушку». Этот символ 
в большей степени оказывался связанным с малой ро-
диной, что усиливало патриотические чувства защитни-
ков [18].

В постсоветское время символ Родины- матери ак-
тивно используется в различных сферах: в практиках 
политической мобилизации, в легитимации и делегити-
мации власти, в политическом брендинге различных по-
литических акторов, в социальной политике (17). «Роди-
на-мать» является частью исторической памяти, куль-
турной традиции, элементом политики национальной 
идентичности. Традиционные образы женщин, связан-
ные с материнством, сохраняются и в наше время [23]. 

Символ маскулинности претерпел некоторую модифи-
кацию. Конечно, традиционный образ воина- защитника 
остался незыблемым. Но к нему добавился новый –  мед-
ведь (мужик как медведь). Это стало возможным благо-
даря включению образа медведя в атрибутику «Единой 
России». Медведь в русском фольклоре символизиру-
ет прежде всего силу, и еще –  национальную самобыт-
ность. Включение этого символа в политический дискурс 
способствовал репрезентации партии власти как силь-
ной и опирающейся на древние национальные тради-
ции. Ассоциирование российского мужчины с медведем 
связывает воедино гендерный, национальный, геополи-
тический и властный дискурсы, которые таким образом 
усиливают друг друга [19].

Заключение
Символ является многозначным феноменом. В нем можно 
выделить гносеологические, психологические, социально- 
коммуникативные, антропологические составляющие. 
В реальной жизни символ может трансформироваться 
в метафору, образ, аллегорию, стереотип. Это особенно 
очевидно при анализе гендерных символов феминности 
и маскулинности. Несмотря на изменчивость содержания 
самих символов во времени и культурном пространстве, 
они сохраняют некоторый нерастворимый осадок. Это 
связано прежде всего с тем, что в основе первоначаль-
ного формирования гендерных символов лежат архетипы 
Великой/Ужасной матери и Бога-отца, олицетворяющего 
Закон, Логос. Во многих культурах традиционный гендер-
ный символический порядок претерпевает изменения, 
имеющие целью создание более современного и справед-
ливого общества. И философия культуры может сделать 
многое для успешности этого проекта.
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FEMININITY AND MASCULINITY IN CULTURE: 
ARCHETYPES, SYMBOLS, METAPHORS, 
STEREOTYPES

Voronina O. A.
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences

The article examines the question of how masculine and feminine 
are represented in culture. The methodology of the analysis is based 
on the use of the ideas of philosophical anthropology, the concept of 
archetypes by K. Jung, symbolic interactionism, the theories of de-
construction (J. Derrida) and symbolic capital (P. Bourdieu). It is not-
ed that since antiquity, sexual symbols and metaphors have been 
used in philosophical texts. Special attention is paid to the analysis 
of the concept of femininity in the Russian theology of sex. In the 
works of representatives of the theology of sex was reborn the my-
thologeme of Mother Holy Russia. It has become a significant part of 
the concept of the “Russian Idea” and Russian Messianism. The au-
thor of the article emphasizes that the concept of the symbol is often 
transformed into a metaphor, image, allegory, stereotype. Despite 
the variability of the content of the symbols of femininity and mas-
culinity in time and cultural space, they retain some insoluble sed-
iment. This is due to the fact that the formation of gender symbols 
is based on the archetypes of the Mother- Nature and the Father- 
Logos and God. The author believes that the philosophy of culture 
can continue the deconstruction of the traditional gender symbolic 
order to create a more modern and fair society.

Keywords: symbol, archetype, metaphor, philosophy, culture, 
masculine, feminine, sex, gender, theology of sex, communication, 
meaning, society, Russia.
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российского общества в историческом контексте: социально- философский 
анализ

Захаров Алексей Владимирович,
аспирант, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет имени Н. П. Огарёва
E-mail: 89272747077@bk.ru

К духовным ценностям человека в сфере экономики можно от-
нести: благополучие человека и семьи, общественную пользу, 
ценность финансов, характер профессиональной деятельно-
сти, экономические особенности, степень участия в рыночных 
отношениях.
Введение: В обобщающей характеристике творений мыслите-
лей Руси и России рассматривается роль морального наследия, 
представляется анализ экономических традиций православ-
ных народов. Разнонаправленные тенденции с одной стороны 
антиклерикальных сил, с другой –  церковной общественности.
Цель статьи заключается в рассмотрении понимания процес-
сов экономики и предпринимательства в этической мысли Рос-
сии.
Материалы и методы: в качестве теоретико- методологической 
стратегии исследования рассматривается интегратив-
ный подход, соединенный с историко- методологическим 
и философско- этическим анализом. Решение исследователь-
ских задач обеспечивалось теоретических и эмпирических ме-
тодов.
Результаты исследования: рассмотренная модель экономи-
ки в реалиях российской морали социума свидетельствует 
о заимствованном характере данных понятий. Обсуждение 
и заключения: ожидаемым эффектом процессов может стать 
правильно выстроенная модель государственно- церковных от-
ношений, которая может появиться, при интересах современ-
ной социальной традиции народов Руси –  России.

Ключевые слова: экономические традиции, духовные ценно-
сти, феномен Россия, исследования, этика, мораль, регион.

Введение
В современную эпоху широкое распространение полу-
чила массовая потребительская («рыночная») культура, 
для которой характерно доминирование материальных 
(потребительских) ценностей и уменьшение значимости 
нематериальных ценностей. Снижение уровня духовности 
культуры отражается и на моральном сознании людей, 
приводя к уменьшению значимости в нем нематериаль-
ных ценностей и увеличение важности материальных.

В экономической сфере духовные ценности уровня 
внутреннего мира личности, такие как добро, красота, 
благополучие, человечность и другие имеют определен-
ную форму выражения в зависимости от характера де-
ятельности.

В современной России все большее значение приобре-
тают ценности такой сферы, как информационная с про-
цессами кибернетики и синергетики. Также определен-
ные особенности имеют ценности и уровни других сфер. 
По сравнению с предыдущими историческими периодами 
система ценностей каждой сферы и степень ее организа-
ции получила большее развитие, прежде всего, это касает-
ся материально- производственной, экономической сфер.

Историография и методы
Для англоязычного мира XXI столетия, как и в целом 
для Западной Европы, Россия и другие православные 
по своему происхождений морально- религиозных тради-
ций общности и государства, является чем-то наподобие 
черной дыры, призрачной и малоизвестной. Русистика, 
как наука, изучающая историю и культуру Руси- России, 
призвана сдернуть этот полог неизвестности. Однако 
не все сферы изучения данной дисциплины одинаково 
исследованы. И число проблем, подлежащих научному 
рассмотрению, растет. Как отмечают Э. Джеффрис, Дж. 
Хэлдон и Р. Кормак, православная ойкумена, вызывавшая 
традиционно косвенный интерес, damnatio memoriae, этот 
«приговор к забвению» тем не менее сейчас начинает его 
преодолевать [10, р. 4].

Цель
Рассмотрение феномена духовных традиций современ-
ного мира личности и общества имеет целый ряд важных 
аспектов исследования в гуманитаристике. Исследовате-
ли указывают на ряд негативных факторов проявления 
постмодернисткой эпохи, с действием которой связывают 
с утрату базовых смысложизненных ориентиров чело-
века, рост напряженности и конфликтности отношений, 
деградации социума (разрушение социальных связей). 
Это влияет и на экономику. Рассмотрение тенденций пре-
обладания своекорыстных, собственнических интересов 
ведет к радикализации естественного для рынка «эконо-
мического эгоизма», отходу от принципов сотрудничества 
и ориентации на неограниченное обогащение любыми 
средствами. Некоторые исследователи видят в этом ос-
новную причину мирового финансово- экономического 
кризиса современности [6, с. 124].
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Материалы и методы
Духовные ценности экономической сферы –  это система 
ценностей, раскрывающих духовность в сфере экономи-
ческих отношений людей. Для сфер экономики и произ-
водства большое значение имеют духовные ценности при-
роды, природных ресурсов, природные богатства и блага 
для человека, а также способы создания на их основе 
новых общественных благ и их распределения в обще-
стве. Экономика развивается как часть структуры рос-
сийского общества и тесно связана с духовностью. Сле-
довательно, в экономике российского общества должны 
быть нравственные идеалы, выраженные в ценностях. 
К ним относятся: Бог, идея, прогресс, добро, красота, че-
ловечность. Эти ценности проявляются в экономической 
культуре. Экономическая традиция представляет собой 
совокупность достижений экономики по регулированию 
финансовой деятельности при организации продуктив-
ного взаимодействия, сотрудничества и общения людей 
при установлении между ними согласия интересов и пар-
тнерских отношений. Экономическая культура являет-
ся средством смягчения экономической конфронтации, 
экономических конфликтов и нахождения путей взаимо-
выгодного сотрудничества. Духовность облагораживает 
сферу экономических отношений между людьми.

В сфере экономики для уровня ценностей челове-
ческой цивилизации важное значение имеют такие ду-
ховные ценности, как международные экономические 
отношения, финансовая взаимопомощь государств, со-
вместные экономические проекты, деятельность миро-
вой финансовой системы, международное сотрудниче-
ство в сфере экономических отношений, развитие меж-
дународного рынка, международной торговли и другие 
важнейшие ценности. Они создают смысловую основу 
принятия верных решений ряда проблем. В современ-
ной России в эпоху становления капиталистических от-
ношений и демократии перед обществом стоит как ряд 
успешно решаемых, так и требующих решения проблем. 
К ним относятся, прежде всего, проблема социально не-
защищенных слоев населения, повышение их уровня 
жизни, проблема чрезмерных ростов цен на ряд това-
ров и услуг, проблема решения вопроса экономического 
роста региональных хозяйств, массовый выезд молоде-
жи из сельской местности. Решение этих проблем тре-
бует комплексного подхода, роль и место привлечения 
духовных ценностей в котором занимает ключевую роль.

Современное Российское государство делает про-
грессивные шаги в поднятии и развитии регионов, 
в частности, 1 июня 2016 года принят федеральный 
закон «Дальневосточный гектар», согласно которому 
граждане России получают в пользование участки зем-
ли в один гектар. Помимо этого, для уменьшения процес-
са урбанизации, массового отъезда населения из реги-
она, необходимо формирование и развитие духовности 
в мировоззрении народа, которая будет выступать ре-
шающим фактором в освоении и развитии села. В этом 
плане важно создание в сознании народа картины ду-
ховной и привлекательной до глубины души сельской 
жизни. Для этого необходимо развитие культуры в се-
лах, деревнях: формирование культурных учреждений, 
молодежных просветительских центров, издательской 
деятельности. Данные шаги будут способствовать раз-
витию идей о духовных ценностях сельской местности 
и выступать движущим фактором развития села на ос-
нове ценностного отношения к земле, истоки культуры 
которой зародились в Древней Руси, и были живитель-
ным ключом формирования всей последующей отечест-
венной истории. По верному замечанию современного 
отечественного исследователя «русской идеи» С. В. Пе-

ревезенцева, «Если в прошлом веке «русская идея» 
была одним из путей отхода от традиционного русско- 
православного мировоззрения, то теперь вектор наше-
го движения «противоположный» через русский идеал, 
как противоречивое единство рационального и ирраци-
онального, к познанию истинной веры- православию» 
[5, с. 14].

Актуализация исследования феномена отечествен-
ной социальной традиции универсализма и определения 
статуса русской традиции имперской преемственности 
объясняется пониманием того, когда в зарубежной фи-
лософии появляются условия для системного исследо-
вания проблемы социальной традиции Империи. Следу-
ет отметить при анализе вопросов таксономии и эконо-
мии универсального опыта имперского социума, каким 
была историческая Россия, что «при характеристике ме-
ста этносов в имперских системах, по всей видимости, 
стоит учитывать определение империи как исторической 
формы организации геополитического пространства» [2, 
с. 4].

К критериям духовных ценностей российской циви-
лизации в отношении экономической сферы относятся 
следующие группы критериев:

1. уровень и качество международных отношений 
в экономической сфере,

2. принятие важнейших решений и осуществление 
определенной деятельности в мировом рынке на меж-
дународном уровне.

3. наличие выработанных позиций, стратегий в меж-
дународном сообществе и международных союзах, меж-
дународных организациях.

К факторам формирования духовных ценностей че-
ловеческой цивилизации в экономической сфере отно-
сятся:

1. международное сотрудничество в виде междуна-
родных организаций, таких как ООН, Международный 
банк реконструкции и развития и др.;

2. международное право и правовая деятельность;
3. формирование и конструирование мировой эконо-

мической культуры.
В экономической сфере духовные ценности уровня 

внутреннего мира личности, такие как добро, красота, 
благополучие, человечность и другие имеют опреде-
ленную форму выражения в зависимости от характера 
деятельности. К духовным ценностям подлинного пред-
принимательства в сфере морали социума традиционно 
можно отнести: благополучие человека и семьи, обще-
ственную пользу, осуществляемую человеком, ценность 
финансов для достижения общественно полезных и лич-
ностно значимых целей, характер профессиональной де-
ятельности, экономические особенности достижения це-
лей, степень участия в рыночных отношениях, ценность 
морали, которую он создает в виде определенных дости-
жений своей деятельности и другие ценности. Соглас-
но наблюдениям современного исследователя вопро-
сов континуитета и морали социума Б. Н. Калинникова 
в современной гуманитаристике: «Мораль –  как система 
базисных ценностей, выраженных в нормах социально 
приемлемого поведения» [3, с. 70].

Для ценностей сферы производства важны такие 
ценности, как идея важности производственного процес-
са, ценность прогресса в сфере производства. Духовные 
ценности производственной сферы –  духовные ценно-
сти, обеспечивающие духовность, понимание и гармо-
нию в производственных отношениях на всех ступенях 
производственного цикла. Это обеспечит высокие по-
казатели производства на основе достойного духовно-
го отношения к труду, личности и ее возможностям. Ре-
лигия создает духовность и создает атмосферу добра, 
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веры в лучшее, формирует качества человеколюбия 
и тем самым сплачивает коллективы. Для уровня меж-
дународного сотрудничества в сфере производства вы-
деляются такие ценности, как ценность сотрудничества 
между странами по производственным, научным и эко-
номическим вопросам в сфере производства, ценность 
открытой экономики, ценность многообразия производ-
ственных центров в мире, таких как ОАО «КамАЗ», ОАО 
«АвтоВАЗ», «ГАЗ», «Škoda Auto», «Renault», «Peugeot», 
«Volkswagen», «Ford» и др., их уникальность.

Для уровня ценностей государства большое значе-
ние имеют такие ценности, как ценность отечественного 
производства, наличие структуры производства, кото-
рая присуща России с множеством отраслей предприя-
тий, характером выпускаемой продукции, ценность сис-
темы производственных отношений в российском обще-
стве и другие. Для уровня ценностей народов в сфере 
производства имеют место такие ценности, как ценность 
производства в регионах, например, завод «КамАЗ», 
ценность связи производства с культурой региона, что 
выражается в участии работников заводов субъектов 
России в культурных мероприятиях, участие представи-
телей производства предприятий в различных спортив-
ных соревнованиях, в т.ч. участие команды «КамАЗ ма-
стер» в международном ралли, осознание работниками 
значимости производственного труда для развития куль-
туры региона.

Экономика является важнейшей сферой по обеспе-
чению функционирования рыночных отношений, отрас-
лей народного хозяйства, финансового благополучия 
для населения стран и всех региональных подразделе-
ний. Для оптимального функционирования рыночных 
отношений необходимо осуществление деятельности 
предприятий, основанной на соблюдении экономических 
закономерностей и духовных ценностей.

Для общественного сознания необходимо выстра-
ивать такую систему ценностей, в которой основным 
является принцип, согласно которому деньги должны 
быть полезны как средство достижения целей, но они 
не должны заменять духовные ценности, не должны 
быть важнее их. Получение денежной выгоды не долж-
но являться чистой целью деятельности. Смыслом дея-
тельности в мире товарно- денежных отношений должно 
оставаться стремление к осуществлению пользы для об-
щества на основе системы духовных ценностей. Денеж-
ная система должна выступать всеобщим эквивалентом 
товаров и услуг, регулирующим процессы производства, 
потребления и распределения, произведенных в процес-
се производства благ.

Для экономики характерны такие ценности, как уро-
вень финансового благополучия населения, комфорт-
ные условия для жизни и деятельности, прибыль, цены 
товаров и услуг, спрос и предложение, бюджет и др. Эти 
ценности должны быть связаны с духовными ценностя-
ми, исходить из интересов людей, являющихся основ-
ными потребителями товаров. Предложение продукции 
должно быть интересным для населения, в результате, 
спрос на интересующие виды товаров будет увеличи-
ваться, произойдет осуществление пользы по обеспе-
чению населения комфортными условиями для жизни 
и деятельности.

Благополучие населения Земли в экономическом 
и финансовом отношении определяется мировой систе-
мой товарно- денежных отношений, охватывающей все 
страны и регионы планеты. В связи с этим, важным яв-
ляется осуществление международного сотрудничества 
по обеспечению оптимального функционирования ми-
ровой экономики. Это международное сотрудничество 
также должно исходить из интересов населения разных 

стран, особенностей их культуры, духовных ценностей. 
Взаимодействие между государствами выражается 
в деятельности международных организаций по вопро-
сам экономики, в т.ч. таких, как МБРР (Международный 
банк реконструкции и развития). В процессе деятель-
ности таких организаций упорядочивается финансовое 
обращение, в результате, для экономик стран создаются 
условия для развития, успешного решения задач, осу-
ществления новых совместных производственных и фи-
нансовых проектов предприятиями и корпорациями.

Ориентация экономики и производства на систему 
духовных ценностей обеспечит основания для устойчи-
вого смыслового осуществления процессов производ-
ства и потребления благ, направленных на ценности 
и интересы народов. Это обеспечит стабильность эко-
номического сознания людей на всех структурных под-
разделениях мировой экономики и обеспечит ясность 
намеченных целей и перспектив общественного разви-
тия. Тем самым создадутся условия для предотвраще-
ния и преодоления экономических кризисов.

Для уровня ценностей межличностного взаимодей-
ствия в регионах большое значение имеют такие цен-
ности, как ценность сплоченности трудового коллектива 
предприятия, ценность осознания работниками важно-
сти проделываемого ими труда, атмосфера взаимопони-
мания в коллективе, основанная на духовных ценностях, 
ценность согласованности действий, являющаяся след-
ствием согласия интересов и выработанной в процессе 
производства специализацией. Сложность и смысловая 
многомерность культурного пространства глобального 
общества требуют от человека для эффективной ори-
ентации в нем умения понимать иные культуры, нормы, 
традиции, представления и убеждения других людей. 
Это же необходимо и для уменьшения конфликтных си-
туаций, напряженности в его отношениях с ними. Нали-
чие подобного умения в условиях глобальности является 
высшим благом, как для человека, так и для самого об-
щества, поскольку обеспечивает его сохранение. Такой 
психологической способностью представляется культур-
ный интеллект –  сложная, многомерная характеристика 
личности, включающая метакогнитивное, когнитивное, 
мотивационное и поведенческое измерение ее направ-
ленности на взаимоотношения с представителями иных 
культур [8, P. 583].

Механизмом формирования и функционирования 
культурного интеллекта является эмпатия –  способность 
человека понимать и отвечать участием на уникальный 
внутренний опыт других людей. Уровень точности эм-
патического понимания у человека выше по отношению 
к людям одной с ним группы. Восприятие иных людей 
идет «в режиме экономии» с использованием менее за-
тратных механизмов скрытого социального познания 
(в основном, скрытых межгрупповых предубеждений). 
Эмпатию можно развивать, используя для этих целей 
методы преодоления фактора групповых различий эм-
патии [9, P. 65], а также механизмы снижения влияния 
скрытых межгрупповых предубеждений [7, P. 362].

Для уровня ценностей внутреннего мира человека 
в производстве большое значение имеют такие ценно-
сти, как наличие собственной позиции по осуществле-
нию вклада в развитие предприятия, осознание значимо-
сти собственного труда и труда сотрудников, уважение 
деятельности сотрудников, ценность общности интере-
сов работника с коллективом, предприятием, идейная 
убежденность в правильном пути развития производ-
ства и его успехе, а также другие ценности.

Как верно полагал российский исследователь 
А. С. Панарин, традиционное трудолюбие аскеза и мо-
раль патриархальные предпосылки дисциплины и зако-
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нопослушания, жажда духовной веры –  все то, что от-
личало качественно нравственную традицию не может 
не быть учтено при формировании ценностных основ 
современной отечественной культуры [4, с. 19]. В пост-
советском пространстве идет системный процесс распа-
да институциональных моделей. В условиях динамичных 
перемен современности поведение россиянина, опреде-
лявшегося через поведение государственных структур 
социального регулирования, изменилась. Однако эко-
номику, в которой безраздельно господствовала госу-
дарственная форма собственности, сменила экономика 
буржуазно- рыночного капитала. Наряду с государствен-
ной, возникла и частная форма собственности в различ-
ных ее видах. Следует отметить, что пока еще форма 
собственности не превратилась в фактор, определяю-
щий характер социальных отношений. Разнообразие 
форм собственности сегодня стало импульсом, породив-
шем разнообразные типы структур, характеризующиеся 
ориентированностью на новые или старые типы прояв-
ления человека в обществе. И соответствующие им типы 
социально- нравственных отношений.

Обсуждение и заключения
Цивилизационный смысл происшедшего в ХХ веке со-
стоит в том, что ряд коренных особенностей российской 
цивилизации сохранился вопреки бурям времени, обры-
вам социальной памяти, порочной политике и идеоло-
гии- хотя никто не может поручиться за будущее. Совре-
менный исследователь А. В. Буровский верно отмечает, 
что «большинство ученых достаточно дружно приходит 
к выводу о том,, что всякая система существует ровно 
до того времени, пока она способна развиваться С хо-
дом времени и во всякой культуре неизбежно нарастает 
традиция… и культура начинает все хуже реагировать 
на окружающее» [1, с. 402]. Однако, несмотря на тек-
тонические разломы ХХ столетия, в России сохранился 
тип предпринимательской личности, по своей духовной 
структуре, восходящей к славянскому типу, православ-
ному и моральному наследию Руси- России.

Западная традиция предпринимательства отталкива-
ется от широко распространенной на Западе идеи о не-
оспоримой победе в итоге холодной вой ны экономиче-
ского и политического либерализма и крахе социали-
стической идеи, что влечет за собой распространение 
на весь мир именно либеральных ценностей и ментали-
тета. При этом образцом должны послужить ценности 
и менталитет западного демократического общества. 
В этом случае, с точки зрения социокультурной глоба-
лизации, можно, например, говорить о таких явлениях, 
как «кока-колонизация» или «макдональдизация», кото-
рые, в узком смысле означают распространение в раз-
ных странах мира ресторанов быстрого обслуживания, 
организованных на основе американской конвейерной 
технологии. А в более широком смысле –  диффузию эле-
ментов западной, преимущественно американской, куль-
туры в незападных обществах. По словам С. В. Переве-
зенцева, «В западноевропейской философии моральная 
проблематика тоже не оставалась без внимания. Одна-
ко чаще всего мораль, нравственность рассматривались 
как продолжение, как одна из разновидностей разумно-
го сознания. Этика воспринималась на Западе как прак-
тическая наука, наряду с политикой» [5, с. 46].

Заключение
Идеи, что были восприняты русскими философами еще 
во времена византийского влияния на Русь, как-то в той 
или иной степени, предопределили изменения не толь-

ко социального контекста, но и самой формы генезиса 
отечественной философии и этики в России. Философы 
и моралисты современности больше не пишут друг для 
друга, но обращаются к массам, акцентируя внимание 
на насущных проблемах культуры и морали современно-
сти, затрагивающих каждого. Все это является признака-
ми перехода российской цивилизации вместе с мировым 
сообществом на постиндустриальный уровень развития. 
Для российского общества в данную эпоху в век высо-
ких технологий (цифровых) необходимо интегрировать 
эти высокие технологии с всесторонним воздействием 
исконно российской духовности, задающей смысловой 
вектор развития нашей цивилизации.

И сколько бы ни иронизировала над теориями «рус-
ского экономизма», именно оно в значительной степени 
определяет лицо всей современной российской этиче-
ской мысли, позволяя традициям таксономизма уверен-
но рассчитывать на то, что оно и в будущем займет до-
стойное место в мировой и отечественной культуре.
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The spiritual values of a person in the sphere of economics include: 
the well-being of a person and family, public benefit, the value of fi-
nance, the nature of professional activity, economic characteristics, 
the degree of participation in market relations.
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Introduction: In the general characteristics of the works of thinkers 
of Rus and Russia, the role of moral heritage is considered, and an 
analysis of the economic traditions of Orthodox peoples is present-
ed. Opposite tendencies on the one hand of anti-clerical forces, on 
the other –  of the church community.
The purpose of the article is to examine the understanding of the 
processes of economics and entrepreneurship in the ethical thought 
of Russia.
Materials and methods: as a theoretical and methodological strat-
egy for the study, a promising integrative approach combined with 
historical and methodological and philosophical and ethical analy-
sis. The solution to the research problems was based on theoretical 
and empirical methods.
Research results: the considered model of the economy in the re-
alities of Russian social morality testifies to the borrowed nature of 
these concepts. Discussion and conclusions: the expected effect of 
the processes may be a correctly constructed model of state- church 
relations, which may appear in the interests of the modern social tra-
dition of the peoples of Rus- Russia.

Keywords: economic traditions, spiritual values, phenomenon Rus-
sia, research, ethics, morality, region.
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Понятие актора постепенно замещает в общественных на-
уках понятия индивида, личности, агента. Смысл этого сме-
щения состоит в том, что человеческие индивиды всё более 
рассматриваются как силы, влияющие на воспроизведение 
социальной формы, её изменение и развитие. Речь идёт уже 
не об отношении индивида и общества, а о влиянии индиви-
дов на функционирование социальных систем и структур. Со-
циальная система предстает как результат взаимодействия 
множества акторов. Это множество обеспечивает её динамику 
и развитие. Но и сами акторы выступают в формах изменчи-
вости и разнообразия. В них происходит перемещение ролей 
и функций, они меняют сценарии поведения и создают новые 
ситуации. Они не укладываются в рамки привычных одномер-
ных конструкций. Это неизбежно влияют на динамику структур, 
поскольку в них происходят трансформации ролей и функций. 
Акторы производят сдвиги в формах социальности, а эти сдви-
ги создают новый контекст самоактализации акторов. Фикса-
ция такой динамики акторов требует пересмотра сложившихся 
представлений о методологии обществознания и об интегра-
ции социально- гуманитарного знания.

Ключевые слова: актор, индивид, личность; простое и слож-
ное «Я», актор как множественная монада, взаимодействия 
акторов и динамика социальности, процессность социальности 
и сдвиги в методологии социально гуманитарного познания.

Уточнение терминологии иногда приобретает важ-
ный смысл, ибо влечет расширение содержательного 
поля разговора, а иногда производит методологический 
сдвиг исследования.

Термин “actor” распространяется в социологии в се-
редине 20-го столетия в связи с появлением целого ря-
да концепций социального действия. Он оказывается 
подменой таких терминов как индивид, личность, агент 
(а также более отдаленных коннотаций: субъект, груп-
па, актёр). Его распространение связано с изменением 
традиционных схем взаимообусловленности индивидов 
и общества. Если прежде доминировала схема адапта-
ции людей к социальным формам, то теперь на первый 
план выходит анализ зависимости социальных форм 
от деятельности людей (не отдельных личностей, а от их 
взаимодействий). Акторы не ограничены своей позицией 
и функцией; они на основе собственной истории и энер-
гетики, воспроизводят социальные формы. Они обеспе-
чивают социальный процесс; его континуальность осно-
вана на их естественной способностью преодолевать 
свою дискретность. Говоря традиционным языком, для 
актора главным оказывается не его социальное место, 
а его сила и способность включиться в социальное вза-
имодействие и воздействовать на него. Таким образом, 
актор выделяется из аналогичных социологических пер-
сонажей тем, что он манифестирует себя не носителем 
формы социального пространства, а субъектом воспро-
изводства и продления социального времени.

В предшествующих работах на эту тему [1], [2] было 
показано, что полилог социальности вырастает из мно-
жества диалогов и монологов, а те в свою очередь не за-
мыкаются на отдельных контактах и актах и образуют 
цепочки связей, развёртывающихся в пространстве 
и времени. Даже в отдельном акте взаимодействия ин-
дивида с вещью прямо или косвенно соучаствуют другие 
индивиды. А в освоении человеком сложного объекта 
неизбежно образуется координация разных субъектов, 
образуется своего рода многоместный субъект, предста-
вителем коего и выступает отдельный актор [3].

Так выглядит дело с внешней по отношению к ситуа-
ции точки зрения. Но и в самом акторе происходит ана-
логичная работа со временем и пространством.

В 60-е годы прошлого века Андрей Вознесенский пи-
сал:

Я –  семья
Во мне как в спектре живут семь «я»,
невыносимых, как семь зверей
А самый синий свистит в свирель!
А весной
Мне снится
что я –
восьмой!
Тогда это было воспринято как экстравагант-

ная выходка. Между тем в социологии и психологии 
(но не в обыденном сознании) такой взгляд стал уже при-
емлемым, даже нормальным. Менялись не только вкусы, 
менялось представление о норме.

В традиционном сознании цельность индивида проч-
но связывалась с устойчивостью его внутреннего мира, 
его внутреннего « Я». В этом сознании веками складыва-
лась концепция личности как носителя устойчивой сис-
темы привычек, предпочтений и ориентаций. Они слу-
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жили признаком духовного здоровья человека. В связи 
с этой концепцией находились такие положительные 
морально- психологические характеристики как после-
довательность, принципиальность, вменяемость.

Вокруг этого стереотипа группировались и отрица-
тельные характеристики: человек забыл себя, не может 
найти себя, ищет себя; как в одной песне: Знаю, милый, 
знаю, что с тобой/Потерял себя ты потерял.

В традиционных обществах норма была такова, 
что наши рассуждения о динамике актора казались бы 
странными, а может быть и размещались бы за её гра-
ницами.

В посттрадиционных обществах эта норма начина-
ет сдвигаться, а иногда и менять смысл. Динамика со-
циальной практики такова, что человек, становясь зна-
чимым актором, вынужден обновлять свои установки, 
а, стало быть, формировать качества, силы, способности 
и квалификации. Таким образом, он примеряет на себя 
прежде непривычные роли и становится их комплексным 
носителем [4]. Соответственно усложняется его внутрен-
ний мир и его «Я» включает в себя эту сложность; в нем 
определяются различные грани, например, как говорят 
психологи, импульсивное и рефлексивное «Я».

В психологии подобные мутации актора именуются 
кризисом. Но этот кризис, хотя и наполнен драматизмом, 
является естественным выражением личностного роста 
человека. Ему необходимо освоить новые роли, силы 
и способности; либо он их приспосабливает к себе, либо 
остается в прежнем положении, что не блокирует кри-
зисность ситуации [5]. Этот кризис является для актора 
внутренним лишь условно. Он простимулирован необхо-
димостью активизации его сил и средств. Это –  момент 
движения его собственной истории, которая вплетена 
в социальный контекст. Ему нужно вложить своё усилие 
в преобразование положения, иначе он остается в своем 
прошлом. Перефразируя слова процитированной ранее 
песни, можно сказать: Знаю, милый, знаю, что с тобой/ 
Потерял контекст ты, потерял.

Концепция ролей и концепция кризисов оказываются 
косвенным определением динамики бытия актора, его 
укорененности в социальном пространстве и социаль-
ном времени.

Попытки осмыслить эту сложность бытия актора реа-
лизовались в появлении концепций самоидентификации 
человека в философии, социологии и психологии.

Идея самоидентификации изначально очевидна: ин-
дивиду необходимо для нормальной деятельности и об-
щения сохранять единство своей личности. Для этого 
ему нужно сохранять способность собирать воедино раз-
личные грани своего бытия.

Но при ближайшем рассмотрении эта идея оказы-
вается внутренне противоречивой. Искомое единство 
не является прочной конструкцией или обжитым про-
странством: оно само состоит из многих элементов, 
к тому же находящихся в динамическом равновесии, 
в подоплеке которого воспроизведение и изменение 
бытия. Обретение самоидентификации оказывается 
сродни «классической» проблеме выбора, но не выбо-
ра пространства или места, а выбора способов сбор-
ки распадающейся личности. Иными словами, речь 
идет не о возвращении утерянного и не о повторении 
схемы поведения, а о способности реконструировать 
и конструировать динамику собственного бытия. Само-
идентификация становится самобытностью, а самобыт-
ность –  не отличием от других, а способностью повто-
рять свои отличия, но повторять их, видоизменяя: раз-
личие стимулирует повторение, а повторение обеспечи-
вает различие [6].

Проблема самоидентификации и проблема иденти-
фикации созвучны друг другу, но по объему и содержа-
нию не совпадают (хотя у них есть зоны пересечения).

Идентификация предполагает установление тожде-
ство объекта или субъекта самому себе. Самоиденти-
фикация становится проблемой при перенасыщенности 
актора внутренними различиями.

В социальных науках под идентификацией под-
разумевают тождественность сознания членов общ-
ности во взглядах относительно их территориальной 
принадлежности, их этничности, их общей истории, их 
ценностно- нормативных установок. Когда они подтвер-
ждают свою принадлежность к общности, они подтвер-
ждают свою идентичность, а общность подкрепляет свое 
единство и особенное бытие. Так устанавливается иден-
тификация общности: племени, сословия, касты, клас-
са, группы или государственного образования. Так фик-
сируется тождественность общности и закрепляется её 
идентичность.

Самоидентичность становится проблемой для са-
мого актора, когда в нем нарушаются связи между его 
установками и ролями, их различия становятся сильнее 
его самости, и ему нужно их преодолевать, дабы эту са-
мость сохранять как потенциал для обновления и связи 
своих сил и состояний.

В этом пункте вопросы об идентификации и самои-
дентификации сходятся. Самоидентификация актора за-
висит от его идентификации с общностью. Его внутрен-
ние проблемы связаны с его зависимостью от опреде-
ленной общности. Возможности изменения его ролевой 
структуры не безграничны, они определены и опредЕ-
лены набором ролей и позиций, принятым в общности. 
Актор в своём стремлении самоутвердиться в своих раз-
личиях неизбежно сталкивается с набором стандартов 
и стереотипов. Сюжет этого столкновения ведёт к ситуа-
ции, в которой актор либо терпит психологическое пора-
жение, либо находит какой-то компромисс, либо обречён 
на физическое исчезновение.

Классическая драматургия –  от Шекспира до Чехо-
ва –  черпает в этом конфликте свои сюжеты.

Однако, заметим, что в традиционном обществе этот 
сюжет постоянно присутствует, но не является домини-
рующим. В классике он становится признаком повсед-
невности и касается уже не царей, принцесс и воинов. 
Он описывает бытовые драмы разных сословий и кол-
лизии их взаимоотношений, их трансформации, подвиж-
ность границ между ними.

Сама тема актора, как особого персонажа, перестаёт 
быть выделенной, она так или иначе сопутствует всем 
персонажам. Сословная принадлежность героя утрачи-
вает прежний вес. Актору всё более приходится рассчи-
тывать на свои сил и действия, а не на свою принадлеж-
ность к социальному слою.

В этом пункте мы подходим к определению контекста 
самоидентификации актора, то есть к вопросу о том, как 
выглядит та социальность, в которой актор осуществля-
ет свою динамику.

Вариантов несколько. Если социальность реализует-
ся и трактуется как жесткая структура, динамика актора 
минимизируется и сводится к адаптации к социальной 
форме; тогда и понятие актора становится второстепен-
ным и даже излишним.

Если социальность конкретизируется как совокуп-
ность функций, тогда и значение актора становится бо-
лее сложным, поскольку он не только выступает носи-
телем функции, но в её воспроизводстве вносит в неё 
изменения, а значит выходит за её границы. А значит он 
свою внутреннею динамику привносит в динамику функ-
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ций и это значит, он, выходя за ранее установленные 
рамки, обеспечивает гибкость системы и её открытость.

Если же актор или акторы начинают менять связи 
между функциями, социальность утрачивает форму 
жесткой структуры и становится органической системой, 
не в биологическом смысле, а в смысле возможности 
обретения новой стабильности за счёт трансформации 
своих элементов и их функций.

Фиксация простого факта, что индивиды действуют 
в системе общества, недостаточна. Г. Оллпорт, утверж-
дая, что личность реализуется в социальных взаимо-
действиях, вместе с тем не считал перспективными тео-
рии, полагавшие, что система общества функционирует 
за счет адаптации личностных мотивов к внешним для 
них функциям и ролям, за счет внедрения в психику лич-
ности нормативных механизмов, которые образуют su-
perego, контролируют и подчиняют спонтанную актив-
ность личности[7].

Если система с ее самоорганизацией не есть маши-
на, вмещающая и адаптирующая индивидов, значит, ее 
нужно представить как форму, реализующуюся в жиз-
ни и деятельности людей. Тогда в принципе становится 
понятно, как во взаимодействиях и самореализации ин-
дивидов могут осуществляться процессы воспроизвод-
ства и изменения различных структур системы. Тогда 
приставка «само-» наполняется социальными значени-
ями и предметными человеческими смыслами [8]. Ес-
ли «самоорганизация» системы происходит вне и «над» 
элементами, в нашем случае «над» социальными инди-
видами, она неизбежно сопровождается превращением 
индивидов в вещественный и энергетический ресурс, 
в природный материал, подобный тому, который систе-
ма потребляет из внешней среды. Но в таком случае «са-
моорганизация» ведет к превращению открытой систе-
мы в систему закрытую.

Тезис о структурно- динамической аналогии в дей-
ствиях системы и ее элементов исподволь подводит 
к другому важному выводу. Традиционные рассуждения 
о личности и обществе применительно к проблеме са-
моорганизации общества как системы оказываются не-
продуктивными. В этой ситуации мы имеем дело не с об-
ществом и личностью, а с обществом и личностями, со-
ставляющими ансамбль, систему связей, в котором об-
щество воспроизводится, изменяется, обновляется как 
некое целое.

Тезис о структурно- динамических аналогиях в само-
организации социальной системы и самореализации ин-
дивидов может показаться увлекательным, но не слиш-
ком практичным упражнением. Однако именно практика 
стран, вступивших на путь постиндустриального разви-
тия, заставила рассматривать экономические, полити-
ческие, научные и даже технологические структуры как 
структуры взаимодействий между индивидами, как фор-
мы реализации их сил и способностей. Наука, образова-
ние, знания, информация –  все эти ресурсы, вышедшие 
на первый план, могли быть полноценно использованы 
только на уровне личностной самореализации. Если это-
го не происходило, они превращались (и превращаются) 
в мертвый капитал, как это было с тяжелыми и больши-
ми машинами в 20-е, 30-е г.г. XX столетия.

Методологические поиски не сразу и не полностью 
отобразили эту тенденцию. Так в этнометодологии 
и в социальной феноменологии в фокус исследования 
попадает вопрос о проектировании и конструировании 
людьми форм социального взаимодействия [9], то есть, 
в перспективе возникает вопрос об изменении больших 
социальных систем и воздействии людей на их воспро-

изводство и обновление. Пока этот вопрос рассматрива-
ется как частный. Но он, по сути, является, отправным 
пунктом для пересмотра многих привычных представле-
ний социально- гуманитарного познания, сложившихся 
за последние два столетия [10]. В первом ряду оказы-
вается вопрос о положении актора или акторов в самом 
составе социальной связи. В пределе –  это вопрос о том, 
в какой степени сама социальная форма состоит из вза-
имодействия акторов и возможна ли она вне этого вза-
имодействия?..
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ONE- ACTOR THEATER

Kemerov V. E.
Ural Federal University

The concept of an actor is gradually replacing the concepts of an 
individual, personality, and agent in the social sciences. The mean-
ing of this shift is that human individuals are increasingly seen as 
forces influencing the reproduction of the social form, its change 
and development. It is no longer about the relationship between the 
individual and society, but about the influence of individuals on the 
functioning of social systems and structures. The social system ap-
pears as a result of the interaction of many actors. This set ensures 
its dynamics and development. But the actors themselves appear 
in forms of variability and diversity. They move roles and functions, 
they change behavior scenarios and create new situations. They do 
not fit into the framework of the usual one-dimensional structures. 
This inevitably affects the dynamics of structures, as they undergo 
transformations of roles and functions. Their interactions produce 
shifts in the forms of sociality, and these shifts create a new con-
text for self-actualization of actors. Fixing such dynamics of actors 
requires a revision of existing ideas about the methodology of social 
studies and the integration of socio- humanitarian knowledge.

Keywords: actor, individual, personality; simple and complex “I”, 
actor as a multiple monad, actor interactions and dynamics of soci-
ality, the process of sociality and shifts in the methodology of social 
and humanitarian cognition.
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Цель статьи –  обосновать взаимосвязь формоопределен-
ности цифровизации и содержательности образования 
в аспекте развития про фессионально- компетентностных тех-
нологий вуза. Научная новизна работы состоит в философско- 
методологическом обосновании полицентрической мо-
дели профтипограммы студента в парадигме цифровой 
трансформации системы образования. В контексте учебно- 
деятельной профессионализации выпускника конкретизи-
руется интегративно- формирующее содержание профтипо-
граммы, детерминированное диалектико- типологической 
средой образовательного учреждения. Акцентируется внима-
ние на философско- концептуальном подходе к использованию 
цифровых платформ, технологий искусственного интеллекта 
с целью обнаружения квалификационных достижений обуча-
ющегося, что способствует усовершенствованию методологии 
индивидуально- компетентностной траектории развития его 
профессиональных свой ств и качеств.
Особое внимание уделяется диалектическому дискурсу ком-
петентностно- типологической оптимизации процесса приобре-
тения профессиональных знаний, навыков, умений студентом, 
что отражает организационно- культурную тенденцию изме-
нений архитектоники учебно- образовательного пространства 
вуза в трансформационных условиях современности. Резуль-
таты исследования вносят определенный вклад в диалектико- 
типологическую теорию развития системы высшего образо-
вания, разработку приоритетных целей совершенствования 
качества профессиональной подготовки выпускника высшей 
школы. Философский дискурс проблемы исследуется в пара-
дигме диалектико- типологической проблематики и перспекти-
вен в своей актуальности.

Ключевые слова: студент, высшая школа, цифровизация, 
образование, концептуальность, диалектико- типологическое, 
профтипограмма.

Введение
Диалектическое развитие общества, основанное на раз-
личных технологиях, невозможно без цифровой транс-
формации высшего образования, фундаментальных об-
разовательных программ и стандартов, а также, новых 
дисциплин гуманитарной и прикладной ориентации, раз-
вивающие многогранные компетенции субъекта образо-
вательной практики [1; 10; 15]. В настоящее время соци-
уму требуются специалисты, обладающие устойчивыми 
навыками работы с цифровой информацией, разнообраз-
ными IT-программами и цифровыми онлайн- сервисами. 
Стремительно приходящаяся эра «диджитал поколения» 
(от англ. digital, «цифровой»), информационно- цифрового 
общества –  закономерная социетальная реальность се-
годняшних дней.

Являясь концептуальным фактором эффектив-
ного развития современного образовательного про-
странства, цифровизация вуза преимущественно на-
правлена на креативное внедрение профессионально- 
компетентностных технологий в учебную среду и их ин-
новационное совершенствование [3; 11]. Формоопреде-
ленный тренд цифровизации тесно связан с квалифи-
кационным содержанием образования, типом будущей 
профессии выпускника, типологией специализирован-
ных методик, применяемых в конкретном образова-
тельном учреждении. Методологическая объективность 
данного утверждения указывает на то, что диалектико- 
типологическая составляющая цифровизации направ-
лена на оптимизацию интеллектуальных ресурсов меж-
вузовского пространства, повышение роли цифровых 
технологий в логико- гносеологических, виртуальных, 
ментально- аналитических способах формирования 
и развития профессионального мышления будущего 
специалиста своего дела.

Философии образования –  непременное условие эф-
фективного обеспечения образовательного результата 
в вузе. Ее научно- теоретическая и практическая значи-
мость ориентирована на всестороннюю подготовку и со-
циализацию выпускника, поиск и внедрение качествен-
но новых возможностей для развития цифрового обра-
зования с целью обеспечения глубокой модернизации 
учебных технологий, содействие в конструктивной на-
правленности инновационного типа обучения. Как след-
ствие, философия цифровизации образования служит 
диалектико- типологическим средством профессионали-
зации личности студента, что способствует его успеш-
ному трудоустройству на рынке труда. Система подго-
товки в вузе, преемственность знаниевого компонента 
в структуре профессионального мастерства, проявле-
ние персонализированных «проф-имиджевых» предпо-
чтений в учебно- образовательной среде способствуют 
надлежащей квалификационной подготовки выпускника 
высшей школы.

Основная часть
Цифровая составляющая обучения в высшем учебном 
заведении является одной из важнейших компонент раз-
вития и профессионального становления студента. Со-
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держательность цифровой трансформации современного 
образования, в качестве профессионально формирующей 
среды высшей школы, способствует развитию внутренне-
го мира обучаемого, проявлению его мыследеятельной 
активности, мировоззренческой, духовно- нравственной 
и логико- когнитивной ориентации в исторической собы-
тийности жизненных обстоятельств [4; 9].

Интегративная типология образовательного про-
странства, концептуальность реалий цифрового про-
странства вуза [2; 16], выбранный профиль обуче-
ния не только способствуют формированию значимых 
компетенций обучающегося, но с помощью цифровых 
технологий информационно- образовательного потен-
циала высшей школы оказывают существенное влия-
ние на диалектическое развитие его профессионально- 
типологических качеств (свой ств). Прямым следствием 
из этого утверждения являются доводы следующего 
содержания: «качественное формирование внутрен-
него мира личности зависит от направленности циф-
рового развития образовательной среды вуза, целе-
выми ориентирами которой являются: комплексная 
интеграция научно- образовательной, социокультур-
ной и профессионально- производственной деятельно-
сти; активное участие коммуникантов образовательной 
сферы в системном решении исследовательских задач, 
определенных общероссийскими инновационными про-
ектами; обновление типологии образовательных про-
грамм прикладной направленности на основе компе-
тентностного подхода и квалификационных требований 
к выпускнику вуза; всестороннее развитие системы при-
влечения работодателей к участию в качественной под-
готовке студентов в период производственной практики; 
интерактивно заданное совершенствование кредитно- 
модульных принципов построения образовательных про-
грамм; путеводное технолого- цифровое использование 
принципов (методов) моделирования и конструирова-
ния учебных задач оценочного содержания» [8, с. 96]. 
По мнению небольшого числа западных теоретиков воз-
растающий информационный потенциал цифрового об-
щества позволяет говорить о перспективах «цифровой 
антропологии» [17], тенденции «цифрового взросления» 
современного молодого поколения [18].

Качественная цифровизация образования в усло-
виях высшего учебного заведения является сложным 
социально- интегративным явлением, технологический, 
праксиологический, когнитивно- прикладной характер ко-
торого направлен на кардинальное решение проблемы 
профессиональной подготовки студента в реалистичном 
тренде его последующего трудоустройства. Опираясь 
на методологию такого подхода, можно констатировать: 
цифровизация вуза –  это интегративная форма реали-
зации целей и задач комплексного образования в пре-
дельно широком формате дидактической субстанцио-
нальности: «образовательное учреждение –  обучающий-
ся –  преподаватель –  цифровое пространство вуза –  ре-
зультаты учебно- образовательной деятельности –  сфор-
мированные компетенции выпускника высшей школы». 
Универсальность формоопределенности цифровизации 
немыслима без ее понимания в аспекте аксиологиче-
ской самозначимости знания, идеалов творческой сво-
боды самообучения и профессиональной самоорганизо-
ванности студента [7]. В этих критериях отражается не-
повторимость типологии личности, целеустремленность 
и диалектическая направленность ее индивидуальных 
свой ств в социально- типологическом процессе опытного 
становления в профессии.

Анализ источниковой базы показал, что основны-
ми свой ствами цифровизации являются всеобщность 
и устойчивость [14]. Всеобщность цифровизации вы-

ражается в технологической универсализации всех ви-
дов учебно- воспитательной жизнедеятельности обуча-
ющихся посредством сопряжения индивидных мотивов 
в овладении специальностью, а устойчивость –  связа-
на с преобладанием в деятельности студента реальных 
и виртуальных связей сотрудничества в группе (вузе), 
интегрированных с позитивной IT-ориентацией, актив-
ным использованием цифровых технологий, интернет- 
ресурсов, веб-технологий в общении.

Цифровизированное содержание диалектико- 
типологической концептуальности образования харак-
теризуют ряд основных функций.

Когнитивная. Реалии цифрового пространства ву-
за предоставляют возможность студенту воспри-
нимать, анализировать, моделировать содержание 
информационно- образовательной действительности, 
а также объективировать смысловое понимание этой 
информации и, соответственно, достойное нахождение 
своего места в информационном обществе. Как функ-
ция конструктивно- эпистемологической потенциаль-
ности, она позволяет студенту достигать определен-
ных результатов в учебе, так как основана на формах 
чувственно- волевой и логико- рациональной адекватно-
сти созидающего мышления (сознания) личности.

Интегрирующая. Интеллектуальный дискурс образо-
вательных ценностей цифровизации причинно обуслав-
ливает формирование у субъекта познания когнитивно- 
мировоззренческой уверенности в единстве его персо-
нального «Я» с содержанием профессиональной социа-
лизации в вузе. Это позволяет каждому студенту лучше 
осознать цели и задачи образовательного процесса, дол-
женствующим образом ощущать себя его полноценной 
частью. Формирующий аспект интегративной функции 
цифровизации образования, тесно связанный с тем или 
иным уровнем квалификационной подготовки будущего 
выпускника, позволяет определить меру его персональ-
ной ответственности за состояние учебы, примерность 
в поведении, креативную самореализацию жизненного 
пути и успешность в самообразовании.

Регулятивная. Социально- информационная экспли-
кация цифровизации способствует осознанному изме-
нению стиля мышления студента и способов его практи-
ческой деятельности в учебно- образовательной среде. 
Высокий уровень интеллектуальной практики, на осно-
ве информационных систем, цифровых устройств, ин-
терфейсов, IT-сервисов, благоприятствует разрешению 
противоречия между уровнем квалификационной подго-
товки выпускника высшей школы и степенью его реаль-
ной востребованности на рынке труда.

Развивающая. Культура самовоспроизводящего 
содержания цифровизации тесным образом связана 
с учебно- образовательным, идейно- воспитательным, 
интеллектуально- познавательным эффектом обуче-
ния. В результате цифровой трансформации учебно- 
воспитательного процесса высшей школы происходит 
качественное приращение знаний, повышается уровень 
профессионально ориентированных навыков и умений 
обучаемого. В концептуальном достижении целей про-
фессии эти слагаемые всесторонне интенсифицируют 
духовно- нравственные, интеллектуальные, антропо- 
культурные, когнитивные, этнонациональные качества 
студента, направляют их стимулирующее воздействие 
на целостное формирование собственного профессио-
нального имиджа будущего специалиста.

Мотивационная. Цифровые технологии образования 
создают необходимые предпосылки для эффективной 
самоактуализации выпускника высшей школы. Креа-
тивная динамика успешности будущего профессиона-
ла отражается в различных показателях (достижениях) 
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учебно- образовательной, интеллектуальной, морально- 
нравственной, социокультурной, общественно- 
деловой, индивидуально- психологической, ментальной, 
эмоционально- волевой явленности, что в последующем 
определяет биографию его трудовой деятельности, под-
тверждает целесообразность избранной профессии.

В инновационных стратегиях вуза особое внима-
ние уделяется цифровым платформам как много-
функциональным информационно- сервисным онлайн- 
площадкам. Профориентационная направленность 
цифровых платформ стимулирует учебную самооргани-
зацию студентов, определяет избирательность учебно- 
воспитательных траекторий в электронной образова-
тельной среде, направленных на эффективное освоение 
образовательных курсов и программ [6].

Качественно сочетая в себе цифровой учебно- 
образовательный контент с активным онлайн и офлайн 
взаимодействием, цифровые платформы (комплексно- 
информационные цифровизированные площадки –  
автор) способствуют реализации дигитализацион-
ного содержания социально значимой информации 
в практике высшего образования. В аспекте практико- 
ориентированной предметности обучения типология 
цифровых платформ концептуально направлена на фор-
мирование у субъекта образовательной деятельности 
различных интеллектуальных смыслов постижения со-
циокультурной, профессионально- образовательной ре-
альности, приобретение ментального опыта виртуаль-
ного понимания действительности, преимущественно 
исходя из своей мировоззренческой позиции. В этой 
связи, методологическая ориентация высшей школы 
на развитие цифровой инфраструктуры требует рас-
ширения учебной базы, постоянного обновления элек-
тронных образовательных продуктов, что предъявляет 
особые требования к качественному владению препода-
вателями цифровыми компетенциями педагогического 
стиля деятельности (умелый выбор обучающей цифро-
вой платформы; дидактически правильное построение 
методологии онлайн- занятия и методики проведения 
проблемных лекций, мини-курсов, онлайн- консультаций; 
методически грамотное использование авторских прие-
мов и классических методов обучения и др.). Как пока-
зывают исследования, многими преподавателями актив-
но используются разнообразные познавательные сред-
ства на основе опорно- логических алгоритмов познания; 
концептуальных схем «эпистемологического фрагмен-
тирования» знаний студентов по группам тем учебной 
дисциплины; облачных вычислений с использованием 
методов искусственного интеллекта и технологий вир-
туальной реальности. Несомненно, данные средства по-
знания активизируют рефлексивный уровень понятийно-
го мышления студента в направлении многостороннего 
восприятия цифровой образовательной среды (ИОС), 
конкретизируют индивидуализацию образовательных 
траекторий познания. Это обстоятельство способствует 
созданию более совершенных концепт- моделей профес-
сионального обучения, расширению квалификационных 
характеристик личностного роста студента в социально- 
культурной парадигме традиционных образовательных 
ценностей вуза [12].

Следуя данной логике представляется необходи-
мым специально выделить такой образовательный 
вектор профессиональной подготовки студента, как 
индивидуально- компетентностная траектория освоения 
профессии. Данная ориентация интеллектуального по-
тенциала студента, являясь фундаментальной учебно- 
мотивационной установкой на пути культуроемкого по-
стижения профессии, оказывает существенное влияние 
на повышение уровня его образовательной успешно-

сти, свидетельствует о высоком статусе персонализа-
ции обучения, так как «важнейшей задачей цифровой 
трансформации образования является создание усло-
вий для персонализированного обучения с использова-
нием широких возможностей цифровых технологий с це-
лью воспитание личности, подготовленной к реализации 
собственной траектории образования, самообразования 
и саморазвития, основывающегося на фундаменталь-
ных знаниях» [5, с. 89].

Индивидуально- компетентностная траектория освое-
ния профессии совершенствует специализированные 
знания студента, развивает его навыки и умения, а по-
этому играет первостепенную роль в цифровом образо-
вании. Стоит особо подчеркнуть, что техническая и тех-
нологическая сторона цифровизации образовательного 
процесса свидетельствует о расширяющейся функцио-
нальности высшей школы, ее интегративной существен-
ности в формировании приоритетных целей профессио-
нальной подготовки выпускника высшей школы в пред-
метном поле учебно- воспитательной существенности: 
«преподаватель –  учебно- образовательное простран-
ство общества –  информационно- цифровая среда ву-
за –  студент».

Профессиональное становление студента всегда 
связано с дигитализационными особенностями образо-
вательного пространства, организационными возмож-
ностями вуза, социокультурной спецификой учебно- 
воспитательной работы, определенными психофизиоло-
гическими состояниями студента. В контексте учебно- 
деятельной профессионализации выпускника вуза важ-
ную роль играют различные профессиограммы, пси-
хограммы, социограммы, трудограммы, используемые 
в опросах профессиологического характера, социологи-
ческих исследованиях, диагностических методиках раз-
личной направленности [13].

Существенная роль на всех этапах профессионально-
го обучения студента принадлежит такому средству вы-
явления его профессиональной пригодности к конкрет-
ному виду (видам) деятельности, как профтипограмма, 
которая в своей диалектико- типологической всеохватно-
сти располагает концептуально значимым предметным 
содержанием. Имея профильно- специализированное 
предназначение, профтипограмма прямо или косвенно 
сопряжена с моментами организационно- технической 
(организационно- технологической), психолого- 
педагогической, логико- рефлексивной, праксиологиче-
ской, эпистемологической характерности конкретного 
вуза. Ее содержательность направлена на фактическое 
и прогностическое обнаружение когнитивных свой ств 
(качеств) студента в значениях их квалификационной 
ориентированности и профессионально- типологической 
существенности. По своей онтогносеологической зна-
чимости, профтипограмма специфицирована требова-
ниями общества к конкретному виду (типу) профессии, 
а по своей концептуальной направленности объективи-
рована диалектико- типологическим содержанием всей 
системы учебно- воспитательной работы образователь-
ного учреждения.

Полицентричность (от греч. poly много, многое и лат. 
centrum –  многополярность, многополюсность) –  корен-
ная особенность профтипограммы, относительно полно 
отражающая результаты сформированных профессио-
нальных компетенций, ментальной и деловой потенци-
альности личности обучаемого. По своему интегративно- 
формирующему содержанию, профтипограмма –  эта-
лонное структурно- ресурсное средство формирования 
профессионального самосознания и профессионально 
важных свой ств студента. Она комплексно фокусирует 
универсальное «наличие» реально имеющихся индиви-
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дуальных характеристик личности, определенная ком-
бинация которых способствуют достижению успеха в ее 
профессиональной деятельности.

В контексте учебно- деятельностной профессиона-
лизации выпускника, профтипограмма студента –  это 
определенная спецификой вуза полицентрическая мо-
дель познания, отражающая единство содержательного 
описания профиля (специальности) будущей професси-
ональной деятельности и типологии профессиональных 
свой ств, концептуальное единство которых свидетель-
ствует о персональных качествах профессиональной 
пригодности обучающегося к конкретному виду деятель-
ности, реальной готовности к профессиональному само-
определению.

В диалектико- типологическом контексте соотнесе-
ния с содержанием государственных образовательных 
стандартов, профессиональных компетенций и обра-
зовательных программ высшей школы, профтипограм-
ма конкретизирует прикладную многокачественность 
учебно- образовательных акциденций, что способствует 
обнаружению практико- определенных свой ств студен-
та, направленных на профессионализацию деятельно-
сти будущего специалиста. В общеметодологическом 
и интегративно- психологическом значении, профтипо-
грамма студента отражает функциональные свой ства 
будущей профессии, смыслодеятельные способы поэ-
тапного освоения ее основ в диалектико- типологической 
среде образовательного учреждения.

Практическая востребованность и надлежащая эф-
фективность профтипограммы эксплицирована един-
ством качественных и количественных характерис-
тик, разносторонних данных социально- про фессио-
графического, интеллектуального, индивиду ально- пси-
хо логического, культурно- бытового, производственного 
характера, что определяет уровень мотивационного от-
ношения студента к профессии. Как показала практика, 
различные показатели мотивации могут быть объекти-
вированы с использованием всевозможных математиче-
ских методов, современных квалиметрических расчетов. 
Само собой разумеется, что универсальные данные про-
фтипограммы могут являться основой социализирован-
ных моделей развития личности выпускника.

Профтипограмма отражает в себе моменты 
абстрактно- теоретического и конкретно- практического 
преломления учебно- образовательной реальности, 
очевидность которой фиксируется различными пока-
зателями в терминах их различной «измеримости» 
и сопоставимости, исходя из содержания конкретных 
актов действий субъекта практики. В этой связи, про-
фтипограмма является интерпретационным средством 
индивидуально- типологического, психологического, 
акмеологического, интеллектуального познания. В сво-
ей социально- психологической значимости профтипо-
грамма наделена диалектической способностью выяв-
лять типологическую характерность профессионально 
важных качеств студента, обнаруживаемых в процессе 
результативно- познавательного постижения им будущей 
специальности.

Заключение
Цифровизация играет значительную роль в структуре 
образовательного процесса вуза и направлена на осоз-
нанное стимулирование у обучающихся потребности 
в практико- ориентированном приобретении профессио-
нальных компетенций. Целенаправленное использование 
цифровых технологий и техник, совершенствование ме-
тодологии и методик индивидуально- компетентностной 
траектории развития профессиональных знаний, навыков, 

умений студента дифференцированно профессионализи-
рует значимые качества, что способствует приобретению 
им практического опыта выполнения квалификационных 
обязанностей по профилю подготовки, повышает каче-
ство успеваемости.

Креативно- инновационная система цифровизации 
образовательной среды позволяет развивать творче-
скую активность студентов, интегрировать их учебно- 
познавательные устремления в направлении высоко-
профессионального становление как молодых специа-
листов.

Перспективность дальнейших научных исследо-
ваний, в контексте заявленной темы, может быть свя-
зана с развитием: философской методологии циф-
рового развития образовательной среды высшей 
школы; диалектико- типологических закономерно-
стей использования различных цифровых платформ 
в образовательно- педагогической практике; метода 
социально- типологической редукции, способствующего 
выявлению рефлексивных (логико- рефлексивных) зако-
номерностей активизации профессионального мышле-
ния студента в реалиях дигитализационного простран-
ства вуза; методологии и методики применения проф-
типограмм студента в информационно- цифровом про-
странстве образовательного учреждения.
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DIGITALIZATION AS A CONCEPTUAL FACTOR IN THE 
PROFESSIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION

Lustin Yu.M.
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail 
Tugan- Baranovsky

The purpose of the article is to substantiate the relationship between 
the form-determination of digitalization and the content of education 
in the aspect of the development of professional and competence 
technologies of the university. The scientific novelty of the work 
lies in the philosophical and methodological substantiation of the 
polycentric model of the student’s professional typogram in the par-
adigm of the digital transformation of the education system. In the 
context of the educational and active professionalization of the grad-
uate, the integrative and formative content of the professional ty-
pogram, determined by the dialectical and typological environment 
of the educational institution, is specified. Attention is focused on 
the philosophical and conceptual approach to the use of digital plat-
forms, artificial intelligence technologies in order to detect the qual-
ification achievements of the student, which contributes to the im-
provement of the methodology of the individual- competence trajec-
tory of the development of his professional properties and qualities.
Particular attention is paid to the dialectical discourse of competence- 
typological optimization of the process of acquiring professional 
knowledge, skills, and abilities by a student, which reflects the or-
ganizational and cultural trend of changes in the architectonics of 
the educational space of the university in the transformational condi-
tions of our time. The results of the study make a certain contribution 
to the dialectical- typological theory of the development of the higher 
education system, the development of priority goals for improving 
the quality of professional training of a higher school graduate. The 
philosophical discourse of the problem is studied in the paradigm of 
dialectical- typological problems and is promising in its relevance.

Keywords: student, higher education, digitalization, education, con-
ceptuality, dialectical- typological, vocational program.
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Понятия толерантность и интолерантность с позиции социальной 
философии

Мичурин Александр Владимирович,
независимый исследователь, зав. сектором развития 
проектной деятельности Министерства семьи, труда 
и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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Терпимость в статье рассмотрена в своём современном 
социально- историческом смысле как толерантность. Авто-
ром проанализированы границы, субъект, адресат и предмет 
толерантного отношения. Рассмотрены биологические и со-
циальные предпосылки толерантного поведения. Выявлены 
особенности реализации терпимости в синкретичных (доми-
фологических, мифологическом), религиозном (монотеисти-
ческом), философском и научном мировоззрениях. При этом 
в полной мере, как полагает автора, положительный потенци-
ал терпимости раскрывается в философском мировоззрении. 
Для того чтобы отличить толерантность от квази- и псевдото-
лерантности, следует учитывать мотивацию проявляющего 
терпимость субъекта. Толерантность, в частности, связана 
со стремлением избежать вой ны, верой в основные права че-
ловека, достоинство и ценность человеческой личности. В за-
ключительной части статьи автором приводятся определения 
понятий толерантность и интолерантность с позиции социаль-
ной философии.

Ключевые слова: терпимость, толерантность, интолерант-
ность, мировоззрение, миф, религия, философия, наука.

Терпимость как невраждебное, терпеливое отноше-
ние [12, с. 690] к человеческим мнениям, характеру и т.п. 
можно рассматривать абстрактно, в качестве идеализа-
ции, и в этом случае она предстаёт абсолютной, а, сле-
довательно, ничем неограниченной сущностью. Вместе 
с тем в своих конкретных социально- исторических про-
явлениях терпимость всегда существует в тех или иных 
относительных, ограниченных формах. Она детермини-
руется особенностями социальных систем, в которых 
функционирует, в том числе множеством обеспечиваю-
щих устойчивость данных социальных образований ин-
теллектуальных, правовых и нравственных норм и прин-
ципов.

Толерантность, под которой мы понимаем особый, 
современный в социально- историческом смысле вид 
терпимости, реализуется в масштабах мирового сооб-
щества в целом. И, следовательно, терпимость при этом 
должна ограничиваться наиболее общими, универсаль-
ными установлениями человеческого духа: системой 
международного права, общечеловеческими моральны-
ми и интеллектуальными нормами и принципами.

С учётом вышеизложенного рассмотрим необходи-
мые для понимания природы толерантности основные 
структурные элементы толерантного отношения: субъ-
екта, адресата и предмет толерантности.

Субъект толерантности –  это тот, кто терпит, допуска-
ет чьи-либо особенности и проявления. Он может быть 
как индивидуальным, так и коллективным (групповым, 
массовым). В первом случае мы имеем дело с отдель-
ным человеческим индивидуумом, во втором –  с раз-
личными по масштабу социальными образованиями. 
Например, в соответствии с «Декларацией принципов 
терпимости» государств- членов ЮНЕСКО, терпимость 
«должны проявлять отдельные люди, группы и государ-
ства» [7].

Человек, к которому, в конечном счёте, сводится лю-
бой субъект толерантных отношений –  существо биосо-
циальное. Таким образом, можно говорить о биологиче-
ских и социальных предпосылках или основах толерант-
ных действий и поведения.

С точки зрения современной науки одной из движу-
щих сил толерантности конкретного человека являет-
ся присущий ему тип высшей нервной деятельности, 
а именно, комплекс индивидуальных особенностей выс-
шей нервной деятельности, «обусловленный наслед-
ственными факторами и влиянием окружающей среды, 
характеризующийся силой, подвижностью и уравнове-
шенностью нервных процессов (возбуждения и тормо-
жения) и определённым соотношением I и II сигнальных 
систем» [16, с. 20].

Физиологи выделяют четыре основных типа высшей 
нервной деятельности совпадающих, соответственно, 
с четырьмя типами темперамента: холеристическим, 
сангвинистическим, флегматическим и меланхоличе-
ским.

Проведя сравнительный анализ признаков толерант-
ной личности и качеств, характерных для обладателей 
вышеперечисленных типов темперамента, Г. В. Безюле-
ва и Г. М. Шеламова установили, что наибольшим коли-
чеством признаков толерантности обладают сангвиники, 
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в то время как холерики скорее склонны к интолерант-
ности [2, с. 74]. Флегматики также обладают рядом толе-
рантных качеств. Однако в отличие от сангвиников, они 
более склонны не к активной (основанной на небезраз-
личии), а к пассивной (основанной на равнодушии, при-
вычке и т.п.) терпимости. Меланхолики, в свою очередь, 
обладают признаками пассивной терпимости и интоле-
рантности одновременно.

Вместе с тем не следует думать, что всех людей, в за-
висимости от присущего им от природы типа темпера-
мента, a priori можно разделить на толерантных и инто-
лерантных. Даже при наличии холеристического темпе-
рамента человек, продолжают свою мысль указанные 
авторы, на основе выстроенной системы ценностей, 
а также при условии знания собственных особенностей 
и целенаправленной коррекции своих негативных прояв-
лений, может изменить своё поведение и реакции.

Толерантными в полном смысле этого слова люди 
не рождаются, а становятся в процессе социализации 
под воздействием как внешних (коммуникации, воспи-
тание, обучение и т.д.), так и внутренних (самопознание, 
самообучение, самовоспитание и т.д.) факторов.

При этом в современном обществе особенно важ-
но, чтобы люди умели соизмерять свою собственную 
свободу и активность со свободой и активностью дру-
гих социальных субъектов. Кроме того, субъектам толе-
рантности должна быть свой ственна интеллектуальная, 
мыслительная гибкость. Догматизм, предвзятость и фа-
натизм в суждениях, идейная косность исключают толе-
рантность [9, с. 106].

В этой связи мы считаем, что в полной мере положи-
тельный потенциал терпимости раскрывается в рамках 
философского мировоззрения, которое, как доказала 
Е. В. Хазиева, «содержит в себе «в снятом виде» не толь-
ко те исторические типы мировоззрений, которые были 
до него (первобытное, первобытно- религиозное и мифо-
логическое), но и те, что возникли одновременно с ним 
(религиозное) или значительно позже него (научное)» 
[17].

В синкретичных мировоззрениях (домифологиче-
ские, мифологическое) терпимость преимущественно 
носит случайный характер, обуславливаясь, например, 
особенностями настроения, эмоционального состояния, 
симпатиями или отдельными, закрепившимся в данном 
социуме гуманистическими практиками: ритуалами, 
обычаями, традициями и т.д.

В религиозном (монотеистическом) взгляде на мир 
терпимость ограничена сакральными, догматическими 
доктринальными рамками.

Научное мировоззрение, устремлённое к поиску ис-
тинных знаний, в силу своей специфики не ориентирова-
но на создание и поиск ценностных жизненных смыслов, 
рефлексию над своими основаниями. Говоря о специфи-
ке научного знания М. К. Петров справедливо отмечает, 
что оно собственно «научно постольку, поскольку в нём 
нет человека, его эмоций, стремлений, потребностей, 
ценностей» [Цит. по: 11, с. 130].

Именно философское мировоззрение позволяет че-
ловеку адекватно (с учетом рационального, чувственно-
го, иррационального, бессознательного и т.д. в челове-
ке) осмысливать и оценивать собственные возможности 
и основания своих чувств, мыслей, действий, поступков, 
поведения.

Следует отметить, что процесс проявления терпи-
мости человеком носит каскадный, трёхуровневый ха-
рактер. Сдержать свою негативную реакцию возможно, 
как свидетельствует психология, во-первых, вопреки 
негативной оценке адресата, во-вторых, после возник-
шего на основе такой негативной оценки отрицательно-

го отношения к нему и, в-третьих, даже при сформиро-
вавшемся отрицательном побуждении к действию [15, 
с. 47–51].

Как отмечают Л. И. Винокурова и Я. И. Доду, «идея 
толерантности обращена к разуму, к сознательности … 
сфера влияния идеи толерантности –  это та сфера, кото-
рая поддается контролю сознания» [4, с. 37].

Вместе с тем, идентификация толерантных поведен-
ческих актов в жизни –  дело непростое. Здесь мы можем 
столкнуться, по крайней мере, с двумя видами кажимо-
сти –  квази- и псевдотолерантностью [10, с. 23–24]. Для 
того чтобы не впасть в заблуждение, необходимо учи-
тывать не только формальную, наблюдаемую, но и со-
держательную, внутреннюю сторону толерантного пове-
дения: его побудительные причины, основания, мотивы 
субъектов, которые, как мы полагаем, ведут себя толе-
рантно.

В случае с собственно толерантностью смысл про-
явления терпимости обусловлен стремлением избежать 
вой ны, верой в основные права человека, достоинство 
и ценность человеческой личности.

Квазитолерантный социальный субъект может 
и не знать о сущности толерантности, о содержании и да-
же о существовании разделяемых современным миро-
вым сообществом нормах и принципах. Его терпимость 
может базироваться на прагматизме, традиции, привыч-
ке, хорошем настроении, симпатии и т.п. Это, конечно, 
позитивная, но, тем не менее, не вполне осознанная, не-
устойчивая, непостоянная, случайная терпимость.

Псевдотолерантность в морально- ценностном отно-
шении находится на более низком уровне, чем квазито-
лерантность. Те, кто её осуществляют, прибегают к об-
ману. Они целенаправленно маскирует свои настоящие 
намерения, выступая зачастую «под личиной защитника 
истины, добра и справедливости» [8, с. 16].

Говоря об адресате толерантности, следует отме-
тить, что это дополняющая, комплементарная для субъ-
екта, сторона толерантного отношения, тот или те, чьи 
проявления (внешность, взгляды, нравы, привычки, мне-
ния, обычаи, традиции и т.п.) субъект толерантности соб-
ственно терпит, допускает. Адресат также может быть 
представлен индивидом, группой, государством и т.п. 
Кроме того, благодаря рефлексии и интроспекции, а так-
же вследствие необходимости постоянного нахождения 
баланса между своими и чужими интересами, адресатом 
толерантности периодически выступает и сам её субъект.

Предмет толерантности представляет собой внеш-
ность, нравы, привычки, обычаи, традиции и т.п., прису-
щие адресату толерантности, которые, в свою очередь, 
должен терпеть и терпит толерантный субъект. Перечис-
лить все многообразие терпимых проявлений индивиду-
альной и коллективной специфики (неприятных, непо-
нятных или неприемлемых для субъекта толерантности 
по определённым соображениям) крайне затруднитель-
но. Вместо этого принято говорить о том, чего не следует 
терпеть. В частности, многие исследователи выступают 
против терпимости к мнениям и действиям тех, кто сам 
нетерпим и кто отвергает терпимость.

Толерантность всегда есть некий баланс, диалек-
тическое единство между ауто- и гетеротерпимостью, 
а также самоуважением и уважением к точке зрения 
других [14, с. 167].

Аутотерпимость –  терпимость к самому себе –  необ-
ходимый признак толерантного субъекта. Однако сле-
дует учитывать, что данное утверждение справедливо 
лишь при условии, что терпимость себе не переходит 
своих нижнего и верхнего пределов. Излишние требо-
вания к самому себе противоречат принципу толерант-
ности в части сохранения собственной индивидуально-
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сти. В свою очередь, выходя за свой верхний предел, 
аутотерпимость превращается в крайний эгоизм, при 
котором нетерпимость может доходить до физического 
устранения оппонентов. При этом в некоторых случаях 
желание победить врага любой ценой может приводить 
и к весьма парадоксальному результату. Например, на-
роды Океании, веря в то, что мертвецы обретают власть 
над природой, часто прибегают к самоубийству, чтобы 
затем уже после собственной смерти (!) отомстить своим 
обидчикам [13, с. 124].

Что касается чрезмерной терпимости к другим –  ге-
теротерпимости, –  то склонный к ней субъект подвер-
гает смертельной опасности самого себя извне. Иными 
словами, он может погибнуть при столкновении с крайне 
нетерпимым оппонентом.

Толерантный социальный субъект, таким образом, 
должен быть в определённой степени терпим и к себе, 
и к другим. Он должен сознательно и добровольно огра-
ничивать свою свободу в той мере, в которой это необхо-
димо для совместного мирного сосуществования и, со-
ответственно, вправе ожидать аналогичного поведения 
от других участников социальной интеракции. Подобное 
самоограничение, как отмечает Т. Н. Шихардина, пред-
полагает моральную волю, благодаря которой толерант-
ность перестаёт быть результатом безразличия, равно-
душия и имитацией терпимости [18, с. 307].

Нетерпимость в обществе может проявляться в до-
вольно широком диапазоне: «от мелочной придирчиво-
сти и бытовой раздражительности до агрессии в межго-
сударственных масштабах, от жестокости преступника 
до исступления обороняющейся жертвы, от случайной 
несдержанности до фанатичной ярости по отноше-
нию к иноверцу или иноплеменнику» [10, с. 23]. Одна-
ко не все её виды можно считать одинаковыми с точ-
ки зрения современной морали и права. Нетерпимость 
обороняющейся жертвы, непреднамеренное зло, защи-
та подвергающихся нападению в моральном и правовом 
отношениях представляются выше сознательной нетер-
пимости правонарушителей и негативного девиантного 
поведения.

Хотя борьба с нетерпимостью должна вестись преи-
мущественно мягкими, ненасильственными средствами, 
следует согласиться с мыслью о том, что «есть цели (на-
пример, защита общечеловеческих ценностей), по отно-
шению к которым действует принцип «всё или ничего». 
Любой компромисс здесь равнозначен поражению» [3, 
с. 125].

К тому же, как справедливо отмечает Г. Л. Бардиер, 
пресекая чью-либо крайнюю нетерпимость, мы действу-
ем не против его личности, а выступаем против типич-
ного врага, проявляя, тем самым, к человеку конвенци-
ональную нетерпимость [1, с. 117].

Конвенциональная нетерпимость представляет со-
бой нетерпимость, которая необходима для обеспече-
ния устойчивого функционирования и развития толе-
рантного общества. Её частными проявлениями могут 
выступать критика, моральное осуждение, допустимые 
законом меры самообороны и т.п.

Если сравнить толерантность с такими способами ре-
агирования на насилие, как пассивность, противонаси-
лие и ненасилие, которые выделил А. А. Гусейнов в од-
ной из своих работ [5], то наиболее похожими на неё, 
по нашему мнению, будут являться два последних.

Противонасилие необходимо толерантному субъекту 
для выживания и дальнейшего воспроизводства в соци-
уме основанных на взаимной терпимости отношений. 
В свою очередь, ненасилие является тем идеалом [6], 
к которому должен стремиться и стремится любой толе-
рантный субъект.

Итак, подведём итоги.
1. Толерантность –  это особый, современный 

в социально- историческом смысле вид терпимости. Тер-
пимость её субъектов ограничивается системой меж-
дународного права, общечеловеческими моральными 
и интеллектуальными нормами и принципами.

2. Среди основных структурных элементов толерант-
ного отношения можно выделить субъекта, адресата 
и предмет.

Субъектом толерантности является тот, кто терпит 
чьи-либо взгляды, нравы, привычки, мнения, обычаи, 
традиции и т.п.

Адресат толерантности –  это оппонент толерантного 
субъекта. Он, как и его vis-a-vis, может быть индивиду-
альным или коллективным.

Предмет толерантности представляет собой совокуп-
ность внешних проявлений, взглядов, нравов, привычек, 
обычаев, традиций и т.п., которые должен терпеть и тер-
пит толерантный субъект.

3. Толерантность следует отличать от квази- и псев-
дотолерантности. Толерантность осуществляется в силу 
уважения неотъемлемых человеческих прав, признания 
равнодостойности всех людей от рождения, стремле-
нием избежать бед вой ны. Квазитолерантность похожа 
на толерантность лишь внешне. Это хоть и позитивная, 
но, в сущности, не вполне осознанная, неустойчивая, 
случайная терпимость. Псевдотолерантность –  созна-
тельное введение окружающих в заблуждение интоле-
рантно настроенным субъектом.

4. Абсолютная терпимость к себе представляет собой 
эгоизм. В свою очередь ничем неограниченная терпи-
мость к другим может привести субъекта толерантности 
к гибели.

5. С позиции социальной философии толерантность 
можно рассматривать как осознанную, добровольную 
терпимость (невраждебное, терпеливое, уважительное 
отношение) к неприятным, непонятным или неприемле-
мым по каким-либо соображениям для субъекта толе-
рантности, но не нарушающим при этом разделяемых 
современным мировым сообществом интеллектуаль-
ных, правовых, нравственных норм и принципов особен-
ностям других –  адресатов толерантности.

6. В случаях, когда адресат толерантности наруша-
ет общепринятые интеллектуальные, правовые, нрав-
ственные нормы и принципы, толерантный субъект мо-
жет (имеет на это законное и моральное право), а в не-
которых случаях –  в силу вытекающих из его социально-
го статуса полномочий –  обязан дать соответствующую, 
вплоть до корректирующей, обратную связь. В послед-
нем случае речь идёт о так называемой конвенциональ-
ной нетерпимости. Такая нетерпимость необходима для 
обеспечения устойчивого функционирования и развития 
толерантного общества и выживания толерантных субъ-
ектов. Её частными проявлениями выступают принципи-
альность, критика, моральное осуждение, допустимые 
законом меры самообороны и т.п.

7. Конвенциональную нетерпимость не следует отож-
дествлять с интолерантностью. Под интолерантностью 
нами понимается нетерпимость, которая находит вопло-
щение в обществе в виде негативного девиантного (на-
рушение моральных норм, правил этикета), делинквент-
ного (нарушения норм права, за которые, предусмотре-
ны дисциплинарные, административные наказания) или 
криминального поведения (уголовные правонарушения).
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The article examines toleration in its modern socio- historical sense 
as tolerance. The author analyzes the boundaries, subject, address-
ee and object of a tolerant attitude. Biological and social prerequisites 
for tolerant behavior are considered. The features of the implementa-
tion of tolerance in syncretic (pre-mythological, mythological), religious 
(monotheistic), philosophical and scientific worldviews are revealed. At 
the same time, as the author believes, the positive potential of tolera-
tion is fully revealed in the philosophical worldview. In order to distin-
guish tolerance from quasi- and pseudo- tolerance, one should take in-
to account the motivation of the subject showing tolerance. Tolerance, 
in particular, is associated with the desire to avoid war, faith in funda-
mental human rights, dignity and value of the human person. In the fi-
nal part of the article, the author provides definitions of the concepts of 
tolerance and intolerance from the position of social philosophy.
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Настоящая статья посвящена социокультурным особенностям 
самоубийств в современной Японии. В японском обществе 
традиционно существует высокий уровень социального давле-
ния, а также концепция самопожертвования во имя чести, что 
приводит к более высокой вероятности совершения индивидом 
суицида. Предпринята попытка описать, по каким причинам со-
вершаются самоубийства в современной Японии в контексте 
смерти как социокультурного феномена.

Ключевые слова: социокультурные особенности; японская 
культура; групповое самоубийство; наука о смерти; традиции.

Суицид (самоубийство) –  это преднамеренное добро-
вольное прекращение собственной жизни. Одно из пер-
вых научных определений самоубийства было сформу-
лировано основателем социологического направления 
исследования самоубийств Э. Дюркгеймом: «Самоубий-
ством называется каждый смертный случай, который не-
посредственно или опосредованно является результа-
том положительного или отрицательного поступка, со-
вершенного самим пострадавшим, если этот последний 
знал об ожидавших его результатах» [4]. Причины само-
убийств нужно искать внутри общества, в закономерно-
стях и противоречиях общественного развития. С неза-
памятных времен в японском обществе суицид являлся 
высшим доказательством лояльности власти и предан-
ности долгу. Темой самоубийства искусно манипулиро-
вали как при феодализме, так и при милитаризме времен 
Второй мировой вой ны. Смерть (особенно в результате 
суицида) до сих пор романтизируется в японской культу-
ре. Неосамурайская, чисто «философская» смерть фа-
натичного националиста уже не известна современному 
японскому обществу, однако ценности развиваются по-
степенно и трансформируются медленно. И хотя образ 
смерти в современной Японии претерпевает изменения, 
многие случаи самоубийств свидетельствуют о том, что 
даже несмотря на то, что традиционные мотивы пере-
жили значительные послевоенные изменения, аспекты 
исконных японских социальных и культурных структур 
остаются неизменными.

Данные по всем случаям самоубийств, описанным 
в настоящей статье, были взяты из японской версии га-
зеты «Асахи симбун». Подробные сообщения о них появ-
лялись в номере за день, следующий за датой происше-
ствия, на протяжении почти двадцати лет (1970–1990), 
наряду с официальными отчетами и развивающейся 
в Японии популярной литературой, в которой в которой 
так или иначе затрагивалась эта тема [1].

До начала 1990-х годов тема самоубийств широ-
ко освещалась в Японии. Особенно обсуждаемы были 
те случаи, которые носили оттенок сенсационности. Осо-
бенностью репортажей, которая часто удивляла запад-
ного читателя, были фотографии совершивших самоу-
бийство людей. Это могли быть фотографии семьи, ес-
ли речь идет о групповом самоубийстве. Но могли быть 
и фотографии самого акта самоубийства, как в случае 
со школьницей, которую сфотографировал случайный 
прохожий на полпути между крышей здания, с которого 
она спрыгнула, и землей [1].

В рамках самоубийств можно выделить два основных 
типа. Первый –  это самоубийство, связанное с заклю-
чением договора о самоубийстве, т.е. когда все участ-
ники готовы и решили уйти из жизни добровольно. Вто-
рой тип –  это тот, в котором не все участники согласны, 
и в этом случае самоубийству предшествует или сопут-
ствует убийство. Существуют также различные комбина-
ции семейных отношений, в которых все участники мо-
гут быть вовлечены в так называемые «вынужденные» 
самоубийства [5].

Все виды групповых самоубийств в Японии носят 
название синдзю (心中). Подобно тому, как традицион-
ный акт сэппуку (ритуальное самоубийство путем вспа-
рывания живота) был популяризирован в традиции со-
временного военного самоубийства, отличительный тип 
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невоенного самоубийства, групповое самоубийство, по-
лучил название своего средневекового эквивалента [9]. 
Например, через несколько лет после Второй мировой 
вой ны студентка университета Гакусюин Окубо и член 
маньчжурской королевской семьи Айсинкакура Эйсай 
застрелились на склонах горы Амаги на полуострове 
Идзу, потому что их брак был невозможен. Но с уче-
том того, что японская конституция гарантирует япон-
цам право на свободный брак и развод, романтическое 
двой ное самоубийство в современной Японии –  боль-
шая редкость [9]. Более типичными являются следующие 
случаи: 4 мая 1975 года две молодые женщины (обеим 
по 32 года), спрыгнули с крыши особняка в городе Ата-
ми префектуры Сидзуока, привязав запястья рук друг 
к другу. В результате падения с высоты они погибли. Они 
оставили предсмертную записку для своих родителей, 
написанную на обратной стороне квитанции из рёкана 
(гостиницы в японском стиле), в которой говорилось, что 
они не могут больше выносить жизнь [1]. 25 мая 1976 го-
да тела трех девушек были найдены в зарослях возле 
горнолыжного курорта Дзао в префектуре Мияги. Де-
вушкам было всего по семнадцать лет. Они были медсе-
страми на практике, которые вступили в конфликт с ру-
ководством больницы за нарушение правил общежития, 
вернувшись после комендантского часа в 21.00. В ре-
зультате они договорились о групповом самоубийстве 
и выпили яд. Они чувствовали себя несчастными, пото-
му что им приходилось целый день работать и одновре-
менно с этим посещать занятия. В комнате общежития 
они оставили пять предсмертных записок для родителей 
и работодателя, в которых говорилось, что они устали 
от своей несчастливой жизни и решили уснуть вечным 
сном [1].

Вышеописанные случаи самоубийств иллюстриру-
ют важность групповой динамики в японском обществе. 
Японцы любят путешествовать группами, возглавляе-
мыми лидером группы, за которым они беспрекослов-
но следуют. В японском обществе сохраняется любовь 
к порядку и дисциплине. Даже небольшие группы, состо-
ящие всего из двух-трех человек, демонстрируют склон-
ность к одинаковому поведению. Молодые люди берут 
друг друга за руки, связывают руки и вообще обменива-
ются интимными словами, которые на Западе сочли бы 
эксцентричными или даже странными. Это часть отно-
шений амаэ (甘え), или зависимости. И это может стать 
причиной самоубийства в случае, если человек исклю-
чен из структуры человеческих отношений, к которой, 
по мнению самоубийцы, он должен принадлежать. В дру-
гих странах самоубийства такого типа встречаются ред-
ко, а если и происходят, то, как правило, под внешним 
давлением. В Японии же внутреннее давление группо-
вых отношений может привести к многочисленным са-
моубийствам [7].

Еще один яркий пример группового, но уже ритуаль-
ного самоубийства: газета «Асахи симбун» от 02 ноября 
1986 года сообщила о групповом самоубийстве, которое 
имело ряд традиционных черт в сочетании с ярко выра-
женным религиозным подтекстом. Семь женщин- членов 
религиозной группы покончили с собой на пляже в Кеми, 
префектура Вакаяма, в ответ на смерть своего лидера. 
Женщины погибли, совершив самосожжение. Женщины 
были членами религиозной группы под названием Mich-
inotomo Kyokai («Церковь друзей истины»). Основатель 
церкви и ее лидер Миямото Сэйдзи умер накануне ве-
чером после госпитализации из-за проблем с печенью. 
Женщинам, называвшим себя «невестами Бога», было 
от 27 до 70 лет. В отличие от Джима Джонса и массово-
го самоубийства 900 человек в Храме народов в Гайане 
в 1978 году, здесь не было никакого принуждения, и дей-

ствия самоубийц были вполне понятны другим членам. 
В их предсмертной записке говорилось, что они собира-
лись умереть, чтобы выполнить свое обещание вернуть-
ся в Царство Божье в случае смерти Миямото Сэйдзи, 
их лидера [1].

От вышеописанных видов самоубийств отличаются 
случаи, когда некоторые из участников не достигли воз-
раста, в котором они могли бы ответственно принять ре-
шение об участии в самоубийстве, или когда к ним при-
менялась сила.

Во-первых, есть случаи, которые в прессе называют 
икка синдзю (一家心中). Термин «икка» означает «один 
дом» и обычно обозначает, что вся семья умерла в од-
ном месте и в одно время. Например, семья по фамилии 
Фурута, проживавшая в городе Уэда в префектуре Нага-
но, была найдена мертвой в 10.30 утра 09 июня 1974 го-
да. Они находились в своем автомобиле, который был 
припаркован на бывшем национальном шоссе в Мицуи-
де в префектуре Гумма. Смерть наступила от отравле-
ния угарным газом. Отец, тридцатишестилетний Йоши-
хито, недавно женился на своей второй жене Норике, 
которой было двадцать два года. Его первая жена умер-
ла в апреле предыдущего года. В семье было двое де-
тей от первого брака. Оказалось, что родственники были 
против брака, мотивируя это тем, что вторая жена слиш-
ком молода, и тем, что у отца семейства уже есть дети. 
Подобный случай привлекает внимание к шаткости ин-
дивидуальных прав и невыносимому давлению, оказы-
ваемому на человека в японском обществе. Доведенная 
до отчаяния недоброжелательными отношениями в се-
мейном кругу, семья Фурута решила уничтожить себя. 
Этот случай подчеркивает два важных момента. Первый 
из них –  беспомощная участь детей. Второй –  вопрос 
о том, что общество само должно нести вину за свою 
жесткость, самодовольство и враждебность к любым яв-
ным признакам индивидуализма. Именно бесчеловеч-
ность и предрассудки друзей и родственников семьи Фу-
рута привели к гибели родителей и детей.

Схожие с икка-синдзю, но по-другому называемые, 
случаи, которые в прессе обозначаются как мури синдзю 
(無理心中). Термин «мури» подразумевает силу, и приме-
ром тому может служить самоубийство семьи из Йокога-
мы по фамилии Танигути, которая совершила «мури син-
дзю» 04 мая 1975 года. Первопричиной стало поведение 
15-летней дочери Нитоми, чья любовная связь со сту-
дентом университета сильно огорчала ее отца. Он долго 
уговаривал ее, но в конце концов, несмотря на его про-
тесты, она заявила, что хочет уйти и жить со своим воз-
любленным. Отец зарезал дочь, а затем сделал то же са-
мое со своей женой. После этого он зарезал себя, и все 
трое умерли, являя собой мрачный пример вынужденно-
го самоубийства. На самом деле, конечно, это были два 
акта убийства, за которыми последовало самоубийство 
убийцы. То же самое можно сказать и о следующем слу-
чае: утром 27 сентября 1974 года семья Сасаки Такэо 
совершила мури синдзю. Они жили на Хоккайдо в Хо-
кадате, где отец семейства трудился рабочим в доке. 
Они жили в квартире, состоящей из двух комнат с полом 
из шести матов татами (примерно четыре на три метра), 
одну из которых занимали родители, а другую –  дети, 
девочка Чие десяти лет и мальчик Такаси восьми лет. 
Судя по всему, сорокадвухлетний Сасаки был алкого-
ликом с проблемами со здоровьем, и ему грозила поте-
ря работы. Экономические трудности, которые могли бы 
возникнуть в результате этого, оказались выше его сил. 
Проснувшись рано утром, он убил жену и детей. После 
этого он совершил самосожжение. История данного са-
моубийства отражает глубину отчаяния, до которой мо-
гут опуститься люди, не видя никаких признаков надеж-
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ды. Одной из основных причин практики детоубийства 
в таких ситуациях является укоренившееся убеждение, 
что дети являются собственностью своих родителей. Их 
право на жизнь как личности может быть признано Кон-
ституцией, но пока это не является общепринятой нор-
мой в обществе. Убийство детей –  это преступление. 
Однако японская пресса, используя такие термины, как 
«принудительное самоубийство», уходит от моральных 
проблем и, по сути, маскирует под самоубийство то, что 
на самом деле является убийством. Нарушение прав че-
ловека, прав отдельных детей, не достигших возраста, 
когда они могут выразить свое собственное мнение, яв-
ляется результатом ценностей, которые допускают та-
кое искажение фактов и позволяют сложным ситуаци-
ям разрешаться самим собой с помощью проверенного 
временем метода, а именно добровольного исчезнове-
ния (путем самоубийства) тех, кто представляет собой 
проблему [5].

20 января 1975 года тридцатишестилетняя домохо-
зяйка из Нисиномии, госпожа Юмико Умэдзава, отрави-
лась газом вместе со своими детьми, тринадцатилетней 
Татако и десятилетним Масааки. Такако была инвали-
дом, и мать была совершенно подавлена своим буду-
щим. Второй случай –  это случай г-жи Тосико Тшусима, 
двадцати пяти лет, которая 26 января 1976 года подожг-
ла себя и своего двухмесячного ребенка в городе Хиро-
саки, префектура Аомори, потому что у ребенка был се-
рьезный дефект ротовой полости. Дети-инвалиды часто 
умирают таким образом вместе со своей матерью, если 
нет надежды на излечение. Хозяйки баров, часто неза-
мужние матери или разведенные женщины с детьми, со-
вершали самоубийства, и таких случаев было немало 
во время нехватки нефти в 1973 году, когда японские 
компании не могли тратить привычные щедрые суммы 
на ночные развлечения персонала и гостей. Многие ба-
ры и закусочные, единственным источником дохода ко-
торых были корпоративные развлечения, уволили боль-
шое количество своих хостесс из-за отсутствия выручки. 
Это привело к многочисленным самоубийствам среди 
тех, чей доход был урезан, и кто, уже не будучи столь 
молодым и привлекательным, как прежде, имел мало 
надежд на повторное трудоустройство. Соответствую-
щий тип самоубийства отца и ребенка часто происходит, 
когда после смерти или ухода жены некому позаботить-
ся о ребенке или детях. Как правило, в Японии мужчине 
с детьми легче вступить в повторный брак, чем женщи-
не. Это одна из причин более высокого уровня самоу-
бийств среди женщин [9].

В данной статье была предпринята попытка проана-
лизировать социокультурные факторы, которые влияют 
на уровень самоубийств в Японии, ведь она является од-
ной из стран с наиболее высоким уровнем самоубийств 
в мире, и этот феномен имеет глубокие корни в нацио-
нальной культуре и традициях.

Одной из ключевых причин высокого уровня самоу-
бийств в Японии является культурное давление, связан-
ное с концепцией «социального долга». Японцы тради-
ционно придерживаются высоких стандартов поведения 
и ожиданий от себя и других, что может приводить к чув-
ству неудачи и отчаяния, когда эти стандарты не дости-
гаются. Кроме того, суицид в японской культуре иногда 
рассматривается как способ сохранить честь и досто-
инство, особенно в ситуациях, связанных с профессио-
нальной неудачей или скандалом [2; 8].

Также было отмечено, что уровень самоубийств 
в Японии значительно варьируется в зависимости от ре-
гиона, возраста, пола и социального статуса [9]. Это мо-
жет быть связано с гендерными ролями и ожиданиями, 
а также с экономическими и социальными изменениями, 

которые оказывают разное воздействие на различные 
группы населения.
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which leads to a higher probability of an individual committing su-
icide. An attempt was made to describe the reasons for committing 
suicide in modern Japan in the context of death as a sociocultural 
phenomenon.

Keywords: sociocultural features; Japanese culture; suicide pact; 
death science; traditions.

References

1. Suicide in contemporary Japan // Think.Iafor.org. –  URL: https://
think.iafor.org/suicide- contemporary-japan/ (date of access: 
01.05.2024).

2. A leading Japanese scientist hanged himself because of a sci-
entific scandal / Lenta.ru. 05.08.2014. –  URL: https://lenta.ru/
news/2014/08/05/suicide/ (date of access: 18.08.2024)

3. Gizatulina A.A., Taradanov A. A. Suicide in the structure of sui-
cide // Philosophy. Sociology. Kulturologiya. –  2013. –  № 13. –  
С 25–32. –  Text: direct.

4. Durkheim, E. Suicide: (Sociological etude): trans. from Fr. with 
an abridgment / ed. by V. V. Bazarov. A. Bazarov. –  Moscow: 
Mysl, 1994. –  С. 23. –  Text: direct.

5. Kvashis V. E., Nastuev I. M. Suicide and homicide in modern 
Japan // Society and Law. –  2017. –  № 14. –  С. 81–86. –  Text: 
direct.



№
 9

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

120

6. Latkina Y. Suicide as an identity crisis. –  M.: Ridero, 2019. –  
С. 8. –  Text: direct.

7. Obraztsova I. I. Features of the Japanese mentality on the exam-
ple of the attitude to suicide // Summa philosophiae. –  2007. –  
№ 7. –  С. 174–179. –  Text: direct.

8. Minister of Japan hanged himself because of the article about 
his extramarital affairs / Ria Novosti, 11.09.2012. –  URL: 

http://ria.ru/world/20120911/747574334.html (date of access: 
18.08.2024).

9. The phenomenon of “suicide in Japanese”: essence and history 
[Electronic resource]. –  URL: https://studbooks.net/635280/sot-
siologiya/fenomen_samoubiystva_poyaponski_suschnost_i_is-
toriya (date of access: 01.08.2024).



121

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Влияние конфуцианства на развитие идеи национального единства 
в китайском марксизме

Пань Сянчэн,
магистр, МГУ
E-mail: 1309589008@qq.com

В работе исследуется влияние конфуцианства на развитие 
китайской марксистской идеи великого национального един-
ства. Конфуцианство является важной частью традиционной 
китайской культуры и оказало глубокое влияние на историю, 
культуру и мышление Китая. В процессе развития китайского 
марксизма конфуцианство, как уникальный китайский культур-
ный ресурс, оказало положительное влияние на формирова-
ние и развитие идеологии великого национального единства 
китайского марксизма. В работе исследуется влияние кон-
фуцианства на развитие китайской марксистской идеологии 
национального единства с точки зрения истории, культуры 
и социальной этики, утверждается, что идейная сущность кон-
фуцианства, такая как «жэнь», «чжунъюн» и «ритуал» имеет 
нечто общее с китайской марксистской идеей национального 
единства. В то же время конфуцианство сыграло важную роль 
в наследовании и развитии традиционной китайской культу-
ры, обеспечив прочную культурную основу для формирования 
и развития китайской марксистской идеологии национального 
единства.

Ключевые слова: конфуцианство, марксизм, национальное 
единство, китайский марксизм, социальная этика, культурное 
наследие.

По мере изменения времени и развития общества 
Китай сталкивается с новыми проблемами националь-
ного единства и культурной уверенности. В этом контек-
сте передача и развитие конфуцианства имеет большое 
практическое значение. Социальная этика, гуманисти-
ческая забота и социальная ответственность, подчер-
киваемые в конфуцианстве, являются важными ценно-
стями, необходимыми современному обществу. В то же 
время конфуцианство играет важную роль в развитии 
культурного обмена и диалога, способствует взаимному 
признанию цивилизаций и укрепляет взаимопонимание 
и доверие между народами.[1]

Формирование и развитие китаизированной марк-
систской идеи национального единства имеет глубокие 
исторические предпосылки и сложную социальную ди-
намику, и было приспособлено к потребностям развития 
Китая в конкретную эпоху его вхождения в современное 
общество. Традиционная китайская концепция этнично-
сти и марксистско- ленинский взгляд на этничность яв-
ляются важными источниками китаизированного марк-
систского взгляда на этничность.

Конфуцианский взгляд на нацию: благодатная 
почва для китаизации марксистской мысли 
о национальном единстве
Конфуцианская культура является той социальной и куль-
турной почвой, на которой марксизм был внедрен в Китае 
и продолжал развиваться, она имеет неразрывную связь 
с марксизмом и модернизацией Китая. Китайский марк-
сизм имеет два идеологических корня: один –  марксизм, 
а другой –  традиционная китайская культура, а именно 
конфуцианство.[2] Китайский марксизм никоим образом 
не оторван от китайского общества, китайской истории 
и культуры. Практические проблемы в Китае, которые мы 
хотим решить сегодня, не могут быть отделены от моби-
лизации традиционных культурных ресурсов, особенно 
традиции конфуцианства.

Взгляд «Великого единения» на страну и нацию 
по-прежнему должен быть важным элементом в постро-
ении теоретической системы национализма в новую 
эпоху. Конфуцианская идея «великого единения» ока-
зала глубокое влияние на поддержание национального 
единства и единства нации на протяжении всей истории.
[3] Можно сказать, что в ходе своего длительного исто-
рического развития идея «Великого единства» сформи-
ровала уникальную культуру «Великого единства», ко-
торая рано проявилась в совместимости и поглощении 
традиционной китайской культуры другими культурами, 
а также в ассимиляции и интеграции различных культур. 
Это также проявление силы ассимиляции и интеграции 
различных культур. Однако она также породила ценно-
сти универсального значения в отношениях между че-
ловеком и обществом, человеком и природой и самим 
человечеством: пропаганда единства и разнообразия, 
гармонии и сосуществования, любящей доброты и тер-
пимости, стремления к равенству и взаимной выгоде. 
Очевидно, что эти идеи и концепции имеют нечто об-
щее с идеей «уважения различий и сосуществования 
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в многообразии», которую мы пропагандируем сегодня. 
Поэтому огромное практическое значение имеет кри-
тическое усвоение лучших элементов единой культуры 
и использование ее уникальной эффективности в раз-
решении конфликтов между обществом, государством 
и государством, нацией и нацией.

Активно пропагандируйте дух «Жэнь», поддержива-
емый конфуцианским взглядом на нации, и предостав-
ляйте полезную справочную информацию для решения 
этнических и расовых отношений в современном мире. 
Жэньология, основанная Конфуцием, требует от людей 
«любить других» духом жэнь, а затем «любить всех лю-
дей». Люди разных рас и национальностей должны сна-
чала сказать «жэнь», что является так называемым «гу-
манный человек любит людей». Видно, что жэнь –  это 
стремление к природной красоте человека, это высшее 
воплощение истины, добра и красоты в конфуцианской 
культуре, и его следует активно продвигать. Дух «жэнь» 
был интериоризирован в национальные представления 
людей и стал внутренней движущей силой для реше-
ния этнических и расовых отношений, разрешения этни-
ческих конфликтов и разрешения расовых конфликтов 
в современном мире.

Продвигать дух «Хэ» и служить ориентиром для по-
строения гармоничных межэтнических отношений в гар-
моничном обществе. Будь то идея «Великого объедине-
ния», отстаиваемая конфуцианством, или дух «жэнь», 
отстаиваемый конфуцианством, оба содержат богатые 
мысли «хэ». Такого рода мышление выражается в трой-
ственной гармонии и единстве человека и природы, че-
ловека и общества, человека и человека, то есть един-
стве природы и человека, единстве вещей и себя, гармо-
нии человека и человека, а не разделение неба и чело-
века и борьба между человеком и человеком. Основыва-
ясь на духе «Хэ» и идее «Жэнь», конфуцианство может 
предложить «если отдаленные народы не идут с покор-
ностью, то для привлечения их следует заботиться о про-
свещении и нравственности». [4] Можно сказать, что дух 
«Хэ» составляет краеугольный камень духа китайской 
нации и имеет далеко идущее значение для построения 
гармоничного общества, особенно для построения гар-
моничных межэтнических отношений.

Теоретическая система конфуцианского взгляда 
на национальности имеет значение, выходящее за рам-
ки конкретного времени, пространства и класса, и содер-
жит разумное ядро, которое стало отличным ориенти-
ром для китайских коммунистов, хорошо образованных 
в традиционной китайской культуре, в поиске идей для 
решения национальных проблем Китая. Принятие китай-
скими коммунистами рационального ядра национально-
го мировоззрения прогрессивных мыслителей создало 
богатую идеологическую основу для быстрого распро-
странения и укоренения доброго семени марксистско- 
ленинского национального мировоззрения в Китае.

Марксистский национальный взгляд: отличное 
семя китаизации идеи национального единства 
марксизма
Как научная система, приспосабливающаяся к развитию 
времени и содержательная, китаизированная марксист-
ская мысль о национальном единстве возникла не на пу-
стом месте, а основывалась на глубоком понимании 
структурных особенностей китайской нации с глубокое 
видение и глубокое понимание особенностей структуры 
китайской нации Наследование, развитие и трансцендент-
ность марксистского взгляда на нацию сформировали 
марксистский взгляд на нацию с китайской спецификой.

1. Понимание взглядов Маркса и Энгельса на нацию
Марксистско- энгельсовское воззрение на нации есть 

научная система об общем законе развития наций и на-
циональных вопросов, теоретическое руководство для 
пролетариата и его политических партий по выработке 
национальной политики, регулированию национальных 
отношений и решению национальных вопросов, а также 
важная часть научной системы марксизма. «Происхож-
дение семьи, частной собственности и государства» –  
наиболее показательные работы Маркса и Энгель-
са по национальной теории. Другие работы, такие как 
«К еврейскому вопросу», «Святое семейство», «Немец-
кая идеология», «Коммунистический манифест», также 
отражены.

Центральное руководство Коммунистической партии 
Китая научно осмыслило национальное мировоззрение 
Маркса и Энгельса, но в то же время осознало, что на-
циональное мировоззрение Маркса и Энгельса не явля-
ется жесткой догмой, оно должно сочетаться с характе-
ристиками национальной структуры Китая.

Еще на шестом пленуме ЦК КПК шестого созыва 
Мао Цзэдун указывал, что «конкретизировать марксизм 
в Китае, придать ему китайскую специфику во всех 
проявлениях, т. с китайскими особенностями. Это ста-
ло проблемой, которую вся партия должна срочно по-
нять и решить».[5] Теория национальной солидарности 
Маркса и Энгельса не вполне соответствует особенно-
стям национального устройства Китая, к тому же прак-
тика решения национальных вопросов Китая постоянно 
меняется, динамичная практика объективно требует по-
стоянного обогащения и развития марксистской нацио-
нальной теории.

2. Понимание взглядов Ленина и Сталина на нацию
Ленин и Сталин объединили национальные теории 

Маркса и Энгельса с национальными особенностями 
Советской России, чтобы сформировать националь-
ную теорию, соответствующую национальным услови-
ям Советского Союза. Взгляды Ленина на нации на-
шли отражение главным образом в таких национально- 
теоретических работах, как «Национальные вопросы 
в нашей программе», «Проект резолюции по националь-
ным вопросам», «О праве наций на самоопределение», 
«Национальное равноправие», «К вопросу о националь-
ностях или об «автономизации»» середина. Ленин счи-
тал нацию исторической категорией, изложил форми-
рование и особенности буржуазной нации, считал, что 
национальный вопрос относится к «рабочему вопросу», 
а национальный вопрос имеет долговременные характе-
ристики, и провел всесторонний анализ национализма 
и правильной оценки; в национальной программе по во-
просу о национальной политике он настаивал на этни-
ческом равноправии и возводил его на высоту рабочей 
национальной программы. Он подчеркивал: «Полное 
равноправие наций; право самоопределения наций; сли-
яние рабочих всех наций –  этой национальной програм-
ме учит рабочих марксизм, учит опыт всего мира и опыт 
России»,[6] настаивая на союзе и солидарности нацио-
нального рабочего класса и полагая, что федерализм 
есть переходная форма для решения национальных про-
блем, но не ограничивается федерализмом. Взгляд Ста-
лина на нацию нашел свое отражение в таких его рабо-
тах, как «Марксизм и национальный вопрос»,

«Октябрьская революция и национальный вопрос», 
«Об очередных задачах партии в национальном вопро-
се» и другие работы. Сталин дал более научное и пол-
ное изложение концепции национальности, сосредото-
чив внимание на долгосрочном характере и сложности 
социалистического национального вопроса и утверж-
дая, что национальные различия и классовое угнетение 
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являются причинами национального вопроса; по таким 
вопросам, как национальное самоопределение и авто-
номия, он считал крайне абсурдным приравнивать право 
на самоопределение к праву на отделение и проводил 
строгое различие между культурной автономией и реги-
ональной автономией.

Развитие теории национального единства 
Коммунистической партии Китая в процессе 
китаизации марксизма
КПК является политической партией рабочего класса, ве-
дущей идеологией которой является марксизм, и она яв-
ляется авангардом китайского народа и китайской нации. 
С момента основания партия, основанная на марксист-
ской национальной теории в сочетании с традиционными 
китайскими культурными концепциями, ясно выдвинула 
предложение противостоять этнической дискриминации 
и угнетению, устранить этнические барьеры и потребо-
вать этнического равенства и единства. В процессе ве-
дения китайского народа к революции, строительству, 
реформам и открытости КПК, исходя из исторических 
традиций и реалий Китая как единой многоэтнической 
страны, не только творчески проложила путь которая 
соответствует национальным условиям Китая и имеет 
своеобразный путь к решению этнических проблем с ки-
тайской спецификой и на основе продвижения китаизации 
марксистской этнической теории, постоянно обогащала 
и развивала марксистскую теорию этнического единства, 
продвигала развитие дела этнического единства в Китае 
на практике.

1) Понятие «национальное единство» было введено 
в явном виде. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и другие 
революционные наставники придавали большое зна-
чение национальному единству как важному критерию 
в решении вопросов этнических отношений и как основ-
ной гарантии победы пролетарской революции. После 
своего основания КПК, придерживаясь своего первона-
чального намерения и миссии работать во имя счастья 
китайского народа и омоложения китайской нации, при-
няла национальное единство как важный принцип в ре-
шении внутреннего национального вопроса. В начале 
1936 года Специальный комитет КПК пограничного рай-
она Чуань, Юньнань и Цянь опубликовал «Программу ре-
волюционного базового района Чуань, Юньнань и Цянь» 
и «Программу действий революционного базового рай-
она Чуань, Юньнань и Цянь», в которых впервые более 
полно излагалось создание «национального единства” 
среди этнических групп, и КПК призвала «этнические 
группы пограничного района Чуань, Юньнань и Цянь 
к объединению». КПК призвала «этнические меньшин-
ства в пограничной зоне Сычуань- Юньнань- Цянь объе-
диниться, практиковать этническое равенство, уважать 
обычаи и привычки этнических меньшинств, противо-
стоять угнетению со стороны больших ханьцев и хули-
ганов, противостоять дискриминации среди этнических 
меньшинств. Люди всех этнических групп объединились 
в любви и согласии, помогали друг другу и вместе рабо-
тали над созданием и защитой революционных базовых 
районов».[7] Это стало важной вехой в развитии идео-
логии национального единства всей КПК. Именно через 
явное введение и постепенное повсеместное исполь-
зование концепции «национального единства» партия 
развивала и обновляла марксистско- ленинскую теорию 
национального единства и способствовала процессу ки-
таизации марксистской теории национальностей.

2) Сфера национального единства, т.е. классовая ба-
за, была еще более расширена. Когда Маркс и Энгельс 

выдвинули лозунг «Пролетарии всех стран, соединяй-
тесь», акцент был сделан на единстве и солидарности 
рабочего класса всего мира; когда Ленин выдвинул ло-
зунг «Пролетарии всех стран и угнетенные народы, сое-
диняйтесь», акцент был сделан на единстве и солидар-
ности рабочего класса всех стран и угнетенных народов. 
КПК понимала, что для достижения национального един-
ства в Китае необходимо не только объединить рабо-
чий класс всех национальностей, но и добиться единства 
и солидарности рабочего класса всех национальностей 
с крестьянством и другими трудящимися массами, од-
новременно объединить средний и высший классы всех 
национальностей, особенно этнические меньшинства, 
а в таких конкретных исторических условиях, как вой на 
против Японии, даже объединить и сплотить крупных по-
мещиков и крупную буржуазию и их политических пред-
ставителей. Мао Цзэдун предлагал: «Китаю необходи-
мо единство, единство со всех сторон: межэтническое, 
межклассовое, межпартийное и международное. Толь-
ко демократия и единство могут усилить сопротивление 
и поставить Китай на путь истинный».[8] На этой основе 
Коммунистическая партия Китая решительно выдвинула 
такие лозунги, как “великое единство всех народов стра-
ны” и создание “многонациональной семьи”, расширяя 
сферу и классовую основу марксистского национально-
го единства.

КПК развила теоретические размышления классиков 
марксизма о важности национального единства. Комму-
нистическая партия Китая всегда придавала большое 
значение национальному единству, будь то в период Но-
вой демократической революции, социалистической ре-
волюции и строительства, или в новый период реформ 
и открытости и социалистической модернизации. Пер-
вое поколение центрального руководства партии, ядром 
которого был товарищ Мао Цзэдун, внесло новаторский 
вклад в китаизацию марксистской теории национально-
го единства. В апреле 1956 года Мао Цзэдун в своем 
знаменитом «Десять основных отношений» подчеркнул: 
«Ханьская нация должна активно помогать нацменьшин-
ствам в осуществлении социалистического экономиче-
ского и культурного строительства и в процессе улуч-
шения национальных взаимоотношений привести в дей-
ствие все факторы, благоприятные для социалистиче-
ского строительства, включая людской и материальный 
факторы».[9] Второе поколение центрального руковод-
ства партии с товарищем Дэн Сяопином во главе, сле-
дуя исторической тенденции развития, еще больше под-
черкнуло важность поддержания этнического единства, 
предложив добиться подлинного равенства и единства 
всех этнических групп, энергично развивать социаль-
ную экономику этнических районов и сократить разрыв 
в уровне экономического и культурного развития меж-
ду этническими группами: «Без единства всех этниче-
ских групп не может быть и речи об укреплении обще-
ственного строя, о национальной обороне и тем более 
о государственном строительстве», «с единством мож-
но решить все проблемы, без единства ничего нельзя 
решить» [10] и другие утверждения. На рубеже веков 
китайские коммунисты в лице товарища Цзян Цзэминя 
еще раз обогатили и развили партийную теорию нацио-
нального единства, указав, что национальное единство 
является «сплоченность национальностей это главная 
гарантия защиты единства государства, реализации со-
циальной стабильности, экономического развития и на-
ционального подъема» и «сплоченность национально-
стей высший принцип национальных отношений».[11] 
После 16-го съезда партии китайские коммунисты, в ос-
новном в лице товарища Ху Цзиньтао, руководствуясь 
«Научным взглядом на развитие», впервые выдвинули 
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мнение о том, что этническая работа Китая должна при-
держиваться «двух Совместное». «Совместное един-
ство и борьба, совместное процветание и развитие вот 
тема нашей этнической работы в новом веке и на новом 
этапе».[12] Это раскрывает неизбежное направление 
гармоничного развития этнических отношений в Китае. 
После 18го съезда партии Центральный комитет партии 
с товарищем Си Цзиньпином в качестве его ядра. С од-
ной стороны, делая упор на улучшение условий жизни 
людей, ЦК партии потребовал от партийных комитетов 
и правительств всех уровней «всеми средствами уско-
рять экономическое и социальное развитие этнических 
меньшинств и этнических районов, чтобы люди в этни-
ческих районах продолжали получать ощутимые бла-
га»,[13] чтобы люди всех этнических групп чувствовали 
заботу партии и тепло родной семьи. С другой стороны, 
он придает большое значение идеологическому воспита-
нию этнического единства и неоднократно подчеркивал 
необходимость «вести глубокую пропаганду и воспита-
ние этнического единства», «сделать так, чтобы славные 
традиции всех этнических групп, дышащих вместе, раз-
деляющих одну судьбу и связанных сердцем, передава-
лись из поколения в поколение», и «выковать прочную 
кирпичную стену этнического единства, социальной ста-
бильности и национального единства». 19-й Всекитай-
ский съезд Коммунистической партии Китая выдвинул 
предложение о «укреплять сознание общности китай-
ской нации». 19-й съезд партии записал в Конституцию 
Коммунистической партии Китая предложение времени 
«прочно утверждает сознание общности китайской на-
ции в интересах совместной сплоченности и борьбы».
[14] Таким образом, «установите сильную общность 
китайской нации» стало высоким уровнем консенсуса 
и прочной идеологической основой для КПК и Китая, 
а также для людей всех этнических групп в Китае, чтобы 
сохранить единство родины и национальное единство.

В процессе модернизации традиционная культура 
Китая постепенно угасала, а конфуцианство постепен-
но подвергалось сомнению и подвергалось сомнению. 
Однако с подъемом Китая и развитием социализма с ки-
тайской спецификой конфуцианство постепенно было 
заново признано и оценено и стало важным содержани-
ем построения социалистической этики и морали и цен-
ностного образования с китайской спецификой. В то же 
время конфуцианство также предоставляет ценные ре-
сурсы и идеологическую поддержку марксистской мыс-
ли Китая о национальном единстве, что будет способ-
ствовать развитию дела национального единства Китая.

Однако мы также должны видеть, что конфуциан-
ство не статично. В разные исторические периоды и со-
циальные условия конфуцианство также будет меняться 
и трансформироваться. Что касается отношений между 
конфуцианством и китайской марксистской идеей наци-
онального единства, мы должны использовать ее гибко 
и продвигать ее в должное время в соответствии с кон-
кретным историческим фоном и практическими потреб-
ностями.
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THE INFLUENCE OF CONFUCIANISM ON THE 
DEVELOPMENT OF THE IDEA OF NATIONAL UNITY IN 
CHINESE MARXISM

Pan Xiangcheng
Moscow State University

This paper explores the influence of Confucianism on the develop-
ment of the Chinese Marxist idea of great national unity. Confucian-
ism is an important part of traditional Chinese culture and has had 
a profound influence on Chinese history, culture and thinking. In the 
process of the development of Chinese Marxism, Confucianism, as 
a unique Chinese cultural resource, has had a positive influence on 
the formation and development of the ideology of great national uni-
ty of Chinese Marxism. This paper explores the influence of Confu-
cianism on the development of Chinese Marxist ideology of national 
unity from the perspective of history, culture and social ethics, and 
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argues that the ideological essence of Confucianism such as “zhen”, 
“zhongyun” and “ritual” has something in common with the Chinese 
Marxist idea of national unity. At the same time, Confucianism has 
played an important role in the inheritance and development of tra-
ditional Chinese culture, providing a solid cultural foundation for the 
formation and development of the Chinese Marxist ideology of na-
tional unity.

Keywords: confucianism, marxism, national unity, chinese marx-
ism, social ethics, cultural heritage.
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Предметное поле исследования образуют политико- теоло ги-
ческие, политэкономические и экуменические (глобальные) 
срезы проблемы поиска общественного идеала в русле оте-
чественной и западной религиозно- философской мысли. Веду-
щим методом исследования выступает сравнительный анализ.
Теоретико- методологические аспекты исследования затраги-
вают проблему разграничения понятий богословие, теология 
и религиозная философия. Исследуется проблема соотноше-
ния богословской и религиозно- философской мысли. Затраги-
вается проблема влияния религиозной традиции на философ-
ское мышление. Акцентируется внимание на невозможности 
отождествления отечественной религиозной философии и ре-
лигиозной традиции Православия.
Исследование политико- теологического, политэкономическо-
го и экуменического срезов проблемы поиска общественно-
го идеала с позиций религиозной философии демонстрирует 
высокую степень влияние на позиции философов секулярной 
идеи общественного прогресса, находящей выражение в по-
пытках синтеза догматического богословия и соответствую-
щих политико- идеологических и экономических идей.

Ключевые слова: социальная философия, общественный иде-
ал, христианство, православие, католицизм, протестантизм, 
политическая теология, философия хозяйства, экуменизм.

Актуальность темы исследования
В периоды кризисов и социальных потрясений, что в пол-
ной мере применимо к настоящему времени, с особой 
остротой проявляется стремление к поиску идеальной мо-
дели социальной организации в её многообразных прояв-
лениях. Но уникальность современной ситуации связана, 
помимо всего прочего, ещё и с теми глубинными изме-
нениями в общественном сознании, для характеристики 
которых используется понятие т.н. постсекулярного по-
ворота [1]. В этих новых условиях постсекулярная мысль 
стремится к радикальному переосмыслению предшеству-
ющего религиозного опыта, выдавая собственную его ин-
терпретацию за возвращение к первоосновам. Впрочем, 
истоки этого явления можно обнаружить у мыслителей 
гораздо более раннего периода. В своё время И. В. Кире-
евский заметил, чем твёрже стоят границы Божествен-
ного Откровения, тем сильнее потребность верующего 
мышления согласить понятие разума с учением веры [2, 
с. 247]. Зачастую современная религиозно- философская 
мысль именно эти незыблемые границы видит своей 
главной мишенью, стремясь приспособить и подчинить 
Вечное запросам преходящего.

Религиозная философия как теоретико- 
методологическая проблема
Вопрос о том, что есть религиозная философия, не столь 
прост как может показаться на первый взгляд. Уже со вре-
мён античности обозначилось противостояние теологи-
ческой и философской мысли [3]. В странах Западной 
Европы в период Нового времени философия из «слу-
жанки» теологии превращается в её «госпожу», а затем 
и вовсе начинает самостоятельное существование. При-
чём, феномен религиозной философии, так ярко развив-
шейся на русской почве, отнюдь этому не противоречит. 
Религиозное здесь имеет не экзистенциальное, а лишь 
интеллектуальное выражение. Религиозный мыслитель, 
возводя здание собственной философской системы, за-
частую вовсе не чувствует себя стеснённым религиозной 
традицией (канонами и догматикой). Разумеется, можно 
возразить, указав на авторов, которые стремились по-
следовательно и неуклонно держаться догматического 
богословия. Но в этом случае неизбежно возникает во-
прос: а в чём тогда проявляется их философская состо-
ятельность?

Попытаемся кратко обозначить собственное видение 
различия между богословием, теологией и религиозной 
философией. Вряд ли корректно богословие считать 
наукой (в её традиционном рационалистическом пони-
мании), поскольку оно всецело связано с трансцендент-
ным. Те текстуальные источники, которые в рамках опре-
делённой религиозной традиции обладают статусом са-
кральных, не могут быть в пространстве этой же тради-
ции подвергнуты рассудочному критическому анализу. 
Теология же, напротив, по праву имеет статус научной 
дисциплины, поскольку пытается рационализировать 
трансцендентные понятия. В этом отношении вполне 
объяснима конфессиональная нейтральность теологии 
в российской номенклатуре научных специальностей. 
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В свою очередь религиозная философия несёт в себе 
дуализм собственно философии, которая разрывается 
между наукой и особым видом интеллектуального твор-
чества.

Другой вопрос, а может ли сам процесс интеллек-
туального творчества рассматриваться как религиоз-
ное Откровение? Как мы знаем, существует множе-
ство научных исследований, посвящённых религиозно- 
философским воззрениям классиков русской литера-
туры XIX века. Например, чрезвычайно востребовано 
в этом отношении наследие Ф. М. Достоевского. Мож-
но ли рассматривать катарсис, связанный с пережива-
ниями от прочтения художественного текста как прояв-
ление акта религиозного Откровения? Думается, это тот 
вопрос, на который нет однозначного ответа. В истории 
русской культуры был мыслитель, для которого данная 
проблема стала всепоглощающей. Это –  Н. В. Гоголь. 
«Ответ», который он для себя сформулировал, как мы 
знаем, окрашен пламенем каминного огня.

Между религиозно- философской и богословской 
мыслью нет, и не может быть, полного соответствия. Хотя 
сам религиозный философ зачастую черпает аргумента-
цию именно в богословских трудах. Впрочем, подчас нет 
даже этого. В своё время С. Н. Булгаков указывал на про-
блему упадка догматического самосознания, в результа-
те чего религия в её философской интерпретации была 
сведена к этике, открыв путь кантизирующему и метафи-
зически опустошённому богословию [4, c. 25].

Заметим, что в отечественной литературе была вы-
сказана довольно дискуссионная идея о влиянии ре-
лигиозной традиции на само философское мышление. 
В частности, как полагал И. В. Киреевский, философия 
«рождается из того особенного настроения разума, ко-
торое сообщено ему особенным характером веры». Раз-
вивая свою мысль, философ отмечал, что католицизм 
наложил на западную философию печать логической 
рассудочности. В протестантском мире эта рассудоч-
ность, осознав себя как нечто высшее, нарекла себя 
разумом. И только в православии, где, по мнению фило-
софа, существуют незыблемые пределы между сакраль-
ным и человеческим, «верующее мышление» никогда 
не воспримет божественное Откровение как простой вы-
вод разума, равно как и не признает за последним авто-
ритета первого [2, с. 245–246].

Здесь мы подошли к ещё одному принципиально-
му вопросу. В отечественной философской традиции 
религиозная компонента представлена максимально 
широко и, нередко отождествляется с православием. 
Это не в полной мере соответствует действительности. 
Есть немало русских религиозных философов, чьи воз-
зрения чрезвычайно далеки от православной ортодок-
сии. Наиболее очевидным примером является фигура 
В. С. Соловьёва, чьи прокатолические симпатии обще-
известны. Некоторых русских философов с полным ос-
нованием можно отнести к религиозным модернистам, 
пытавшимся привнести в православную традицию со-
вершенно чуждые ей элементы. Впрочем, и на Западе 
наблюдается похожая картина. Данная проблема ставит 
перед исследователем задачу соотнесения конкретной 
религиозно- философской мысли с положениями догма-
тического богословия.

Политико- теологические аспекты проблемы 
религиозно- философского поиска 
общественного идеала
В современной науке стала уже общепризнанной точка 
зрения, согласно которой все ключевые понятия поли-

тической сферы представляют собой проекцию понятий 
теологических. Наиболее последовательно данную идею 
обосновывал К. Шмитт. По-видимому, представление 
о линейном характере развития процессов секуляриза-
ции, особенно на фоне феномена «постсекуляризма» 
последнего времени, представляется некоторым упро-
щением действительного положения вещей. Изначально 
термин saecularisatio использовался в латинской религи-
озной традиции для обозначения возвращения монаха 
в мир. Затем, уже в Новое время он стал связываться 
с экспроприационной практикой европейских монархий 
в отношении церковных владений. Позже это понятие 
обрело метафорический смысл и стало использоваться 
в пространстве идей как антитеза всему тому, что прочно 
связано с религией [13, c. 17]. В немалой степени этот 
феномен связан с веберовской интерпретацией процес-
са «расколдовывания мира» в культуре Нового времени. 
Однако философы вновь и вновь продолжают обнару-
живать латентное присутствие религиозного в мирском. 
Как отмечал в своё время Х. Д. Кортес, рассматривая 
отношение религии к философии, ни одна из ведущих 
философских идей современности не имеет собственно 
философского происхождения, но, так или иначе, проис-
текает из христианства [5, с. 434].

Квинтэссенцией массового характера политики 
в Новое время стало динамичное развитие политиче-
ских идеологий. Причём, философская мысль не только 
внесла вклад в их становление, но и пыталась фило-
софски осмыслить данный феномен. В частности, от-
ветить на вопрос о том, насколько тесно они связаны 
с религией, а также как соотносятся провозглашаемые 
политические идеалы с идеалом религиозным. Отече-
ственная философская мысль не обошла стороной этот 
вопрос. Многие мыслители Серебряного века русской 
культуры проделали определённый мировоззренческий 
транзит от марксизма к идеализму. Достаточно назвать 
имена П. Б. Струве и С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева 
и С. Л. Франка. Интеллектуальным свидетельством это-
го процесса явился сборник 1902 г. «Проблемы идеа-
лизма». Как писал один из его авторов, каждая религия 
несёт в себе идею осуществления собственного рели-
гиозного идеала, но и в современной теории прогресса 
также присутствуют идеальные представления о буду-
щем человечества [6, с. 23]. Разумеется, в наибольшей 
степени идеей прогресса были проникнуты идеологии 
либерализма и социализма (марксизма). Заметим, что 
в политической и философской практике России начала 
ХХ века существовал социально- либеральный консен-
сус в области социальной политики, прямо построенный 
на соединении требований социализма и либеральной 
философии права. На рубеже XIX–XX вв. в отечествен-
ной мысли доминировал именно социализм [7, с. 14]. 
Вопрос о религиозных истоках либеральной и социали-
стической идей активно дискутировался современники.

Так, П. Б. Струве, выступая с докладом на заседании 
Религиозно- философского общества 18 марта 1909 г., 
высказал мысль о религиозной подоплёке либераль-
ной идеологии. Современный же социализм, по мысли 
докладчика, «вырос на стволе либерализма в ту эпоху, 
когда религиозные корни либерализма уже отмерли» [8, 
с. 562].

Как указывал Струве, именно в радикальном проте-
стантизме разных оттенков и стран, провозгласивших 
религиозную автономию личности, без особого труда об-
наруживаются религиозные истоки первоначальной ли-
беральной идеи. Так, идеал религиозной автономии вёл 
к началу веротерпимости, но не как выражению религи-
озного безразличия, а наоборот, как высшему подлин-
но религиозному признанию идеи свободы лица. Более 
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того, в радикальном протестантизме, в его мистике, как 
полагал Струве, были и зачатки религиозного социализ-
ма, но они потонули в волнах истории, между тем как ли-
берализм выкристаллизовался в огромную культурную 
и политическую силу. В христианстве изначально бы-
ло заложено то, что было гораздо больше, чем простая 
идея: начало любви. К этому началу, как полагал доклад-
чик, мог бы прикрепиться мистический социализм. Од-
нако к социализму, как к социальному движению совре-
менности, христианское настроение любви совершенно 
не привилось [8, c. 561].

В свою очередь С. Н. Булгаков полагал, что наибо-
лее глубокое и повсеместное влияние основоположника 
марксизма на социалистическое движение проявилось 
не столько в его политической и экономической про-
грамме, сколько в общем религиозно- философском об-
лике его доктрины. Показательно, отмечал Булгаков, что 
у В. Соловьёва в его повести об Антихристе последний 
выведен именно социальным реформатором и социали-
стом [9, с. 69].

Если даже идеалистические построения либерализ-
ма и социализма оказываются не чуждыми религиозных 
начал, то идеология консерватизма всецело находится 
во власти трансцендентных представлений. Уже в по-
стсоветский период религиозно- философские аспекты 
проблемы поиска социального идеала обрели второе 
дыхание. При этом, к сожалению, печальный опыт рос-
сийских демократических реформ сформировал в оте-
чественном общественном сознании отрицательное от-
ношение к самой идее демократии. Притчей в языцех 
стал афоризм, воспроизводимый приверженцами кон-
сервативной идеологии: «Демократия в аду, а на небе –  
Царство». В связи с этим нельзя обойти вниманием вы-
сказывание самобытного философа русского зарубежья 
Ф. А. Степуна, который полагал, что важнейшей задачей, 
стоящей перед Россией, является «сращение воедино 
её национально- религиозных и демократических сил». 
Мыслитель видел прямую связь между демократиче-
ским идеалом («демократической верой») и утвержде-
нием чувства человеческого достоинства («человече-
ского лица»). Поскольку же утверждение человеческого 
лица конкретно и только в Боге оно священно, всякий 
демократизм по существу и национален и религиозен 
[10, с. 270–271].

Интересна аргументация, к которой прибегает Сте-
пун. Он противопоставляет авторитаризму католицизма 
демократизм православия. Так, если первый стремить-
ся (с его идеей папской непогрешимости) имитировать 
«монархический строй вселенной», то второй, напротив, 
являет собой пример церковной организации, основы-
вающейся на подлинно демократическом основании. 
Здесь церковные иерархи равны друг другу, а патри-
арх наделён лишь первенством чести, здесь последнее 
слово в принятии решений принадлежит коллективному 
органу, в котором сосредоточена вся полнота Церкви –  
Собору. В православном вероучении явлено мистически 
более глубокое чувство правды всего относительного –  
земли, особи, всякого конкретного лица [10, c. 273].

Политэкономические аспекты проблемы 
религиозно- философского поиска 
общественного идеала
Сразу оговоримся, понятие «политэкономия» будет нами 
использоваться в том значении, которое вкладывал в не-
го первопроходец отечественной философии хозяйства, 
религиозный мыслитель С. Н. Булгаков, отмечая, что по-
литическая экономия «есть прикладная этика, именно 

этика экономической жизни» [11, с. 264]. Нельзя не при-
знать ту высокую степень свободы, посредством которой 
современная философская мысль оперирует теолого- 
экономическими понятиями. Так, например, Ю. М. Оси-
пов, используя метафору «хозяйственное богословие», 
представляет Создателя Хозяйствующим Субъектом, по-
ложившим начало экономической способности человека 
[12, с. 247]. По мнению же современного итальянского фи-
лософа Дж. Агамбена, именно в христианской теологии 
берут начало две антиномически противопоставленные, 
но функционально связанные, политические парадигмы. 
С одной стороны, политическая теология, утверждающая 
в едином Боге трансцендентность суверенной власти. 
С другой –  экономическая теология, замещающая выше-
названную идею концепцией ойкономии, понимаемой как 
имманентный порядок –  домашний, а не политический 
в узком смысле –  как божественной, так и человеческой 
жизни. И если первая парадигма даёт начало политиче-
ской философии, то из второй вырастает современная 
биополитика с её триумфом экономики и управления 
над всеми остальными аспектами социального бытия 
[13, с. 13].

Религиозно- этические вопросы хозяйственной (эко-
номической) жизни, поиска её идеала, имеют в оте-
чественной традиции долгую историю. Впервые данная 
проблематика получила развёрнутое выражение в по-
лемике представителей двух идейных линий русской 
мысли –  «нестяжателей» и «стяжателей». Выдающийся 
подвижник монашеской аскезы XV в., первый русский 
писатель- исихаст Нил из Соры, почитаемый церковью 
в лике святого, преподобного, в своём «Уставе о скит-
ской жизни» развил нестяжательские идеи, выступая 
поборником «скромной» церкви. Его жизненное credo –  
нестяжание выше подаяний. Аргументируя свою пози-
цию, он, среди прочего, ссылается на Иоанна Златоуста 
и мученицу Евгению. У первого он берёт утверждение, 
никто и никогда за неукрашение церкви не был осуждён, 
а у второй –  приписываемые ей традицией слова: не по-
добает монахам во власти серебро иметь [14, c. 83–84]. 
В свою очередь святой, преподобный Иосиф Волоцкий, 
выходец из дворянской среды, ставший в монашестве 
игуменом монастыря, столь же ревностный последова-
тель исихазма, и вместе с тем сторонник церкви «воин-
ствующей» и «торжествующей», сформулировал альтер-
нативную –  стяжательскую позицию. В одном из своих 
посланий он прямо пишет адресату: «ведомо всем, и те-
бе ведомо: даром священник ни одной обедни, ни па-
нихиды не служит…» [15, с. 353] Не будем вдаваться 
в аргументацию, к которой прибегает Иосиф, просто 
признаем существование проблемы, проходящей через 
столетия истории церкви. В противостоянии стяжатель-
ского и нестяжательского подходов церковь, по край-
ней мере, на уровне риторики, заняла срединную по-
зицию, признавая определённую правоту как за одним, 
так и за другим.

В целом же, религиозная традиция Восточного хри-
стианства демонстрирует особую чуткость к восприятию 
общеизвестных слов Христа: «Удобнее верблюду пройти 
сквозь игольные уши, нежели богатому вой ти в Царство 
Божие» 1. Так, Григорий Богослов начинает своё Слово 
«О любви к бедным» с обращения, в котором иноска-
зательно обыгрывает проблему богатства, отмечая, что 
все мы «соучастники бедности», поскольку «имеем ну-

1 Небезынтересно отметить, радикализм этих евангельских 
строк породил своеобразную экзегезу. В частности, были вы-
сказаны предположения, что под «игольными ушами» следует 
понимать всего- навсего узкий лаз (около 2 метров) в каменной 
кладке городской стены Иерусалима, который был обнаружен 
в результате позднейших археологических раскопок.
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жду в благодати». А далее призывает не томить себя, 
собирая и сберегая сокровища, тогда как другие томятся 
от нищеты [16, с. 264–265].

Философская рефлексия проблемы дуализма нище-
ты и богатства занимает важное место в истории оте-
чественной мысли. Это касается и философских тру-
дов, и литературной художественной классики. Русский 
мыслитель второй половины XVII –  первой четверти 
XVIII в. И. Т. Посошков, высказывая идеи, созвучные за-
падным теоретикам меркантилизма, привнёс в них важ-
ное христианское звучание. Отталкиваясь от евангель-
ских слов «Ищите прежде царства Божия и правды его» 
(Мф. 6:33), он отдаёт явный приоритет невещественно-
му богатству, «истинной правде» [17, с. 14]. Трагическое 
восприятие конфликта бедности и богатства проходит 
красной нитью и через всю великую русскую литературу.

Для нас особый интерес представляет проблема от-
ношения к аскезе тех христианских мыслителей, форми-
рование которых происходило под влиянием материали-
стических представлений, а последовавший затем пово-
рот в их мировоззрении не привёл к полному отрицанию 
предшествующего интеллектуального опыта. В этом от-
ношении показательна фигура С. Н. Булгакова. В преди-
словии к сборнику собственных статей он отмечал, что 
его идеалистическое мировоззрение формировалось 
под влиянием социальных идей и, в частности, марксиз-
ма. В силу данного обстоятельства, указывал автор, оно 
не может быть полным его отрицанием, но стремиться 
к углублению и обоснованию того общественного идеа-
ла, который «начертан на знамени марксизма и состав-
ляет его душу» [11, с. VI].

Булгаков –  религиозный модернист, пытавшийся 
синтезировать христианство с идеей социального про-
гресса. Главный грех и заблуждение аскетизма для него 
в том, что тот «гонит человеческую радость». По мнению 
философа, после Ренессанса и всех духовных завоева-
ний Нового времени возврат к средневековой филосо-
фии аскетизма просто недопустим [11, с. 280]. Осмыс-
ление проблемы экономического идеала приводит фи-
лософа к выделению низших и высших потребностей 
человека. Достижение идеала относительно низших по-
требностей состоит в том, чтобы их просто не чувство-
вать. Однако подлинный идеал заключается в том, что-
бы освободившись от сковывающей нужды, обратиться 
к дальнейшей борьбе с материей во имя свободы духа. 
Евангелие, по мысли Булгакова, не гонит человеческую 
радость и не клеймит чувственного удовольствия, оно 
удаляет как от отвлечённого аскетизма, так и от чув-
ственного гедонизма [11, с. 283–284].

Увы, в повестке дня России XXI века стоит всё тот же 
самый «проклятый вопрос» из её дореволюционного 
прошлого –  преодоление нищеты. К сожалению, в но-
вейшей литературе можно обнаружить красноречивые 
примеры «сервильного богословия». А. М. Величко, 
в своей «Философии русской государственности», ци-
тируя евангельские тексты, высказывания православ-
ных святых и работы религиозных мыслителей, прово-
дит мысль о том, что само по себе наличие богатства 
и достатка ничего не значит. Это не заслуга человека, 
но дар Божий, который распространяется на всех людей 
в той или иной мере, ибо Бог богатит и убожит (1 Кор. 
2:7). Многие праведники были богаты, но само по себе 
богатство не спасает, равно не спасает и бедность. «Бо-
гатство в христианстве выступает не столько как имуще-
ственная величина, сколько как способ спасения, способ 
реализации своего нравственного, духовного долга пе-
ред Богом и ближним своим» [18, с. 337].

Как нам представляется, автор выносит за скобки 
проблему неправедного богатства. Олигархические со-

стояния новейшего периода возникли отнюдь не как «бо-
жественный дар». В этом смысле ближе к православ-
ной традиции позиция А. С. Панарина, отмечавшего, что 
в постсоветское время Православная Церковь столкну-
лась не просто с эффектами социального расслоения 
и классовой поляризации общества. Движущей силой 
расслоения и поляризации стал компрадорский капитал 
и внешние силы, которые за ним стояли [19, с. 356]. Да-
лее отечественный философ сформулировал предельно 
жёсткую максиму: Если бедность является единствен-
ным шансом остаться честным, то никакой иной альтер-
нативы этому выбору просто не существует [19, с. 404].

Православная традиция аскезы разительно отли-
чается от западной. Ещё М. Вебер, обращал внимание 
на то, что в отличие от восточного христианства, аскеза 
на Западе носила рациональный характер, что позво-
ляет рассматривать её как типическое явление. В ло-
не западной религиозной традиции получил система-
тическую разработку совершенно уникальный метод 
жизненного поведения. Его целью стало освобождение 
человека от иррациональных инстинктов. Пуританская 
аскеза стремилась научить человека руководствовать-
ся не «аффектами», а теми «константными мотивами», 
которые она сама ему же и «внушила» [20, с. 91].

С протестантской точки зрения, именно материаль-
ный критерий является истинным мерилом отношения 
Бога к человеку. Материальный достаток здесь вос-
принимается как зримое доказательство «избранности 
к спасению», а нищета говорит об отверженности. Имен-
но в протестантской среде капиталистические отноше-
ния получили наиболее активное развитие. Неслучайно 
отношение католических мыслителей к капитализму бы-
ло негативным, что позволяет говорить об антикапита-
листической традиции в истории католической мысли. 
Однако в 1982 г. появилась работа американского като-
лического философа М. Новака «The Spirit of Democratic 
Capitalism» (Дух демократического капитализма), в кото-
рой автор восстал против этого.

С точки зрения М. Новака, исключительно демокра-
тический капитализм в наибольшей степени соответ-
ствует целям иудео- христианской традиции. Именно эта 
социально- экономическая система, претерпевшая мно-
жество трансформаций, доказала свою способность 
к практически бесконечному изменению в будущем. 
Вместе с тем, по мнению американского католического 
философа, христианские церкви оказались неспособны 
постигнуть благотворный внутренний дух демократиче-
ского капитализма. В связи с чем, он выразил надежду, 
что путь к церковному восприятию данной системы, не-
смотря на всё противодействие, смогут указать миряне 
[21, с. 260].

В сущности, позиция автора вписывается в так на-
зываемое «богословие II Ватиканского собора», провоз-
гласившего необходимость церкви «открыться миру» 
и «апостольское служение мирян», что означало факти-
ческую «ревизию» христианского вероучения с целью 
подчинения его изменчивым социальным запросам. 
Позицию тех, кто не смог принять такого «поворота» 
Римско- католической церкви предельно недвусмыслен-
но выразил её опальный архиепископ Марсель Лефевр 
в своей книге с названием, которое само говорит за се-
бя: «Они предали Его: От либерализма к отступниче-
ству» [22].

Но, вернёмся к концепции М. Новака. Развивая ав-
торскую теологию демократического капитализма, он 
утверждает, что в современном обществе существует 
глубокая пропасть между Божиим Словом и системами 
осмысления экономики, политики, общественной жиз-
ни, в то время как человеческий разум нуждается в та-
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кой философско- теологической системе, которая смог-
ла бы приспособить слово Писания к сложной системе 
современного мышления. Ловушка же «святой просто-
ты», убеждён Новак, ведёт к искажению действительно-
сти [21, с. 358]. Католический философ говорит о важ-
ности идеалов, призванных служить системе, особенно 
если они носят религиозный характер. Демократический 
капитализм трактуется философом как «практическое 
воплощение религиозного учения христианства и иудаи-
зма» [21, с. 359]. Насколько универсален этот идеал? 
Американский автор убеждён, что соответствующая си-
стема отношений возможна лишь в странах, принадле-
жащих к иудео- христианской традиции. Причём, демо-
кратический капитализм подразумевает нерасторжимое 
единство либеральной демократии и рыночной эконо-
мики. Как нам представляется, позиция Майкла Нова-
ка представляет интерес как яркий пример облечения 
в религиозно- философские одежды собственной поли-
тической ангажированности. Осанна демократическому 
капитализму, пропетая автором, среди прочего была на-
правлена против набиравшей в католических странах 
Латинской Америки популярность так называемой «тео-
логии освобождения», пытавшейся развивать идеи хри-
стианского социализма.

Важно отметить, противостояние мировых политиче-
ских систем получило заметное отражение в религиозно- 
философском дискурсе, связанном с поиском обще-
ственного идеала.

Экуменическое (глобальное) видение идеальной 
модели общественных отношений в русле 
религиозно- философской традиции
Прежде всего, возникает очевидный вопрос: как соот-
носится религиозный (экуменический) идеал с идеалом 
общественным? Как писал анонимный автор во введении 
к публикации трудов русского религиозного философа 
В. С. Соловьёва «Россия и вселенская церковь», именно 
стремление к единству, к общечеловеческой солидарно-
сти, к постановке вопросов в мировых масштабах являет-
ся магистральным направлением развития современной 
эпохи, причём именно христианству принадлежит в этом 
процессе по праву особое место. Именно Церковь явила 
собой подлинное общечеловеческое братство. Между 
тем, «пока христиане разделены между собою, они не мо-
гут исполнить свою миссию в мировом плане» [23, c. 3].

Бесспорно, христианство принесло в партикулярный 
языческий мир идею религиозного универсализма. Од-
нако разительное несоответствие между сакральным за-
ветом и религиозной практикой побуждало и нацелива-
ло религиозно- философскую мысль на поиск пути реали-
зации идеала христианского единства уже в этой земной 
жизни. Однако за призывами «к единству во Христе» за-
частую чётко прослеживается желание привести к уста-
новлению доминирования конкретной религиозной кон-
фессии. Наиболее отчётливо это стремление к вселен-
скому доминированию прослеживается в католицизме. 
Русский религиозный мыслитель Л. П. Карсавин говорит 
об этом предельно чётко: Идеал католичества заключа-
ется в том, чтобы церковь «объяла всё, включила в себя 
всё». (24, с. 125) На протяжении длительного времени 
римская курия проводила в жизнь идею так называе-
мого «экуменизма возвращения» –  «вернуться к Риму». 
Показательно, что в современной католической литера-
туре проводится мысль о крещении Киевской Руси кня-
зем Владимиром именно в латинскую веру, поскольку 
само событие имело место в 988 г., а официальная да-
тировка схизмы церквей –  1054 год. При этом прово-

дниками подобной идеи не учитывается, что указанная 
дата –  это кульминация, а начальная фаза противостоя-
ния между Первым и Вторым Римом относится к середи-
не IX века. Впрочем, здесь мы рискуем выйти за рамки 
предметного поля нашего исследования.

Вовсе неслучайно мы позволили себе начать заклю-
чительный раздел данной статьи с анонимной цитаты. 
Предпринятый поиск автора привёл к столь же ано-
нимному первоисточнику –  введению к сборнику работ 
В. С. Соловьева «О христианском единстве», изданному 
в 1967 г. на русском языке брюссельским издательством 
«La Vie avec Dieu» (Жизнь с Богом) [25]. Эта издательская 
структура была создана русской католичкой И. М. Посно-
вой. Показательно, что католический «след» тщательно 
затушёвывается высокопарными словами о необходи-
мости исполнить заповедь единства, данную церкви са-
мим её Основателем. Фигура же русского религиозного 
философа «всеединства» В. Соловьёва для этих целей 
подходит как нельзя лучше. На страницах предисловия 
он представлен «пророком и мучеником экуменизма», 
предвосхитившим идеалы ХХ века. Основным же свой-
ством его творческого гения было стремление к идеалу 
целостности жизни, к преодолению расчленённости ми-
ра, а в соединении церквей он видел существеннейшую 
задачу современности [25, с. I].

От себя заметим, помимо Владимира Соловьёва бы-
ли и другие отечественные «пророки и мученики экуме-
низма». Например, П. Я. Чаадаев, полагавший, что Рос-
сии, чтобы преодолеть отсталость, «необходимо перей-
ти в католичество и на этой основе стать органической 
частью Европы» [26, с. 79]. По мнению современного 
российского исследователя Е. Н. Цимбаевой, Соловьёв 
важен как мыслитель, сумевший подняться до уровня 
чаадаевских доктрин и стать их рупором в новую эпоху. 
В свою очередь неохристианство Н. А. Бердяева, возник-
шее на почве переосмысления идей Соловьёва, может 
рассматриваться как развитие идей русского католициз-
ма уже в ХХ веке [27, с. 159–163]. Оригинальная бердя-
евская концепция экуменизма повлияла на европейскую 
(в том числе католическую) философскую мысль.

К сожалению, формат статьи не позволяет нам ис-
следовать экуменическую проблему во всей её много-
аспектности. Остановимся на взглядах только одного, 
но знакового католического философа ХХ, позицио-
нировавшего себя в качестве продолжателя традиции 
Ф. Аквинского. Речь идёт о Ж. Маритене, который, на-
ходясь под сильным влиянием Чикагской социологиче-
ской школы, манифестировал свои идеи относительно 
идеала грядущего мира в работе «Человек и государ-
ство». Между прочим, являясь мирянином, французский 
философ был в числе тех немногих, чьи идеи повлияли 
на выработку итоговых решений II Ватиканского Собора. 
При этом философские взгляды самого Маритена раз-
вивались под интеллектуальным влиянием А. Бергсона, 
Э. Мунье, Н. Бердяева.

Итак, французский философ- неотомист, которого, 
кстати, активно цитирует упоминавшийся нами М. Но-
вак, предлагает свой конкретно- исторический идеал для 
новой демократии уже в глобальном масштабе. Маритен 
признаёт невозможность возврата к средневековой мо-
дели, пытавшейся «построить жизнь земного сообще-
ства и цивилизации на основе единства богословской 
веры и религиозных убеждений». Но и попытка постро-
ить жизнь «на основании чистого разума –  разума отде-
лённого от религии и от Евангелия», также потерпела 
фиаско. Выход из этого кризисного состояния виделся 
философу в утверждении теоцентрического гуманизма, 
персоналистической демократии и экуменическом сбли-
жении религий. Собственно говоря, это именно тот соци-
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альный идеал, который и получил официальное призна-
ние по итогам II Ватиканского Собора.

Показательно, главной угрозой миру и безопасно-
сти человечества для Маритена является государство, 
а спасительной идеей –  создание «мирового правитель-
ства». В условиях глобального политического сообще-
ства, как убеждён католический философ, исключитель-
но религия и церковь (излишне говорить, какая имен-
но «церковь») способны регулировать отношения меж-
ду индивидами и группами на самом высоком уровне. 
В своих политико- философский построениях Маритен 
осуждает теологический либерализм, но приветствует 
либерализм политический [28, с. 166–167].

Приверженность Ватикана идее глобального полити-
ческого сообщества прослеживается и сегодня, напри-
мер, в энциклике Франциска I «Fratelli tutti» (Все –  бра-
тья) 2020 г. предлагается проект «человечества без гра-
ниц» (§ 18) [29, с. 70].

В целом, признаем очевидное –  существование като-
лического проекта всемирного политического сообще-
ства, равно как и протестантского проекта глобально-
го доминирования под эгидой США. Проектов, которые 
по мере своей реализации всё дальше и дальше отдаля-
ются от своего христианского первоисточника. Но при-
знаем также и существование того, что А. С. Панарин 
называет проектом Православия. В нём прочитывается 
философом готовность вернуть Богу счастливый билет 
в заветное царство, если он куплен ценою слезы невин-
ного ребёнка. Именно эта «нравственно- религиозная 
впечатлительность и неугомонность, –  замечал он, –  
очень мешает господам мира сего –  по этой причине 
они сегодня решили приняться за нас всерьёз. Вполне 
откровенно заявлено: новому глобальному порядку ме-
шает Россия не только как особая государственная и ге-
ополитическая величина, но и как тип культуры, реши-
тельно не вписывающийся в новую систему глобального 
естественного отбора» [19, c. 570–571]. Как справедливо 
заключает отечественный философ, проблема не в том, 
что мы способны проиграть и, судя по всему, уже прои-
грываем рыночное соревнование, но в том, что мы пре-
пятствуем установлению социал- дарвинистских правил 
игры, их окончательной ценностной реабилитации.

Выводы
В целом, как показало проведённое исследование, 
осмысление отечественной и западной религиозно- 
философской мыслью проблемы общественного иде-
ала в значительной степени находится под влиянием 
секулярной идеи социального прогресса. При этом са-
ми религиозно- философские построения основываются 
на попытках синтеза исходных догматических положе-
ний, лежащих в основе религиозной традиции как хри-
стианского Запада, так и христианского Востока, с со-
временными политико- идеологическими конструктами. 
В ряде случаев за религиозно- философской риторикой 
обоснования идеальных моделей социальной организа-
ции явственно проступает политическая ангажирован-
ность авторов.
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IDEAL IN RUSSIAN AND WESTERN RELIGIOUS AND 
PHILOSOPHICAL THOUGHT
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Sochi State University

The subject field of the research is formed by political- theological, 
political- economic and ecumenical (global) sections of the problem 
of searching for a social ideal in line with Russian and Western re-
ligious and philosophical thought. The leading research method is 
comparative analysis.
The theoretical and methodological aspects of the study touch up-
on the problem of distinguishing the concepts of theology, theology 
and religious philosophy. The problem of the correlation of theolog-
ical and religious- philosophical thought is investigated. The prob-
lem of the influence of religious tradition on philosophical thinking 
is touched upon. Attention is focused on the impossibility of identi-
fying the national religious philosophy and the religious tradition of 
Orthodoxy.
The study of the political- theological, political- economic and ecu-
menical sections of the problem of the search for a social ideal from 
the standpoint of religious philosophy demonstrates a high degree 
of influence on the positions of philosophers of the secular idea of 
social progress, which finds expression in attempts to synthesize 
dogmatic theology and corresponding political- ideological and eco-
nomic ideas.

Keywords: social philosophy, social ideal, Christianity, Orthodoxy, 
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В статье рассмотрены основные факторы укоренения терпи-
мости в обществе: проблемно- потребностный, социально- 
политический и духовно- нравственный. При этом ведущая 
роль, с точки зрения автора, принадлежит последнему из них 
(духовно- нравственному фактору). Именно он способствует 
формированию у людей терпимости на основе внутренней, 
беспристрастной, самодостаточной, основанной на стремле-
нии к идеалам и духовному совершенству мотивации. Автор 
также полагает, что в философии сложился определённый ди-
намический портрет терпимости, отражающий вариативность 
понимания отдельных её сущностных характеристик. Разра-
ботка проблемы терпимости осложняется тем, что понятию 
и явлению терпимости в русском языке соответствуют слова 
«толерантность» и, собственно, «терпимость». Вследствие 
этого некоторые исследователи используют вышеперечис-
ленные слова в качестве синонимов, другие –  делают акцент 
на их смысловом различии. Последний подход является более 
плодотворным. Он позволяет рассматривать толерантность 
в качестве особого, современного в социально- историческом 
смысле вида терпимости.

Ключевые слова: терпимость, толерантность, факторы терпи-
мости, динамический портрет, общество.

Терпимость как невраждебное, терпеливое отноше-
ние [1, c. 690] к человеческим мнениям, характеру и т.п. 
укоренялась в обществе постепенно. Это был длитель-
ный, сложный и противоречивый процесс, обусловлен-
ный тремя следующими основными факторами.

Во-первых, начать взаимодействовать с теми, кто 
на тебя не похож, чьи убеждения, поступки, мнения, 
традиции и т.п. представляются неприятными, непонят-
ными или неприемлемыми, людей побуждали общие 
жизненные потребности и проблемы, решить которые 
в одиночку, как подсказывал здравый смысл, им было 
не под силу: добыча еды, преодоление стихийных сил 
природы, защита от диких животных, завоевателей и т.д. 
(потребностно- проблемный фактор).

Во-вторых, в установлении основанных на терпи-
мости отношений между людьми, как по социально- 
гуманитарным, так и по собственно политическим сооб-
ражениям, нередко были заинтересованы представители 
власти (социально- политический фактор). Наскальный 
эдикт Ашоки (III в. до н.э.), «Патент терпимости» Иоси-
фа II (1781), указ императора Николая II «Об укреплении 
начал веротерпимости» (1905), «Декларация принципов 
терпимости», одобренная 185 государствами- членами 
Организации Объединённых Наций (ООН) по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) (1995), и, на-
конец, резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Поощ-
рение межрелигиозного и межкультурного диалога и то-
лерантности в контексте борьбы с языком ненависти» 
(2023), –  вот лишь некоторые из множества документов, 
инициированных политиками разных стран и эпох.

В-третьих, к терпимости как моральному идеа-
лу и принципу достойного поведения человека в мире 
с древнейших времён призывали творцы и ретрансля-
торы духовной культуры человечества –  пророки, свя-
щенники, мудрецы, философы, преподаватели, учителя 
и т.д. Индуцируя, тем самым, своим словом и личным 
примером соответствующие возвышенные духовные ин-
тенции (к вере, добру, истине, справедливости, красоте) 
и смыслы в индивидуальных и общественном сознаниях 
(духовно- нравственный фактор).

Значение выделенных нами факторов становления 
в обществе терпимости на разных этапах историческо-
го бытия человечества могло существенно отличаться. 
При этом ведущую роль, на наш взгляд, всегда играл 
и продолжает играть до сих пор духовно- нравственный 
фактор.

Проблемы и потребности, побуждавшие объединить-
ся отличных друг от друга людей в единую более жизне-
способную общность и, следовательно, изменить имев-
шиеся у них системы идентичностей (например, в ча-
сти приобретения новых идентичностей или перестрой-
ки иерархии ранее сформированных), ролевые наборы 
и поведение, теряли свою актуальность при улучшении 
внешних условий. Вслед за этим пропадала и объектив-
ная, житейская, прагматическая целесообразность тер-
пимого отношения к недавним друзьям, союзникам, пар-
тнёрам.

Аналогичным образом обстояло дело и с установле-
нием терпимости «сверху» посредством директивного 
утверждения соответствующих правовых норм. При от-
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сутствии искреннего признания, должного понимания 
и правильного применения таких норм со стороны ши-
роких народных масс, данный метод был эффективен 
лишь до тех пор, пока у властей имелось достаточно сил 
и средств для поддержания правопорядка. К тому же 
в истории имелись и случаи прямой отмены ранее при-
нятых правовых актов, провозглашавших терпимость 
(например, в 1685 году по решению Людовика XIV утра-
тил свою юридическую силу, упомянутый выше «веч-
ный и неотменяемый», по словам его автора, «Нантский 
эдикт») [2, с. 868].

Если же люди становились терпимыми свободно 
и осознанно, приобщившись к культуре терпимости, ос-
нованной на определённых рациональных, нравственных, 
естественно- правовых, эстетических или религиозных 
ценностях и аргументах, необходимость внешних стиму-
лов и социального контроля значительно уменьшалась. 
Происходил переход от внешней –  положительной либо 
отрицательной – к значительно менее зависимой от конъ-
юнктурных изменений природной и социальной среды –  
внутренней (основанной на безусловном долженствова-
нии), беспристрастной [3, с. 66], самодостаточной, пред-
полагающей стремление к идеалам и духовному совер-
шенству мотивации терпимости социальных субъектов.

Призывы к проявлению терпимости в отношениях 
с другими людьми встречаются в работах первых китай-
ских, индийских и античных мыслителей.

Например, в древнекитайской философии терпи-
мость рассматривалась как умеренность, хорошее 
устремление (даосизм) и принцип эффективного управ-
ления государством (моизм). Её проявлениями в обще-
стве выступали соблюдение ритуала –  «ли» (конфуциан-
ство), закона –  «фа» (фацзя), а также правильное упо-
требление «имён» (минцзя).

В древнеиндийской философской традиции терпи-
мость выступала одним из условий нормального функ-
ционирования общества (чарвака- локаята). Считалось, 
что без неё также не обойтись и на пути освобождения 
от реинкарнаций (буддизм и др. даршаны, разделявшие 
веру в метемпсихоз). При этом в некоторых философ-
ских системах взглядов полагалось важным, чтобы тер-
пимость соблюдалась не только в практических действи-
ях, но и в мыслях (джайнизм). А среди методов формиро-
вания терпимости в обществе выделялись: повышение 
познавательной компетентности людей (ньяя, вайше-
шика), применение йогических техник (санкхья, йога), 
а также участие в традиционных, ритуальных действиях 
(миманса, веданта).

В античной философии свободная, взаимная, осно-
ванная на договоре человеческая терпимость восприни-
малась естественной, разумной, обоюдовыгодной и гар-
моничной. При этом исходя из ряда духовных сообра-
жений (например, ради истины), проявлять терпимость 
к людям было достойно и в одностороннем, самоотвер-
женном, мужественном, героическом порядке (Пифагор, 
Аристотель, Эпиктет, Марк Аврелий).

Согласно античной традиции в характере конкрет-
ного человека терпимость могла находить воплощение 
в виде кротости (Аристотель), атараксии или анатеи 
(стоицизм). В свою очередь, в общении между людь-
ми она могла выступать в форме особой, направленной 
на поиск истины путём столкновения противоположных 
мнений беседы (Сократ, Платон).

Чтобы стать хорошим человеком, как полагалось 
в эпоху античности, следовало одновременно отказаться 
от нетерпимости и в действиях, и в мыслях (Демокрит). 
А для того, чтобы терпимость смогла стать по-настоя-
щему справедливой, необходим договор между людьми 
(Эпикур).

В средневековой христианской философии сформи-
ровались два основных концептуальных подхода к по-
знанию, осмыслению и практической реализации терпи-
мости: католический и православный (Антоний Великий, 
Авва Исаия, Марк Подвижник, Авво Зосима (Палестин-
ский), Иоанн Кассиан Римлянин, Максим Исповедник, 
Петр Дамаскин и др.). Сторонники первого подхода, при-
знавая ценность терпимости, вместе с тем, допускали 
в посюстороннем мире и силовую борьбу с врагами Хри-
ста и церкви. Представители второго –  православного –  
подхода делали основной упор на приводящем к обожи-
ванию человека духовном совершенствовании.

Идея о духовном совершенствовании человека 
как способе формирования терпимости в обществе 
нашла также отражение и в средневековой арабо- 
мусульманской философии. Залогом терпимости в ней, 
например, мыслилось воспитание людьми у себя «сере-
динного качества» (Ибн Сина), стремление к духовному 
восхождению и любовь к людям (Ибн Баджжа).

С течением времени терпимость не только не теряет 
свою теоретическую актуальность (об этом, в частности, 
свидетельствует анализ работ философов эпохи Воз-
рождения, Нового и Новейшего времени), но и находит 
всё более широкое воплощение в социальной практи-
ке, становится сначала санкционированной отдельными 
политическими деятелями, а затем и мировым сообще-
ством в целом, нормой современных общественных от-
ношений.

Благодаря тому, что множество мыслителей на про-
тяжении более чем двух с половиной тысячелетий рас-
сматривали и оценивали терпимость под разными угла-
ми умозрения, в философии сформировался опреде-
лённый её динамический портрет. Он позволяет увидеть 
не только общие черты терпимости, но и в ряде случаев, 
обратить внимание на вариативность понимания отдель-
ных её сущностных характеристик.

Согласно такому портрету терпимость, в частности, 
предполагает:

свою обусловленность требованиями здравого смыс-
ла (чарвака- локаята, французские мыслители, придер-
живающиеся принципов «разумного эгоизма», деизма 
и др.), рациональными соображениями (Т. Мор, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Р. Карнап, Дж. Ролз и др.), любовью к людям 
(Конфуций, Мо-цзы, Ибн Баджжа, Н. А. Бердяев, Й. Рат-
цингер и др.) или определёнными деонтическими сооб-
ражениями (представители школы фа-цзя, И. Кант и др.);

достаточность целенаправленных волевых усилий 
со стороны человека для её практической реализации 
(стоики);

умеренность её субъектов в мыслях, мнениях и дей-
ствиях (даосизм, буддизм, Аристотель, Ибн Сина и др.);

минимизацию применения силы (защита, самозащи-
та) (В. С. Соловьев, И. А. Ильин и др.) или полный отказ 
от неё (ненасилие) субъектом терпимости, особенно, 
при наличии у него реальной возможности (власти) ре-
шить вопрос в свою пользу силовым путём (джайнисты, 
Л. Н. Толстой и др.);

обсуждение сложных вопросов (диалогизм) и их ре-
шение на основе достигнутых в рамках такого обсужде-
ния справедливых соглашений (Сократ, Платон, Эпикур 
и др.);

человеколюбие, простирающееся в диапазоне 
от формального соблюдения действующих в обществе 
социальных норм (либерализм) до любви ко всем людям 
и бескорыстного служения им (С. Л. Франк);

уважение к традициям, верованиям, убеждени-
ям, мнениям, действиям и т.д. людей, не нацеленным 
во вред, и не наносящим вреда самой терпимости и дру-
гим людям (Э. Бёрк, П. Николсон и др.);
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синхронизацию систем социальных идентичностей 

конфликтантов (формирование новых общих идентич-
ностей или перестройка иерархии уже имеющихся) как 
одно из возможных условий конструктивного преодоле-
ния имеющихся противоречий (Н. Кузанский);

стремление к индивидуальному и социальному со-
вершенству с опорой на интеллектуальные, нравствен-
ные и правовые нормы и принципы (Дж. Ст. Милль).

В современной отечественной философии, равно как 
и в российских социально- гуманитарных науках в целом, 
разработка проблемы терпимости осложняется тем, что 
понятию и явлению терпимости в русском языке соот-
ветствуют слова «толерантность» и, собственно, «тер-
пимость». Вследствие этого одни исследователи ис-
пользуют вышеперечисленные слова в качестве сино-
нимов, другие –  делают акцент на их смысловом разли-
чии. Последний подход, на наш взгляд, является более 
плодотворным. Он позволяет рассматривать толерант-
ность в качестве особого, современного в социально- 
историческом смысле вида терпимости (здесь мы опи-
раемся на концепцию толерантности П. К. Гречко [4]).

Несмотря на то, что толерантность в таком случае 
мыслится в качестве ограниченной достигнутыми на се-
годняшний день завоеваниями человеческого духа 
(системой международного права, общечеловеческими 
духовно- нравственными и интеллектуальными нормами 
и принципами) сущностью, она, как мы полагаем, вы-
ступает важным промежуточным звеном на пути к опти-
мальной, всечеловеческой модели терпимости.
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SOCIAL- PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE 
VARIABILITY OF ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF 
THE CONCEPT OF TOLERANCE

MichurinA.V.
Ministry of family, labor and social protection of the population of the Republic 
of Bashkortostan

The main factors of rooting toleration in society have considered in 
the article: problem-need, socio- political and spiritual- moral. In this 
case, the leading role, from the author’s point of view, belongs to 
the last of them (spiritual- moral factor). This factor contributes to the 
formation in human’s toleration on the basis of internal, impartial, 
self-sufficient, based on the pursuit of ideals and spiritual perfec-
tion of motivation. The author also believes that a certain dynam-
ic portrait of toleration has developed in philosophy, reflecting the 
variability of understanding of its individual essential characteristics. 
The most important, from the author’s point of view, characteristics 
of toleration are listed. The development of the problem of tolera-
tion is complicated by the fact that the concept and phenomenon of 
toleration in the Russian language correspond to the words «toler-
ance» and, in fact, «tolerance». As a result, some researchers use 
the above- mentioned words as synonyms, while others emphasize 
their semantic difference. The latter approach is more productive. It 
allows us to consider tolerance as a special, modern type of tolera-
tion in the socio- historical sense.

Keywords: toleration, tolerance, toleration factors, dynamic portrait, 
society.
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В статье представлено формирования структурированных не-
оязыческих организаций в украинской диаспоре на примере 
неоязыческой организации «Родная украинская национальная 
вера». Перечислены годы формирования вероучения и после-
довавшие центробежные тенденции внутри неоязыческой ор-
ганизации. Указаны факторы, которые поспособствовали рас-
пространению неоязыческих взглядов Л. Силенко на Украине. 
Обозначены известные украинские политики, которые способ-
ствовали развитию и распространению неоязыческой органи-
зации «Родная украинская национальная вера» на Украине. 
Перечислены основные лидеры и неоязыческие группы при-
держивающиеся учения Л. Силенко и указаны статистические 
данные о численности общин в разные года, что позволяет 
понять динамику неоязыческой организации. Представлены 
конфликтные точки, которые обуславливали напряжение вну-
три неоязыческой организации. Также обозначены основные 
сакральные места последователей Л. Силенко на Украине 
и США: «храм Рождества Льва Силенко», «собор Святой Мате-
ри Украины». Выявлены последствия для неоязыческой орга-
низации «Родная украинская национальная вера» от попыток 
сакрализации ее основателя Л. Силенко.

Ключевые слова: Силенко, РУНВера, неоязычество, Украина, 
Мага вера, НРД, культ.

Формирование структурированных форм неоязыче-
ства в украинской диаспоре содержит весьма ценную 
информацию об условном единстве неоязыческого со-
общества. Попытки структурирования неоязычества 
и оформления сети неоязыческих организаций «Род-
ной украинской национальной веры» (далее РУНВеры) 
в США и Канаде, обусловят то, что Л. Силенко будут по-
рой именовать «родоначальником» украинского неоязы-
чества.

Биография самого Льва Силенко (настоящее имя 
Иван Силенко) весьма туманная и представляется 
по-разному, в том числе и в академических украинских 
публикациях. Это обусловлено, с одной стороны, попыт-
ками сакрализации и героизации Л. Силенко последо-
вателями РУНВеры и попытками разоблачения и деса-
крализации оппонирующими неоязыческими группами. 
В связи с этим присутствуют полярные оценки его жизни 
и деятельности, а также представлена мифологизация 
его биографии. Становление Л. Силенко как неоязычни-
ка представлено известным исследователем неоязыче-
ства В. Шнирельманом: «Будучи в Аугсбурге в Германии, 
Силенко встретился с Лисовым, а затем они познако-
мились с Шаяном, и его языческие идеи оказали на них 
сильнейшее влияние. С тех пор их пути разошлись. Ша-
ян и Лисовой отправились в Англию, а Силенко –  в Ка-
наду. Там Силенко усиленно изучал религии Востока, 
прежде всего индуизм, и начиная с 1964 года стал про-
поведовать в украинских эмигрантских общинах США 
и Канады учение, которое он называл «украинской род-
ной верой» [10, c. 127–128].

По оценке специалистов, вероучение РУНВеры пред-
ставляет скомбинированное учение из фрагментов сла-
вянского язычества и так называемых индоевропейских 
мифов. Поэтому Л. Силенко и назвал свое учение мо-
нотеистическим, а Дажбога обозначил, как создателя 
всего сущего. Содержание неоязыческого учения было 
представлено им в книге «Мага Вера». Последователи 
РУНВеры исповедуют идеал сверхчеловека, сверхнации 
и приверженность к украинскому национализму. После-
дователи этого течения почитают представителей укра-
инских бандформирований С. Бандеру и Р. Шухевича –  
украинскими национальными героями. Помимо украин-
ских националистов особую популярностью в их среде 
приобрели в том числе и идеи террориста А. Брейвика, 
во время революционных событий 2014 года в своей га-
зете «Из храма солнца» они несколько раз публиковали 
его выступление в суде [7, c. 12–16].

Развитие сети общин РУНВеры в украинской диаспо-
ре обусловлено регулярными просветительскими поезд-
ками Л. Силенко в 1962–1977 годах, в рамках которых 
он с лекциями посетил практически все города Канады 
и США, где проживала украинская диаспора. Однако ор-
ганизационно РУНВера оформилась только в 1965 году, 
когда было основано «Объединение сыновей и дочерей 
Украины Родной украинской национальной веры» (ОСИ-
ДУ РУНВеры). Первая община 1 РУНВеры официально 
была зарегистрирована как религиозная организация 
в декабре 1966 года в городе Чикаго (штат Иллинойс, 

1 Согласно терминологии последователей РУНВера –  Ста-
ница
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США). В общину вошли 53 семьи. В ее уставе отмеча-
лось, что рунверовцы исповедуют монотеизм (Дажбога), 
представленный Л. Силенко. Со временем появились 
общины верующих РУНВеры и в других городах США, 
Канады, Австралии, Англии и некоторых латиноамери-
канских стран. Духовный центр РУНВеры –  «Орияна» 
расположен в городке Спринг Глен, рядом с Нью- Йорком 
(США). Там установлен «Собор святой матери Украины» 
(главное культовое сооружение РУНВеры) и действует 
священный Совет святыни матери- Украины, который 
возглавлял Л. Силенко с титулом «Родной Пророк» [4].

Первый Собор представителей общин РУНВеры со-
стоялся 5–6 августа 1972 года в Чикаго. С докладом 
«Украинская Духовная революция» на нем выступил Лев 
Силенко. Этот Собор утвердил те законы, которые стали 
основой духовной и организационной жизни неоязыче-
ских общин: «мы не признаем никаких языческих или 
неплохих богов, то есть мы не являемся признающими 
многобожие «политеизма»)» [4].

Второй собор представителей общин РУНВеры со-
стоялся в Гамильтоне (Канада) 27 апреля 1980 года, 
на нем был принят «Основной Закон (Устав) ОСИДУ 
РУНВеры», в котором четко определена вера в Единого 
и вездесущего «Господа Дажбога» и закреплено призна-
ние «Мага Веры» священной книгой РУНВеры. Третий 
Собор РУНВеры прошел в городке Спринг Глен на тер-
ритории «Орияны», в своем постановлении 16 июля 
1983 года Собор определил Л. Силенко как «Духовного 
учителя» и «Пророка Святой Церкви РУНВеры» [4].

Трансформации в ОСИДУ РУНВеры обусловили по-
явление независимых языческих общин, которые выш-
ли из этого объединения. Таким примером стала общи-
на «Признающих украинскую веру» 1, которая образова-
лась в 1972 году в США под руководством С. Гринько (Н. 
Сердюка). В 1973–1977 годах общиной издавался бюл-
летень «Голос Дажбожичей» и историко- философский 
сборник «Возрождение» [1, c. 110–111]. К числу таких 
организаций также стоит отнести «Общину имени Ле-
си Украинки Украинской Национальной Веры», которая 
образовалась в 1979 году в Канаде под руководством 
В. Гайдайчука. Таким образом, появление новых нео-
языческих объединений надо рассматривать, как про-
цесс борьбы с монополией РУНВеры в неоязыческой 
среде. Появление «Общины святой украинской веры» 
М. Шкавритко обусловлено, по факту, структурировани-
ем и окончательным становлением вероучения в РУН-
Веры Л. Силенко. В этот период именно РУНВера была 
самым крупным объединением неоязычников в украин-
ской диаспоре, и чтобы с ней как-то конкурировать дру-
гим неоязыческим группам они начали развивать насле-
дие В. Шаяна, который тоже будет возведен в статус не-
оязыческого родоначальника. Такой нарратив позволял 
придать некую идейную конкурентность и историческую 
легитимность объединившимся малочисленным неоязы-
ческим организациям.

Первая община РУНВеры официально на Украине 
была зарегистрирована 25 сентября 1991 году, возгла-
вил ее В. Короб. В ноябре 1991 года вместо действующе-
го координационного совета общин РУНВеры на Украи-
не было образовано Временное правление Объединение 
сынов и дочек Украины РУНВеры (ОСИДУ РУНВеры), 
которое взяло на себя миссию созыва учредительного 
съезда РУНВеры страны. 15–17 мая 1992 года в Киеве 
состоялся учредительный съезд делегированных пред-
ставителей общин РУНВеры, который утвердил Устав 
ОСИДУ. Первым председателем Священного совета об-
щин был избран львовянин В. Пилат, известный разра-

1 На украинском языке «Визнавці Української Віри»

боткой украинского единоборства «Боевой гопак» [3, c. 
322].

Распространение РУНВеры имело место в разных 
областных городах Украины. Так С. Щербина, глава 
одной из первых и некогда мощной общины «Орияна» 
в Запорожье отмечал, что изначально его организа-
ция была создана из числа представителей украинской 
консервативной Республиканской партии. «Мы начали 
знать больше о нашем прошлом через историю, через 
археологию, и получилось таким образом, что эти люди, 
которые были в нашей политической организации, при-
шли к родной духовности первые» [5, с. 314–318].

В 1995 году руководитель РУНВеры В. Пилат вынуж-
ден был передать документацию и печать организации 
волхву киевской общины «Дажбога» Б. Островскому, ко-
торый был выбран и назначен руководителем РУНВеры 
на Украине. Смещение В. Пилата было обусловлено тем, 
что он не нашел реальной поддержки в своей деятель-
ности со стороны украинских единоверцев, а также еди-
новерцев из США.

Новым представителем и координатором действий 
в г. Киеве назначили Киевслава (А. Лысенко). Смену ру-
ководства связывают с деятельностью личного секрета-
ря Л. Силенко –  Светославы (Т. Лысенко), которая и при-
ходилась дочкой А. Лысенко.

Противостояние внутри РУНВеры учитывая выбран-
ного на Украине Б. Островского и назначенного ново-
го руководителя обусловит проведение в мае 1996 года 
в Киеве Координационного Соборного Совета глав об-
щин РУНВеры, который созвали А. Лысенко и С. Пинчук. 
На Совет прибыли представители общин из Киева, Чер-
касс, Житомира, Донецка, Краматорска, Белой Церкви, 
Хмельницкого и других городов Украины. Председате-
лем Совета был избран редактор журнала «Родная Ве-
ра» В. Бойченко. В это период противостояние внутри 
РУНВеры происходит уже по пройденному раннее сцена-
рию. Новое руководство РУНВеры активно продвигало 
идею сакрализации Л. Силенко как «пророка»: «посла-
ник единосущего Господа Дажбога к родному Народу» 

[3, с. 323]. Обозначенные разногласия обусловят то, что 
задуманная идея формирования Священного Совета 
на Украине затянется, а расколы и противоречия с каж-
дым годом будут нарастать.

Результатом противоречий стало заседание 
в 1996 году представителей 27 украинских общин РУН-
Веры под руководством Б. Островского, которые при-
няли решение, признавать Л. Силенко только духовным 
учителем для верных Украины, а не юридическим руко-
водителем их общин. Против такого решения выступил 
центр РУНВеры в США и отстранил общину Б. Остров-
ского РУНВеры на основании отсутствия регистрации 
по одобренному стандартному уставу. В 2000 году вин-
ницкие общины РУНВеры создадут отдельное объедине-
ние неоязычников –  «Собор родной украинской веры».

Обозначившееся противостояние заблокирует во-
прос переноса украинского Центра РУНВеры в Киев 
и строительство там неоязыческого культового соору-
жения. Необходимо отметить, что подобное противосто-
яние внутри РУНВеры стало возможно в связи с пре-
клонным возрастом Л. Силенко и сложностей с его здо-
ровьем.

Журнал РУНВеры «Самобытная Украина» 
за 1998 год, который являлся рупором общин РУНВе-
ры в США, оценивает деятельность Т. Лысенко следу-
ющим образом: «Находясь все время у Учителя, Лысен-
ко вошла к нему в доверие. Старый, больной человек, 
под ее влиянием стал нервным и неуравновешенным. 
Неспособный сопротивляться молодой активной особе, 
тем более, из-за совсем плохого зрения неспособный 
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контролировать ее корреспонденцию. Эта «интелегент-
ка», с высшим образованием и неуравновешенной пси-
хикой, ссорилась с каждым очень «профессионально» 
и намеренно создавала конфликтные ситуации, чтобы 
раскалывать общины. Не без стараний Т. Лысенко, ее 
папа, Анатолий Лысенко, был объявлен представителем 
Учителя в Украине. (Человек, который Рунверой никогда 
не интересовался)» [6, с. 18–19].

В этом же журнале отмечается и спекулятивное 
управление РУНВерой Т. Лысенко, через корреспонден-
цию и письма от лица Л. Силенко. Предполагается, что 
вся корреспонденция на протяжении четырех лет, под-
писывалась Л. Светославой или копируемой подписью 
Л. Силенко.

В дальнейшем, Совет РУНВеры США на своем засе-
дании от 16-го ноября 1997 года принял решение:

«- Лишить, Татьяну (Светославу) Лысенко, членства 
в ОСИДУ Рунверы при святыне «Орияна».
– Предупредить руководство ОСИДУ Рунверы в Укра-

ине (председатель –  Б. Островский), а также каж-
дого главу отдельных общин на Украине и за рубе-
жом о том, что пока не будет прекращена вредная 
деятельность Т. Лысенко, не принимать во внима-
ние приказы или рекомендации, идущие от нее или, 
как бы то ни было, от имени Учителя» [6, с. 18–19].
Противостояние между общинами РУНВеры и Т. Лы-

сенко набрала своего размаха в 2008 году. Проживая 
в это время с Л. Силенко в Киеве, она объявила их квар-
тиру духовным представительством «пророка», а сама 
представлялась его «духовной дочкой». Руководителем 
РУНВеры на Украине, в обход избранных ранее органи-
зацией лиц, она назначила А. Дорошенко. Не получив 
поддержки своей деятельности на Украине и отсутствие 
признания от общин РУНВеры обусловили то, что Т. Лы-
сенко вывезла Л. Силенко из Украины и устроила в дом 
престарелых в Канаде. Такой шаг с ее стороны был об-
условлен тем, что Л. Силенко числился гражданином 
этой страны и имел право там на бесплатное лечение. 
В этом доме престарелых и скончался Л. Силенко 25 но-
ября 2008 года.

Необходимо отметить, что среди всех неоязыческих 
организаций, действовавших на Украине, РУНВера была 
представлена лучше, чем другие неоязыческие органи-
зации. В 2013 году общины РУНВеры на Украине были 
представлены несколькими центрами, которые объеди-
няли 63 общины, и несколько автономных общин. Об-
щины РУНВеры действовали в большинстве областей 
Украины. Крупнейшие общины действовали в Централь-
ной и Западной Украине. Духовным центром последова-
телей РУНВеры и местом их паломничества является 
малая родина Л. Силенко –  с. Богоявленское (Алексан-
дровка) Кировоградской области. В этом селе на месте 
дома, в котором родился Л. Силенко, сооружен храм (не-
оязыческое культовое сооружение) «Рождества Льва 
Силенко». Самое главное культовое сооружение орга-
низации –  «Собор святой матери Украины», находится 
в г. Спринг- Глен (штат Нью- Йорк, США) [8, с. 158–159].

Определенная популярность РУНВеры на Украине 
во многом была достигнута благодаря поддержке высо-
ких чиновников из Министерства образования Украины, 
в связи с чем изучение основ РУНВеры вошло в вузов-
ские программы. Во второй половине 1990-х годов со-
ответствующие курсы читались в университетах Киева, 
Львова, Ужгорода и в Киево- Могилянской Академии [9, 
с. 239–240]. Немаловажную роль в развитии РУНВеры 
сыграли и представители творческой интеллигенции. 
Так члены «Союза писателей Украины» в 1990-х годах 
широко популяризировали данное учение как в сред-
ствах массовой информации, так и в украинских шко-

лах. В 1996 году «Союз писателей Украины» организо-
вал совместный с последователями РУНВеры вечер, 
посвященный историко- культурному значению украин-
ского язычества. На этом вечере говорилось об огром-
ной важности язычества в духовной культуре украинцев, 
раздавались призывы к возрождению язычества под ло-
зунгом «Украинцы! Вперед, к язычеству!» [9, с. 239].

Поддержка РУНВеры со временем еще больше уси-
лилась за счет Екатерины Чумаченко- Ющенко, жены 
экс-президента Украины В. Ющенко, родители которой 
были последователями РУНВеры. При ее содействии 
на Украину в киевскую «Феофанию» для лечения пе-
ревозили болеющего основателя РУНВеры Л. Силенко. 
Как пишут сами последователи РУНВеры –  В. Ющен-
ко неоднократно использовал главный тезис из книги 
Л. Силенко «Мага Вера» –  «Украина понад усе» [2, с. 9].

К 2014 году внутри РУНВеры не было жесткой цен-
трализации, в связи с постоянной борьбой за власть вну-
три, поэтому одновременно действовали лидеры органи-
зации, которые имели влияние на некоторые украинские 
общины: В. Пилат, Б. Островский, Б. Савченко, П. Рубан 
(Святослав), С. Пинчук, А. Лысенко (Киевслав) [4]. А так-
же продолжали свою деятельность неоязыческие сооб-
щества в США и Канаде со своими лидерами.

Систематизация неоязыческих воззрений Л. Силен-
ко в рамках существующих, так называемых, индоевро-
пейских мифов, позволила ему создать условно центра-
лизованную разветвленную структуру в украинской ди-
аспоре. В тоже самое время попытки Л. Силенко сфор-
мировать культ поклонения себе в РУНВере, обусловили 
выход из РУНВеры части общин. Украиноцентричность 
вероучения, и сакрализация Украины в текстах неоя-
зыческой организации требовало переноса деятельно-
сти организации на Украину, в связи с чем Л. Силенко 
приезжал в Киев (Украина). Созданные общины по всей 
Украине столкнулись с мировоззренческими спорами 
и конфликтами внутри РУНВеры и оказались в такой же 
разрозненной ситуации. Сам Л. Силенко свой жизнен-
ный путь закончил в одиночестве в доме для престаре-
лых в Канаде. Все вышеизложенное указывает на суще-
ственные изменения, которые произошли в украинской 
неоязыческой среде.
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STRUCTURAL AND ORGANIZATIONAL 
TRANSFORMATIONS IN THE NEO-PAGAN 
ORGANIZATION “NATIVE UKRAINIAN NATIONAL 
FAITH”

RogatinVladimirNikolaevich;
Kazan (Volga Region) Federal University

The article presents the formation of structured neo-pagan organi-
zations in the Ukrainian Diaspora on the example of the neo-pagan 
organization “Native Ukrainian National Faith”. The years of the for-
mation of the creed and the subsequent centrifugal trends within 
the neo-pagan organization are listed. The factors that contribut-
ed to the spread of L. Silenko’s neo-pagan views in Ukraine are 
indicated. The well-known Ukrainian politicians who contributed to 
the development and spread of the neo-pagan organization “Native 
Ukrainian National Faith” in Ukraine are identified. The main leaders 
and neo-pagan groups adhering to the teachings of L. Silenko are 
listed and statistical data on the number of communities in different 
years are indicated, which allows us to understand the dynamics of 
the neo-pagan organization. The conflict points that caused tension 
within the neo-pagan organization are presented. The main sacred 
places of L. Silenko’s followers in Ukraine and the USA are also 
marked: “the Church of the Nativity of Leo Silenko”, “the Cathedral 

of the Holy Mother of Ukraine”. The consequences for the neo-pa-
gan organization “Native Ukrainian National Faith” from attempts to 
sacralize its founder L. Silenko are revealed.

Keywords: Silenko, RUNVera, neo-paganism, Ukraine, Maga vera, 
NRM, cult.
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Рецепция феномена «герой» в историко- философской традиции
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В статье показан генезис феномена «герой» в историко- 
философской традиции. Ценностно- смысловые коннотации по-
нятия позволяют выявить особенности эпохи. Трактовки героя 
античной эпохи как доказательства его легитимности через 
этические категории, в средневековье как сакральное начало, 
в Новое время герой представлен как носитель чувственного 
и эмоционального начал и как борец за права и свободы. По-
является идея наделения качествами героя нации и социаль-
ные общности. В ХХ и XXI веках представления о герое скла-
дываются в мозаичную картину: от героя сакрального, героя 
с точки зрения психоанализа, героя одинокого и отчужденного 
до появления городов- героев. Установлены причины такого 
уникального явления как перенос героических качеств на го-
родское пространство. Города –  герои появляются как реакция 
на чувства горожан по сохранению исторической памяти. В ре-
зультате исследования сделан вывод, что сущность понятия 
и феномена героя позволяет раскрыть специфику не только 
коммуникаций и взаимодействия людей в обществе, но уста-
новить общее и особенное в генезисе общества в разные исто-
рические эпохи.

Ключевые слова: герой, ценности, город, личность, места па-
мяти.

Понятия героя и героического являются ключевыми 
в исторических исследованиях и в ткани историческо-
го континуума. Этимологически понятие герой восходит 
к греческой традиции –  богатырь или полубог или праин-
доевропейское –  защищать. Герой –  это мистическая или 
реальная, живая или мертвая, символизирующая сво-
ей прошлой или настоящей жизнью, социальной ролью 
особо важные аспекты ценностей данной культуры [1]. 
Герой –  человек, способный сформировать идентифи-
кацию других со совей личностью, [11] человек, совер-
шивший поступок во имя общества или государства [12]. 
В словаре Брокгауза и Ефрона термин герой объясняют 
как личность- носитель идеального изображения чело-
веческой силы и богатырского духа, посредника между 
богами и народами, основателя городов, учредителя за-
конного порядка [15]. В толковом словаре Д. Н. Ушакова 
герой –  доблестный мужчина, предводитель, человек ис-
ключительный смелости и доблести, либо одно из глав-
ных действующих литературного или иного произведе-
ния культуры [13].

Перед нами основные коннотации понятия «герой» 
в контексте социального. Общей чертой в этих опреде-
лениях является акцент на качествах личности, которые 
являются маркерами эпохи, представления об идеаль-
ном человеке. Он является носителем ценностей, кото-
рые предполагают объективацию в человеке или кол-
лективе высших духовных ценностей или физических 
сил. Герой выполняет функцию изменения обществен-
ной структуры, он носитель кризисного мировоззрения, 
требующего изменений, носитель цивилизационного на-
чала, возвышающего человека. Герой –  личность, кото-
рая реализует эти возможности и становится олицетво-
рением добродетелей эпохи.

Герои античности представляли собой воплощение 
добродетелей и ценностей, описанных в философских 
или литературных произведениях: «Илиада», «Одис-
сея», платоновский диалог «Теэтет», аристотелевская 
«Никомахова этика», в «Антигоне» Софокла, в «Энеи-
де» Вергилия. Герой –  образец служения государству, 
образец для подражания. Герои античности ведут свое 
происхождение от богов, таким образом доказывается 
их особый статус, исключительное положение в обще-
стве. Его поведение изменяет общество, закрепляя ста-
тус, деятельность героя социоцентрична, он существует 
для общества, сам он не самоценен.

В Средние века герой становится личностью, стре-
мящейся приблизиться к божественному, но не являю-
щейся богом, как это было в античности. Личности при-
писывается статус героя при условии соблюдения хри-
стианских ценностей, добродетелей. В Позднем Средне-
вековье происходит смена ценностной коннотации геро-
ического, появляется гуманистический идеал, светский 
герой. Рыцарь –  носитель постхристианских ценностей, 
но опосредованно связанный с культурой христианства. 
Героями этого периода стали Артур, Роланд, Парци-
фаль, Дон Кихот.

Одним из первых, проанализировавших феномен ге-
роизма, стал Дж. Вико [2, с. 25]. Эпоха Возрождения ну-
ждалась в новых героях, буквально новый тип героя дол-
жен был родиться из ткани историко- культурного бытия. 
Они должны были стать образцом «новых» людей, лю-
дей гуманистической эпохи. Такой образец был найден 
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в античной культуре –  образ гармоничного и в то же вре-
мя человека, связанного с божественной волей и боже-
ственной силой. Вико выделяет в истории человечества 
три эпохи, века: век богов, героев и людей. Историче-
ски Век Героев –  античная эпоха, первыми героями ста-
ли Минос, Язон, Улисс. Вико отмечает их превосходство 
по рождению и поэтому они имеют право и возможность 
выражать волю богов. При этом божественное легитими-
зирует героя, борьба героев и плебеев позволяет реали-
зовать качества и добродетели героя в преобразовании 
мира. Вико перечисляет эти качества: герои благородны, 
щепетильны и гневливы, героическое право –  это право 
Силы, ограниченное религией. Люди не понимают си-
лу Разума и повинуются Судьбе. Коммуникация предпо-
лагает истолкование специфического языка –  героиче-
ского стиха, героической поэзии, это и символический 
язык –  язык гербов[2, с. 179, 381]. Вико пишет о герои-
ческих городах. Они основаны Провидением в «сильных 
местах», недоступных, сакральных, основанных героя-
ми. Вико пишет об основании Афин Тезеем. В Библии 
также описан город, основанный Каином и такой город 
не воспринимается сакральным, героическим, он интер-
претируется как вместилище порока, не несущий добро-
детельное начало. Характерной особенностью в воспри-
ятии героя этого периода является наличие и влияние 
божественного в понимании героя и героического.

Новое время порождает многообразие вариантов по-
нимания героя. Романтический герой, для которого эмо-
ции, чувства определяют сущность и поведение в обще-
стве, способ коммуникации и восприятие другими героя. 
Образцы героического поведения представлены в ху-
дожественной литературе и становятся образцами для 
подражания. Герои Байрона, Вагнера и Гете определяют 
дух эпохи, кодексы поведения. Они одиноки, погружены 
в исследование своего внутреннего мира, самопозна-
ние, отчужден от общества.

Вторая линия понимания героев и качеств героиче-
ского –  это личности, отстаивающие права и свободы 
человека, это герои- бунтари. В это же время рождается 
идея о нации –  герое и о герое как отражении нацио-
нального духа.

К. Маркс продолжает линию переноса героических 
качеств на общности и коллективы, личность не может 
быть носителем добродетелей, она отражение социаль-
ных героических качеств. Маркс не считает действую-
щей силой отдельного человека, обществом управля-
ют диалектические законы, личность подчинена им 
и не способна повлиять на ход развития. Героями стано-
вится общество, общественные классы и слои.

Ситуация меняется к концу XIX и в начале ХХ века 
Т. Карлейль, Н. К. Михайловский возвращают традицию 
отождествления героического с отдельными личностя-
ми. Это было связано с кризисной социоцентрической 
позицией в понимании роли и значения человека обще-
стве, смены европоцентристской культурной парадигмы, 
разочарование в просвещенческой модели рационализ-
ма и прогрессизма, актуализацией внимания на отдель-
ном, уникальном человеке в философской антрополо-
гии, экзистенциализме и психоанализе. Все эти линии 
и интенции размышлений нашли отражение в понима-
нии феномена героя.

Т. Карлейль в работе «Герои, почитание героев и ге-
роическое в истории» [6] пишет об атрибутивном каче-
стве личности восхищаться, уважать других. Это каче-
ство является субстанциональным началом обществен-
ного организма, его функционирования. Он называет их 
оригинальными людьми, благодаря им «мир не пусты-
ня». Карлейль настаивает, что герой возможен только 
в случае, когда общество готово к принятию героическо-

го, он не повторяет античные мысли и мотивы творче-
ства, идеалом общества становится не общество дихо-
томии герой –  профаны или плебеи, а общество героев. 
Каждый человек способен стать героем, если поборет 
в себе качество страха, рабское качество, а далее ра-
бота и образование создадут новый тип человека и но-
вый уровень общества. Работа –  источник образования. 
Герои для Карлейля –  это гении: «Они обладали ред-
кой способностью не только «догадываться» и «думать», 
но знать и верить» [6].

Н. К. Михайловский считает героической личность, 
которая является образцом для подражания. Этот об-
разец она демонстрирует иногда даже бессознательно 
[8]. Герой ценен только тем, что он меняет привычный 
уклад, меняет социальное устройство, а не в силу ка-
честв личности или добродетелей. Героем становится 
человек «на мгновение возглавивший толпу» [3]. Меха-
низм функционирования героя –  подражание, появляю-
щееся в двух случаях: «впечатление, столь сильное, что-
бы оно временно задавило все другие впечатления, или 
постоянная, хроническая скудость впечатлений».

Другим вариантом поиска носителя добродетелей, 
героя как проводника, варианта выхода из кризиса на-
чала ХХ века стали идеи австрийского психоаналитика, 
ученика З. Фрейда Отто Ранка. Он описывает мифотип 
или архетип героев на основании теории Фрейда. Он пи-
шет работу «Миф о рождении героя» и выделяет 12 черт 
героя. Он считал, что только психоанализ способен рас-
крыть смысл мифов «он осколок погибшей психической 
жизни». Миф –  это описание мира, ценностей и норм, 
которыми они руководствовались в поведении. В мифе 
герой выполняет запрещенные желания, в мифологии 
происходит удвоение как вытеснение с первоначально 
значимого на второстепенное [10].

Мифологические сюжеты: два брата –  добрый и злой, 
смертный сон, мотив отвержения (их бросает отец), разлу-
ка, борьба (с драконом, гидрой), для Ранка –  это «негатив 
культурного развития» [10]. Он пишет, что все высокораз-
витые народы склонны прославлять своих героев, прави-
телей городов: Зигфрида, Гамлета, Ромула, Персея, Эди-
па, Геракла, Моисея. Далее он выделяет типичные черты 
героев: сын знатных родителей, его рождение сопряжено 
с проблемами (бесплодие, воздержание, запрет), проро-
чество о его рождении связано с угрозой родителям, его 
предают воде после рождения и спасают животные или 
простолюдины. Герой мстит отцу или самостоятельно до-
бивается успеха. Основная идея Ранка –  разрыв семей-
ных связей с родителями, герой не хочет или не может 
быть похожим на родителей. Исследователь объясняет 
все эти черты с точки зрения психоанализа, неврозов 
и сексуальности. Но здесь мы можем заметить психоло-
гический и социокультурный феномен: герой не просто 
не похож на родителей, он новый тип поведения, новый 
характер, новый этап развития общества –  это попытка 
объяснить развитие общества через героическое, через 
изгнание героя, отвержение его со стороны общества. 
Именно поэтому герой спасается и осуществляет возмез-
дие, это типичный мотив для психоанализа начала ХХ ве-
ка –  оправдание бунта против отца.

Школа Анналов, предлагает взглянуть на историю 
с одной стороны, как на междисциплинарное исследо-
вание, а с другой, как на исследование ментальности 
в истории как «long durée» длинном времени. По мнению 
Л. Февра, герой не создает историю, он сам находится 
в контексте этой истории, он скорее реакция на истори-
ческие события. М. Блок описывает события, внутрь ко-
торых инкорпорирована деятельность героя. Он скорее 
подсвечивает историю и ее выдающиеся события, акку-
мулирует кризисные и переломные события и возмож-
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ности выхода из них. История –  наука о человеке, она 
изучает факты человеческой жизни, и историк обязан 
понять людей как сознание эпохи [14, с. 19]. Ле Гофф пи-
шет работу о героях в античности и средние века. В ан-
тичности герой –  тот, кто отличился храбростью, в сред-
ние века слово герой не употребляется, но это новый 
тип людей –  он король или святой. Героями становятся 
не только конкретные личности, но и «коллективные пер-
сонажи» [7, с. 15]: рыцари, трубадуры, паяц или жонглер, 
даже единорог или лис.

Герой в российской исторической традиции пред-
ставлен в работах В. Проппа в «Морфологии волшеб-
ной сказки» выделяет 8 типов персонажей, один из них 
герой. Герой выезжает на поиски, испытания и в резуль-
тате получает награду или женится. Пропп считает, что 
герои бывают двух типов: искатель и жертва [9, с. 7]. Ге-
рой в понимании Проппа –  это борец за идеалы народа, 
а не за личное благополучие [9, с. 8]. При этом герой 
исторического эпоса –  это культурный деятель, он вопло-
щает в себе качества нового общества. Борьба с чудови-
щами как олицетворение старого природоцентричного, 
хаотичного мира. Герой несет коннотации культурного 
и технического прогресса, он уничтожает старый мир [9, 
с. 49]. Герой не является обладателем волшебных сил 
и способностей –  воин, носитель высоких моральных ка-
честв, в последнюю очередь думает о себе, защитник 
обездоленных [9, с. 64, 66, 70]. Русский герой выражает 
государственнические качества, он состоит на службе 
государю, он борется с врагами государства, за неза-
висимость родины, за самостоятельность государства 
и построение нового независимого государства в буду-
щем [9, с. 85, 86, 89–90]. Пропп считает, что эпос исче-
зает из культуры в связи появлением капитализма. Ос-
новные процессы умирания эпоса: появление и распро-
странение сказки, книги, военная песня [9, с. 750, 753, 
757]. А. Зорин считает, что феномен героя в современ-
ном мире следует рассматривать с точки зрения эмо-
ционального проявления. Современную личность А. Зо-
рин характеризует как гиросокоп, прибор, при любых 
помехах выдерживающий избранное направление [4, 
с. 39]. Личность современного героя готова отреагиро-
вать и измениться, адаптироваться и подстроиться под 
любые условия, она теряет свою субстанциональность. 
Безусловно, современное общество требует от чело-
века психологической, социальной гибкости, зрелости 
в осознании процессов глобального мира. Отказывать 
личности в способности и возможности самоопределе-
ния и социализации в сложном и трансформирующемся 
мире не следует считать оправданной позицией.

Современный герой –  это образ героя XX–XXI веков, 
это не реальная личность, а представление о ней. Герой 
в современности –  супермен, чудо-женщина, бетмэн, че-
ловек-паук. Современность наследует образ героя как 
человека- одиночки, покинутого и заброшенного в этот 
мир, но его задача выжить в этом мире, найти смыслы 
и ценности в нем для себя, попытаться изменить или 
упорядочить этот мир. Герой принадлежит малой соци-
альной группе, одновременно, он борется со страстями, 
предрассудками не только в мире, но в самом себе. Ге-
рой воплощается в кинематографе и фэнтези.

Параллельно в период конца XIX –  начала ХХ века 
мы встречаем попытку представить и осмыслить ситу-
ацию в социуме, где нет героя. Так У. Теккерей называ-
ет свой роман «Ярмарка тщеславия. Роман без героя», 
А. А. Ахматова с 1940–1960 гг. пишет «Поэма без героя», 
где показана эпоха серебряного века, предреволюцион-
ная эпоха, в которой нет героя. Революция с неизбежно-
стью порождает героев, но поэтесса, зная судьбы этих 
людей показывает их как призраков.

С другой стороны, в СССР появляется уникальное 
явление городов- героев как пространств героического, 
носителей моральных качеств. В XIX–XX веках начинают 
проявляться результаты процесса урбанизации Нового 
времени. Первые попытки осмысления города делаются 
в литературных произведениях. Мы видим города в про-
изведениях Ч. Диккенса, Ф. М. Достоевского, Н. В. Гого-
ля. Появляется новое видение реальности –  В. Ф. Одоев-
ский пишет «Город без имени», Лондон Диккенса, Санкт- 
Петербург и Москва Пушкина, город Блока. До этого го-
род видели, как выражение сакрального пространства 
или утопических идей в работах Ф. Бэкона, Т. Мора, 
Т. Кампанеллы. Впервые город становится героем, пер-
сонажем сначала литературной, а затем научной рецеп-
ции, посредством города, как предмета исследования, 
критикуют этические и социальные теории, в рамках чи-
кагской школы, появятся первые архитектурные проекты 
городов как пространства для воплощения, реализации 
моральных качеств и добродетелей личности, реализа-
ции идеального человека. Добродетель и мораль чело-
века начинает проявляться в культурном, социальном 
пространстве города. Город –  условие героического как 
лучших моральных качеств личности.

Феномен появления города- героя в СССР обуслов-
лен несколькими факторами. Во-первых, необходимо-
стью концептуализировать в памяти народа места па-
мяти о подвиге в Великой Отечественной вой не. Во-вто-
рых, осознание города не просто как места проживания, 
не только принадлежность к месту жительства, а как 
члена сообщества, сообщества, причастного к общей 
истории, интересам, целям и понимания общего истори-
ческого будущего. В Российской империи только начал-
ся процесс урбанизации в XIX веке, складывание город-
ского населения и формирование городских сообществ 
только начиналось. Приток в города крестьянского на-
селения после отмены крепостного права формирует 
новый социальный облик, этот процесс только начался 
и был прерван революциями 1905 и 1917 годов, Первой 
мировой и гражданской вой нами. Вой ны и революции 
изменили количественный, а главное качественный со-
став горожан. Дворянство, купеческое сословие исче-
зает в городе, разночинцы и интеллигенция занимают 
окраинные позиции в жизни города. Выходцы их дере-
вень и сел, появившийся в конце XIX века пролетариат 
определяют лицо города, его интересы и цели развития. 
Политика СССР и вектор на индустриализацию зафик-
сировали такую социальную картину города. Город и го-
рожане после революции 1917 г. стали постепенно об-
ретать свое единство, сопричастность проживания в со-
циальном и историческом бытии.

Города в ходе вой ны стали восприниматься как лич-
ности, горожане стали олицетворением и воплощением 
городов, их истории, горожане приобрели «право на го-
род», на его историю. Город-герой –  высшая степень от-
личия, которой удостоены 12 городов и крепость- герой 
Брест, прославившихся в Великой Отечественной вой-
не. 1 мая 1945 года о присвоении звания город- герой 
объявил И. В. Сталин, это были Ленинград, Сталинград, 
Севастополь, Одесса, хотя само понятие появлялось 
в печати во время вой ны. Звание «город- герой» закре-
плено в Положении о почетном звании (впоследствии 
формулировка изменена на «о высшей степени отли-
чия») «Город- Герой» за «проявленный массовый геро-
изм и мужество в защите Родины Великую Отечествен-
ную вой ну в 1941–1945 гг.». Положение было подписано 
А. И. Микояном.

В 2006 году стали присваивать звание «город воин-
ской славы» –  сейчас это 45 городов, Брянск стал горо-
дом партизанской славы. Города- Герои есть в Югосла-
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вии –  8 городов, на Кубе, во Вьетнаме Италии, Абхазии, 
ДНР, ЛНР, Украине, Белоруссии, Никарагуа. В ХХ веке 
в СССР появился уникальный феномен городов- героев. 
Город всегда был пространством памяти, в нем фиксиро-
вались идеальные представления об идеальном обще-
стве, идеальном человеке, фиксировались смыслы исто-
рического, социального и культурного бытия. Городское 
пространство было поделено на функциональные части.

Понятие, а затем теория мест и пространств памя-
ти создает П. Нора. Согласно его теории места памяти 
концентрируют в себе представления об общей истории, 
фиксируют их в качестве символов и знаков.

Таким образом, в социальном опыте человечества, 
как мы видим, накопился богатый эмпирический мате-
риал для понимания, рефлексии и интерпретации ге-
роического как феномена. Эпоха порождает тип героя, 
ка образец поведения, как идеальный тип человека эпо-
хи и в то же время герои изменяют эпоху, определяют 
векторы развития истории или социума. Историческое 
сознание и теория мест памяти показывают значение 
пространственного компонента для фиксации историче-
ского в пространстве города.

Литература
1. Большой словарь по социологии. –  URL: https://

voluntary.ru/termin/geroi.html (дата обращения: 
20.03.2024).

2. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе 
наций. –  Ленинград: Государственное издательство 
«Художественная литература», 1940. –  619 с.

3. Горбатов Д. С. Теория «Героев и толпы» Н. К. Михай-
ловского: основные идеи // Социальная психология 
и общество. 2014. Том 5. № 4. С. 5–13. –  URL: https://
psyjournals.ru/journals/sps/archive/2014_n4/72823 
(дата обращения: 17.04.2024).

4. Зорин А. Л. Появление героя: Из истории рус-
ской эмоциональной культуры конца XVIII –  нача-
ла XIX века. –  М.: Новое литературное обозрение, 
2016. –  568 с.

5. Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое 
в истории. –  URL: http://az.lib.ru/k/karlejlx_t/text_0020.
shtml (дата обращения: 15.04.2024).

6. Карлейль Т. Теперь и прежде. –  М.: Республи-
ка, 1994. –  415 с. –  URL: http://az.lib.ru/k/karlejlx_t/
text_0040.shtml. (дата обращения: 15.04.2024).

7. Ле Гофф Ж. Герои и чудеса Средних веков. –  М.: 
Текст, 2011. –  220 с.

8. Михайловский Н. К. Герой и толпа. –  URL: http://az.lib.
ru/m/mihajlowskij_n_k/text_1882_geroi_i_tolpa.shtml 
(дата обращения: 17.04.2024).

9. Пропп В. Русский героический эпос. –  СПБ.: Азбука- 
Аттикус, 2021. –  832 с.

10. Ранк О. Миф о рождении героя. –  URL: https://lib-
king.ru/books/sci-/sci-history/1067827–14-otto-rank-
mif-o-rozhdenii- geroya.html#book (дата обращения: 
25.03.2024).

11. Словарь новейшей социологической лексики. Тео-
рии понятия персоналии. –  URL: https://voluntary.ru/
termin/geroi.html (дата обращения: 20.03.2024).

12. Социология. Словарь –  справочник. –  URL: https://
voluntary.ru/termin/geroi.html (дата обращения: 
20.03.2024).

13. Толковый словарь русского языка Уша-
кова. –  URL: https://gufo.me/dict/ushak-
ov/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 
(дата обращения: 20.03.2024).

14. Февр Л. Бои за историю. –  М.: Наука, 1991. –  632 с.

15. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфро-
на. –  URL: https://gufo.me/dict/brockhaus/%D0%93%D
0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9 (дата обращения: 
20.03.2024).

RECEPTION OF THE PHENOMENON “HERO” IN THE 
HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL TRADITION

Seregina T. N.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article shows the genesis of the phenomenon of “hero” in the 
historical and philosophical tradition. The value- semantic connota-
tions of the concept allow us to identify the features of the era. In-
terpretations of the hero of the ancient era as evidence of his legit-
imacy through ethical categories, in the Middle Ages as a sacred 
beginning, in the New Time the hero is presented as a bearer of 
sensual and emotional principles and as a fighter for rights and free-
doms. The idea of endowing nations and social communities with 
the qualities of a hero appears. In the twentieth and twenty- first cen-
turies, ideas about the hero form a mosaic picture: from the sacred 
hero, the hero from the point of view of psychoanalysis, the lonely 
and alienated hero to the emergence of hero cities. The reasons for 
such a unique phenomenon as the transfer of heroic qualities to the 
urban space are established. Hero cities appear as a reaction to the 
feelings of townspeople to preserve historical memory. As a result 
of the study, it was concluded that the essence of the concept and 
phenomenon of the hero allows us to reveal the specifics of not on-
ly communications and interactions of people in society, but also to 
establish the general and the particular in the genesis of society in 
different historical eras.

Keywords: hero, values, city, personality, places of memory.
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Фриланс в условиях информационного общества: социокультурные 
изменения
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В статье исследуется феномен фриланса как новой социокуль-
турной диспозиции в контексте информационного общества. 
На основе философского и социокультурного анализа рас-
сматриваются изменения в трудовых отношениях, вызванные 
цифровизацией экономики и распространением интернет- 
платформ. Работа опирается на теоретические концепции Пье-
ра Бурдьё, Мануэля Кастельса и Элвина Тоффлера, а также 
на эмпирические исследования последних лет, проведённые 
в России и за рубежом. Автор анализирует, как распростра-
нение цифровых платформ и глобализация трансформируют 
трудовые отношения, изменяя представления о труде, этике 
и социальной идентичности работников. Основное внимание 
уделяется российскому контексту, где фриланс воспринима-
ется как реакция на кризис традиционных индустриальных 
моделей занятости и растущую потребность в мобильности 
и автономии. Рассматриваются уникальные стратегии фрилан-
серов по управлению рисками и неопределённостью, а также 
развитие их социального и культурного капитала. Исследова-
ния показывают, что фрилансеры сталкиваются с размытием 
границ между работой и личной жизнью, что влияет на их мен-
тальное здоровье и социальную устойчивость. В статье также 
обсуждаются этические аспекты фриланса, такие как форми-
рование «аутсорсинговой этики» в условиях платформенной 
экономики.

Ключевые слова: фриланс, информационное общество, со-
циокультурные диспозиции, цифровые платформы, трудовая 
этика, социальная идентичность, габитус.

Современная эпоха информационного общества, 
чьи черты наиболее ярко выражены в цифровизации 
всех сфер общественной и личной жизни, диктует но-
вые формы взаимодействия индивидов с трудом и про-
изводством. Одной из таких форм, обретающей всё 
большую популярность, является фриланс, который 
не только переопределяет социокультурные парадигмы 
труда, но и изменяет саму природу человеческого бы-
тия в условиях глобализированной экономики. Фриланс 
представляет собой не просто новую модель занятости, 
а уникальный феномен, который трансформирует тради-
ционные понятия автономии, ответственности и профес-
сиональной идентичности. В условиях, когда цифровые 
технологии становятся основным связующим звеном 
между производителем и потребителем, фриланс фор-
мирует новую диспозицию, отражающую глубокие из-
менения в социальных структурах и культурных практи-
ках. Данная статья стремится раскрыть, каким образом 
фриланс становится значимой социокультурной диспо-
зицией информационного общества, изменяя привыч-
ные модели трудовых отношений и социальных норм. 
Центральное внимание уделяется рассмотрению фри-
ланса не только как экономического явления, но и как 
новой культурной парадигмы, через которую индивид 
пересматривает свою роль в обществе и своей профес-
сиональной деятельности.

Понятие фриланса, прочно укоренившееся в лек-
сиконе современного информационного общества, на-
ходит своё обоснование в теориях, рассматривающих 
цифровизацию как один из ключевых факторов транс-
формации трудовых отношений. Информационное об-
щество, концепция которого была глубоко разработана 
Мануэлем Кастельсом, представляет собой качественно 
новую фазу общественного развития, где главенству-
ющую роль занимает информация как главный ресурс, 
а сетевые структуры определяют социальные, культур-
ные и экономические процессы [1]. В таком контексте 
фриланс становится не просто альтернативной формой 
трудовой занятости, но символом гибкости, автономии 
и индивидуализации труда, свой ственной постинду-
стриальной эпохе. Процесс глобализации и децентрали-
зации труда усиливается распространением интернет- 
платформ и цифровых коммуникаций, что, по словам 
российских исследователей, приводит к изменению ба-
зовых представлений о труде и трудовой этике [5].

Основные черты информационного общества –  циф-
ровизация, глобализация и сетевизация –  способству-
ют изменению традиционных представлений о труде. 
Элвин Тоффлер в своих работах о постиндустриальном 
обществе предсказал тенденции, которые мы наблюда-
ем сегодня: распад стабильных форм занятости и пере-
ход к гибким и временным форматам работы, таким как 
фриланс [15]. Традиционные представления о труде как 
постоянной, фиксированной деятельности разрушаются 
под давлением цифровых технологий, предоставляющих 
новые возможности для профессиональной самореали-
зации. В этом контексте фрилансеры не связаны жёстки-
ми рамками рабочего дня или конкретного работодате-
ля, что позволяет говорить о новой парадигме труда, ос-
нованной на принципах самоорганизации, дистанцион-
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ности и многофункциональности. Именно эти качества 
присущи фрилансу, который предлагает новую форму 
самоорганизации, позволяющую работникам быть неза-
висимыми от традиционных институций труда. Россий-
ские социологи в своих исследованиях подчёркивают, 
что фриланс как форма занятости становится реакцией 
на кризис индустриальных моделей экономики, а так-
же на растущую потребность в индивидуализации и мо-
бильности труда в условиях цифровизации [8].

Фриланс, будучи во многом продуктом развития 
цифровых платформ и коммуникационных технологий, 
формирует уникальные условия для функционирования 
личности в условиях сетевого общества. Взгляды Пье-
ра Бурдьё на социокультурные диспозиции позволяют 
увидеть во фрилансе не просто экономическую форму 
деятельности, но и проявление глубинных изменений 
в социальной структуре. Социальные позиции индиви-
дов становятся всё более фрагментированными и под-
вижными, что заставляет пересматривать традиционные 
формы социальной идентичности и трудовых отношений 
[3]. Фрилансеры, действуя в условиях конкурентной сре-
ды цифрового пространства, вынуждены не только по-
стоянно переосмыслять своё профессиональное место, 
но и адаптироваться к меняющимся условиям рынка. 
На постсоветском пространстве изменения в трудовых 
отношениях также выражаются в переходе к гибким мо-
делям занятости, которые обеспечиваются цифровыми 
платформами. Исследования показывают, что в России 
фрилансеры рассматриваются как наиболее мобильная 
и адаптивная к новым условиям труда группа работни-
ков [4]. Это подтверждает не только их способность са-
мостоятельно выбирать проекты, но и их повышенную 
ответственность за результаты работы. Примером мо-
жет служить развитие таких платформ, как «Яндекс.То-
лока», «FL.ru» и других, которые играют ключевую роль 
в формировании новых форм трудовых отношений [17]. 
Эти платформы, основанные на принципах цифрового 
посредничества, делают возможным создание горизон-
тальных связей между работодателями и фрилансера-
ми, что разрушает традиционные иерархические струк-
туры труда. Как отмечают В. Л. Иноземцев и другие ав-
торы, этот процесс характеризуется значительным сни-
жением роли институциональной власти работодателя 
и переходом к более сетевым, децентрализованным мо-
делям взаимодействия [2].

Таким образом, фриланс можно рассматривать как 
яркий пример того, как информационное общество 
трансформирует устоявшиеся социокультурные пара-
дигмы. Цифровизация труда разрушает иерархические 
структуры, делая трудовые отношения более горизон-
тальными, что даёт человеку больше свободы, но так-
же возлагает на него дополнительную ответственность 
за своё благополучие и профессиональный рост. Таким 
образом, фриланс можно рассматривать как централь-
ный элемент изменения трудовых отношений в постин-
дустриальную эпоху, когда цифровые технологии спо-
собствуют разрушению институциональных барьеров, 
делая трудовые отношения более гибкими и горизон-
тальными. Это, с одной стороны, даёт фрилансерам 
свободу выбора и автономию, но с другой –  возлагает 
на них ответственность за их профессиональное благо-
получие, внося элемент нестабильности и уязвимости. 
В условиях российского контекста эта динамика имеет 
свои особенности, связанные с национальными и куль-
турными традициями восприятия труда и его ценности.

Фриланс, как новая форма трудовой занятости, 
не ограничивается лишь экономическим феноменом; он 
представляет собой социокультурную диспозицию, в ко-
торой автономия и гибкость становятся центральными 

принципами. В условиях цифрового общества, когда 
цифровые платформы становятся посредниками меж-
ду исполнителями и заказчиками, фрилансеры оказыва-
ются в ситуации, когда они должны одновременно быть 
и работниками, и менеджерами собственной трудовой 
деятельности. Это кардинально меняет их социальное 
положение и трудовую идентичность. Ключевыми харак-
теристиками фриланса являются автономия, гибкость 
и ответственность за собственное трудовое время. Ес-
ли традиционные формы занятости предполагали чётко 
фиксированные рамки работы и подчинение определён-
ным иерархическим структурам, то фриланс рушит эти 
границы, создавая совершенно новые условия для взаи-
модействия. Фрилансеры могут свободно выбирать про-
екты, время и место работы, что даёт им чувство свобо-
ды, но одновременно с этим накладывает значительные 
требования к самоорганизации и самоконтролю.

Социокультурные изменения, которые сопровождают 
распространение фриланса, затрагивают и восприятие 
труда как такового. Пьер Бурдьё в своих работах о габи-
тусе и диспозициях описывает, как социальные структу-
ры формируют индивидуальные практики и восприятия, 
и фриланс не является исключением [11]. Понятие га-
битуса, введённое Пьером Бурдьё, обозначает систему 
устойчивых предрасположенностей индивида, которые 
формируются под влиянием социальных структур и об-
уславливают способы его восприятия, мышления и дей-
ствия в различных сферах жизни. В условиях фрилан-
са, габитус претерпевает существенные изменения, так 
как социальные и культурные нормы, характерные для 
традиционных форм занятости, уступают место новым 
диспозициям, соответствующим динамичным и гибким 
условиям работы в цифровом обществе. Фрилансеры, 
действующие на цифровых платформах, сталкиваются 
с необходимостью формировать такие индивидуальные 
практики, которые будут отвечать требованиям автоно-
мии, гибкости и самоорганизации. В отличие от работ-
ников наёмного труда, которые встроены в иерархиче-
ские структуры организаций и действуют в рамках чёт-
ко определённых задач, фрилансеры вынуждены раз-
вивать комплекс практик, направленных на управление 
не только трудом, но и собственной социальной репута-
цией, ресурсами и временными рамками [12]. Их габи-
тус, таким образом, не столько предопределён жёсткими 
рамками организации, сколько адаптируется к постоян-
но меняющимся условиям рынка и взаимодействия че-
рез цифровые платформы.

На примере российских фрилансеров можно уви-
деть, как трансформируются индивидуальные практики 
в условиях новой реальности труда. Согласно исследо-
ваниям, значительная часть фрилансеров в России де-
монстрирует уникальные формы социального поведе-
ния, связанные с необходимостью поддерживать конку-
рентоспособность и развивать собственный «капитал» 
(Бурдьё), будь то культурный, социальный или символи-
ческий [14]. Эти формы поведения проявляются в посто-
янном самообучении, поиске новых профессиональных 
навыков, активном использовании сетевых взаимодей-
ствий для поиска заказчиков и формирования своего 
личного бренда [7; 13]. Таким образом, габитус фрилан-
серов оказывается глубоко связанным с механизмами 
самопрезентации и социальной мобильности, которые 
приобретают центральное значение в условиях цифро-
вого рынка труда.

Исследования показывают, что фрилансеры в Рос-
сии вырабатывают собственные стратегии управления 
рисками и неопределённостью [12]. Например, одним 
из ключевых аспектов их повседневной практики ста-
новится многостороннее планирование рабочего време-
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ни, которое включает в себя не только выполнение кон-
кретных задач, но и обязательные активности по поиску 
новых проектов, управлению клиентами и формирова-
нию устойчивых отношений с постоянными заказчика-
ми. Габитус фрилансера в этих условиях отражает более 
широкий культурный сдвиг, в котором ответственность 
за труд и социальное положение перемещаются от кор-
поративных структур на индивидуумов, вынуждая по-
следних принимать решения, связанные с долгосрочной 
стратегией выживания на конкурентном рынке. В этом 
контексте можно рассмотреть такие эмпирические дан-
ные, как рост числа фрилансеров в России, активно ис-
пользующих образовательные онлайн- платформы для 
повышения квалификации и развития личных компетен-
ций, что говорит о формировании практики постоянно-
го обучения как важной части их габитуса [4]. Эти фри-
лансеры не только реагируют на рыночные требования, 
но и активно участвуют в создании новых форм культур-
ного капитала, который позволяет им оставаться конку-
рентоспособными в условиях цифровой экономики.

Следует, наконец, отметить, что в России габитус 
фрилансеров также проявляет некоторые социокультур-
ные особенности, которые характерны в первую очередь 
для российских условий и во вторую –  для городского 
контекста [11]. Исследования подтверждают тот факт, 
что в условиях тенденций глобального развития цифро-
вой экономики, российские фрилансеры сталкиваются 
с определенными вызовами, связанными с нестабиль-
ностью правового статуса и недостаточной защитой тру-
довых прав [10]. Эти факторы также формируют специ-
фические индивидуальные практики, такие как созда-
ние параллельных источников дохода, а также усиление 
акцента на неформальных и сетевых взаимодействиях, 
что позволяет фрилансерам минимизировать риски [20].

Таким образом, фрилансеры в России, как и в дру-
гих странах, формируют уникальный габитус, основан-
ный на автономии, гибкости и самоорганизации. Одна-
ко специфические условия российского рынка труда, 
в том числе правовые и социальные аспекты, создают 
дополнительные вызовы, что обуславливает формиро-
вание особых стратегий адаптации и выживания в усло-
виях цифрового общества. Цифровые платформы, как 
международные (Workzilla, Freelancer) так и российские 
аналоги (например, FL.ru, KWORK, YouDo), играют роль 
не только экономических посредников, но и катализато-
ров социокультурных изменений. Взаимодействие меж-
ду заказчиками и фрилансерами перестаёт носить тра-
диционный характер «работодатель- работник». Фри-
лансеры, работающие на этих платформах, вынужде-
ны управлять своим временем, репутацией и портфо-
лио так, чтобы быть конкурентоспособными в услови-
ях постоянной борьбы за заказы. Это трансформирует 
не только их подход к труду, но и общие социальные 
роли, где самоидентификация фрилансера во многом 
зависит от его успехов на цифровом рынке труда [17]. 
Эти изменения ведут к пересмотру аксиологических 
приоритетов, таких как трудовая этика, стабильность 
занятости и общественное признание профессиональ-
ной роли. В условиях фриланса понятие стабильной ка-
рьеры размывается, что приводит к появлению новых 
форм трудовой солидарности, основанных не на клас-
совой принадлежности или корпоративных структурах, 
а на сетевых взаимодействиях и временных союзах, 
создаваемых внутри цифровых платформ. Фрилансе-
ры действуют в условиях гибкости и неопределённости, 
что, с одной стороны, даёт им возможность развивать 
уникальные профессиональные навыки, а с другой –  
ставит под вопрос традиционные социальные гарантии 
и стабильность.

Цифровизация и платформация труда создают но-
вые диспозиции, в которых успех фрилансера зависит 
от способности адаптироваться к постоянно изменяю-
щимся условиям, а также от гибкости мышления и готов-
ности брать на себя риск. Эти изменения приводят к то-
му, что фриланс становится не просто формой трудовой 
занятости, а способом существования в социокультур-
ном контексте информационного общества. Таким об-
разом, фриланс не только отражает экономические из-
менения в постиндустриальном обществе, но и форми-
рует новые социокультурные диспозиции, где автономия, 
цифровая мобильность и ответственность становятся 
ключевыми аспектами социального бытия. Он транс-
формирует не только трудовые отношения, но и фунда-
ментальные парадигмы труда в социокультурном контек-
сте. Если в индустриальном обществе труд был неотде-
лим от места и времени, установленных работодателем, 
то в условиях цифровой экономики и фриланса проис-
ходит кардинальная смена парадигмы. Работник теперь 
сам регулирует свою занятость, что разрушает прежние 
социокультурные рамки труда, разделявшие рабочее 
и личное время, а также традиционные социальные ро-
ли и этические установки.

Одним из ключевых изменений является размытие 
границ между работой и личной жизнью. В традицион-
ной занятости социальные роли были чётко структури-
рованы: трудовая деятельность происходила в опреде-
лённые часы, и время отдыха было защищено институ-
циональными нормами, строго иерархичной структурой 
с соответствующими карьерными перспективами и ори-
ентациями [18]. В условиях фриланса происходит «ги-
бридизация» этих ролей, так как фрилансеры часто со-
вмещают несколько проектов одновременно, работают 
в различных временных зонах и адаптируют свою тру-
довую деятельность под обстоятельства личной жизни. 
Как показывают исследования последних лет, проведён-
ные в России и за рубежом, значительная часть фри-
лансеров отмечает, что границы между работой и от-
дыхом становятся всё более условными [16; 19]. Это, 
в свою очередь, создаёт новые вызовы для ментального 
здоровья и социальной устойчивости, что связано с по-
стоянным ощущением «доступности» для работы. Эта 
трансформация влияет и на социальную идентичность 
работников. Если в классических формах занятости про-
фессиональная идентичность была тесно связана с за-
нимаемой должностью и местом работы, то фрилансеры 
вынуждены конструировать собственную идентичность 
на основе множества краткосрочных проектов и гибких 
ролей. Это ведёт к формированию новой парадигмы тру-
да, где ключевую роль играет не место работы, а спо-
собность индивидуумов к адаптации и самоорганиза-
ции. Исследования показывают, что среди российских 
фрилансеров становится всё более распространённым 
стремление к созданию собственного бренда как спо-
соба устойчивого присутствия на рынке [7; 13]. Тем са-
мым, социальная идентичность фрилансера начинает 
зависеть не столько от конкретного работодателя или 
статуса, сколько от уровня его профессионального и со-
циального капитала.

Этика труда также подвергается существенным из-
менениям. В традиционных формах занятости этика 
подразумевала такие ценности, как лояльность, ответ-
ственность перед работодателем и коллективная ра-
бота. Однако для фрилансеров этика труда смещается 
в сторону индивидуальной ответственности за собствен-
ную продуктивность, управления временем и соблюде-
ния дедлайнов. В условиях платформенной экономики 
такие этические установки, как профессиональная ав-
тономия и индивидуальная ответственность, становят-
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ся важнейшими компонентами успешной карьеры фри-
лансера. Фрилансеры воспринимают гибкость и возмож-
ность самостоятельно распоряжаться своим временем 
как ключевые ценности, однако эта свобода нередко со-
провождается высокими требованиями к самодисципли-
не и постоянным напряжением, связанным с несоблюде-
нием границ между трудом и отдыхом [9].

Цифровые платформы как новая форма посредниче-
ства также радикально изменяют социокультурные па-
радигмы взаимодействия между работниками и рабо-
тодателями. Традиционные иерархические структуры, 
существующие в корпоративном мире, заменяются гори-
зонтальными связями и алгоритмическим управлением, 
что приводит к формированию нового типа социального 
взаимодействия. Здесь важно отметить, что фрилансе-
ры не просто работают «на себя», они функционируют 
в рамках сложных сетей платформ, где взаимодействие 
регулируется не столько традиционными социальными 
нормами, сколько алгоритмами, рейтингами и цифровы-
ми оценками. Это приводит к своеобразной «аутсорсин-
говой этике» [6], когда социальные обязательства по от-
ношению к работнику передаются не работодателю, 
а платформе, где ценность фрилансера определяется 
через его цифровую репутацию.

Таким образом, фриланс трансформирует не только 
трудовые отношения, но и фундаментальные парадиг-
мы труда, создавая новую реальность, где ключевыми 
аспектами становятся не столько стабильность и лояль-
ность компании сколько гибкость и способность адапти-
роваться к постоянно меняющимся условиям цифровой 
экономики. В отличие от традиционной занятости, где 
ответственность за работника в значительной степени 
лежала на работодателе, фриланс требует от индиви-
да большей самостоятельности и управляемости своей 
карьерой. Это вызывает и новые социокультурные на-
пряжения, поскольку такие категории, как «гарантиро-
ванная занятость», «социальные гарантии» и «коллек-
тивные права» теряют свою актуальность, уступая место 
личной инициативе и риску [10]. Фрилансеры, действуя 
в условиях этих новых парадигм, сталкиваются с повы-
шенными требованиями к психологической устойчиво-
сти, социальной мобильности и постоянному поддержа-
нию конкурентоспособности. В этой новой реальности 
формируются новые этические нормы, где успех и про-
фессиональное признание больше не зависят от инсти-
туциональных заслуг, а измеряются личной продуктив-
ностью и цифровым имиджем. В результате, фриланс 
не просто трансформирует рынок труда –  он меняет со-
циокультурные представления о том, что значит быть 
успешным и востребованным профессионалом в инфор-
мационном обществе.

Таким образом, фриланс, будучи неотъемлемой ча-
стью информационного общества, формирует новую со-
циокультурную диспозицию, которая требует пересмо-
тра многих традиционных понятий, связанных с трудом, 
идентичностью и социальной ответственностью. Этот 
процесс только начинается, и дальнейшие исследования 
могут пролить свет на его долгосрочные последствия 
для социальной структуры и культурных норм общества. 
Развившийся на фоне глобальных социокультурных из-
менений в эпоху цифровизации, феномен фриланса 
представляет собой радикальный сдвиг в парадигме тру-
да, затрагивающий как традиционные трудовые отно-
шения, так и фундаментальные представления о труде, 
его значении и организации. Преобразование фрилан-
са в одну из ключевых форм занятости свидетельствует 
о том, что информационное общество, описанное в тру-
дах Кастельса и Тоффлера, достигло стадии, на которой 
гибкость, автономия и индивидуальная ответственность 

стали неотъемлемыми характеристиками трудовой де-
ятельности.

Фриланс ломает прежние иерархические и органи-
зационные структуры, делая труд более фрагментиро-
ванным, но одновременно более независимым. В то же 
время он предъявляет к работнику требования, которые 
прежде не были столь актуальны: необходимость посто-
янного самоконтроля, гибкости и самоидентификации 
через трудовую деятельность. В рамках платформенной 
экономики такие черты, как цифровая репутация и соци-
альный капитал, приобретают решающее значение для 
профессионального успеха. Важно отметить, что фри-
ланс не лишён внутренних противоречий. С одной сторо-
ны, он предоставляет работнику свободу распоряжаться 
своим временем и ресурсами, с другой –  создаёт новые 
формы зависимости, в первую очередь, от цифровых 
платформ [9; 20]. Это требует критического осмысления 
последствий такой трансформации, в том числе её вли-
яния на ментальное здоровье, социальную устойчивость 
и институциональные структуры. В будущем исследова-
ния в этой области должны уделять больше внимания 
анализу взаимодействия фрилансеров с цифровыми 
платформами и их ролью в формировании новых трудо-
вых и этических норм.

Фриланс как новая социокультурная диспозиция 
вызывает необходимость разработки новых подхо-
дов к пониманию социальной идентичности, трудовой 
этики и социальной мобильности. В контексте Рос-
сии фриланс продолжает эволюционировать как от-
вет на вызовы нестабильной экономической среды, 
и его роль в перестройке отечественного рынка труда 
заслуживает отдельного внимания. В частности, пер-
спективными направлениями являются вопросы регу-
ляции труда в цифровом пространстве, изучение пси-
хологических аспектов работы фрилансеров и анализ 
последствий изменений в социальной структуре обще-
ства. Будущее фриланса связано с необходимостью 
учитывать как его позитивные аспекты, так и потен-
циальные угрозы, что требует глубокого и многопла-
нового осмысления.
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FREELANCE WORK IN THE INFORMATION SOCIETY: 
SOCIOCULTURAL CHANGES

Sirotkin A. V.
Plekhanov Russian University of Economics

The article examines the phenomenon of freelancing as a new 
socio- cultural disposition in the context of the information society. 
Based on a philosophical and socio- cultural analysis, it considers 
the changes in labour relations brought about by the digitalisation of 
the economy and the proliferation of Internet platforms. The work is 
based on the theoretical concepts of Pierre Bourdieu, Manuel Cas-
tells and Alvin Toffler, as well as on empirical research conducted 
in recent years in Russia and abroad. The author analyses how the 
proliferation of digital platforms and globalisation are transforming 
labour relations, changing ideas about work, ethics and the social 
identity of workers. The focus is on the Russian context, where free-
lancing is seen as a response to the crisis of traditional industrial 
employment models and the growing need for mobility and autono-
my. The unique strategies of freelancers to manage risk and uncer-
tainty, as well as the development of their social and cultural capital, 
are considered. Research shows that freelancers face a blurring of 
the boundaries between work and private life, with implications for 
their mental health and social stability. The article also discusses the 
ethical aspects of freelancing, such as the emergence of ‘outsourc-
ing ethics’ in a platform economy.

Keywords: freelance, information society, socio- cultural disposi-
tions, digital platforms, work ethics, social identity, habitus.
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Эволюция русской и советской философской мысли с конца XIX века 
до постсоветского периода: аспекты влияния на общество
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В статье даётся описание эволюция русской и советской фи-
лософской мысли с конца XIX века до постсоветского периода, 
с упором на ее развитие и влияние на общество. Рассматрива-
ются основные философские движения, ключевые мыслители 
и их вклад на разных исторических этапах, включая дорево-
люционную мысль, подъем марксистско- ленинской идеологии, 
подавление и возрождение интеллектуальной свободы и пост-
советский плюрализм. Анализ подчеркивает, как философские 
идеи формировали политические, культурные и социальные 
преобразования в России и Советском Союзе, а также отра-
жали мировые философские тенденции. Исследование демон-
стрирует устойчивое влияние русской и советской философии 
как на национальную идентичность, так и на более широкие 
интеллектуальные традиции, способствуя пониманию сложно-
го взаимодействия между идеологией, культурой и социаль-
ным развитием.

Ключевые слова: русская философия, советская философия, 
марксизм- ленинизм, интеллектуальная история, постсовет-
ская философия, российское общество, философское влия-
ние, политическая мысль, культурное развитие.

Философская мысль играет ключевую роль в фор-
мировании общественного сознания, определении по-
литических и культурных ориентиров, а также в осмыс-
лении исторических процессов. Российская и советская 
философия периода с конца XIX века до постсовет-
ского времени представляет собой уникальное явле-
ние, тесно связанное с социальными и политическими 
трансформациями в стране. В этот период происходи-
ли значительные сдвиги в мировоззренческих установ-
ках, начиная от религиозно- философских поисков кон-
ца XIX века до марксистско- ленинской идеологии в со-
ветское время и возвращения к плюрализму идей после 
распада СССР.

Актуальность темы исследования заключается 
в необходимости осмысления того, как философские 
идеи формировали общественное сознание, каким об-
разом они влияли на социальные и культурные про-
цессы, а также как российская философия взаимо-
действовала с мировыми философскими традициями. 
Российская и советская философская мысль играла 
важную роль в формировании национальной идентич-
ности, а также в интерпретации глобальных вызовов, 
таких как социальная справедливость, мораль и роль 
государства. Философия этого периода была не только 
отражением интеллектуальных процессов, но и актив-
ным участником политических и идеологических пре-
образований.

Особенностью российской и советской философии 
является её сложное взаимодействие с западной фило-
софской традицией. С одной стороны, российские мыс-
лители активно воспринимали идеи западных филосо-
фов, с другой –  вырабатывали оригинальные концепции, 
зачастую в противовес западной традиции, в поисках 
собственных национальных путей развития.

Методология исследования
Для анализа развития российской и советской философии 
в указанный период в статье будет использован историко- 
философский анализ, который позволяет проследить 
изменения философских идей в контексте общественно- 
политической истории. Историко- философский подход 
дает возможность рассмотреть философию не как аб-
страктное учение, а как живую часть общественного 
дискурса, оказывающую влияние на массовое сознание 
и социальные институты.

Также применяется культурологический и социоло-
гический подходы, которые позволяют исследовать фи-
лософию как элемент культурного наследия и социаль-
ного поведения. Этот метод фокусируется на том, как 
философские идеи находили отражение в литературе, 
искусстве, образовании, а также как они влияли на со-
циальную структуру и политические процессы.

Для более глубокого понимания особенностей рос-
сийской и советской философии будет проведен компа-
ративный анализ, который позволит сопоставить её с за-
падной философской традицией, выявить общие черты 
и различия, а также исследовать уникальные аспекты 
философского развития в России и СССР в контексте 
мировых интеллектуальных процессов.
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Российская философская мысль конца XIX –  
начала XX века
В конце XIX –  начале XX века российская философская 
мысль развивалась в условиях значительных социальных 
и политических изменений, которые оказали сильное 
влияние на философские направления того времени. 
Социально- экономические трансформации, а также по-
литические и интеллектуальные дискуссии формирова-
ли основу для появления новых философских течений 
и школ, многие из которых имели глубокое воздействие 
на общественные процессы.

Философия конца XIX –  начала XX века в России 
неразрывно связана с социальными и историческими 
предпосылками этого периода. Ключевыми факторами, 
оказавшими влияние на развитие философской мысли, 
были социально- экономические преобразования, поли-
тические споры и рост общественной напряжённости. 
Также период характеризуется значительным разноо-
бразием направлений. Среди них выделяются религи-
озная философия, социальная философия и метафи-
зические учения, каждое из которых имело свои осо-
бенности и выдающихся представителей. Философские 
идеи находили отклик в умах как революционеров, так 
и представителей духовной элиты, что приводило к ак-
тивному вовлечению философов в дискуссии по вопро-
сам будущего страны.

Конец XIX –  начало XX века стал для России време-
нем масштабных политических, социальных и культур-
ных перемен, в которых важную роль играла философия. 
Российская философская мысль того времени не только 
отражала интеллектуальные и духовные поиски обще-
ства, но и активно влияла на общественные и революци-
онные процессы, а также на формирование культурной 
и политической элиты. Рассмотрим основные аспекты 
влияния философии на общественные процессы этого 
периода.

Один из важнейших аспектов влияния российской 
философии конца XIX –  начала XX века заключался в её 
связи с революционными движениями. В условиях кри-
зиса самодержавия, углубляющегося социального нера-
венства и роста недовольства среди различных слоев 
общества, философы активно участвовали в осмысле-
нии возможностей социальных преобразований. Мно-
гие из них разделяли и развивали идеи социализма, что 
оказывало прямое влияние на политические и револю-
ционные процессы [5].

Социальные философы, такие как Александр Гер-
цен, Николай Чернышевский и Петр Лавров, выступали 
за радикальные изменения в общественном устройстве. 
Их идеи социальной справедливости, равенства и устра-
нения эксплуатации трудящихся стали интеллектуальной 
основой для революционных движений. Эти философы 
развивали концепции классовой борьбы и активно под-
держивали рабочее движение, тем самым способствуя 
популяризации революционных идей среди интеллиген-
ции и простого народа.

Помимо социалистических и революционных идей, 
значительное влияние на общественные процессы ока-
зала религиозная философия. В конце XIX века в России 
возрождается интерес к метафизическим и духовным 
вопросам, что находит выражение в трудах таких мыс-
лителей, как Владимир Соловьёв, Николай Бердяев, Лев 
Шестов и Сергей Булгаков. Эти философы размышляли 
о роли религии в общественной жизни, смысле челове-
ческого существования, свободе воли и нравственности.

Религиозная философия того времени имела глу-
бокое влияние на духовную и интеллектуальную элиту 
России. Работы Соловьёва о «всеединстве» и синтезе 

философии, религии и науки вдохновили многих его по-
следователей на поиск нового, духовно ориентирован-
ного пути для России. Он рассматривал философию как 
инструмент для гармонизации отношений между религи-
озной традицией и наукой, что помогало формированию 
особой российской религиозной идентичности.

Бердяев, один из ключевых религиозных философов 
этого времени, акцентировал внимание на вопросах сво-
боды личности и её моральной ответственности перед 
Богом. Он утверждал, что истинная свобода возможна 
только в религиозной перспективе, что стало важной 
темой для русской интеллектуальной элиты, особенно 
после революции. Эти идеи повлияли на значительную 
часть культурной и интеллектуальной среды, в том числе 
на писателей и художников, таких как Лев Толстой и Фё-
дор Достоевский.

Философские идеи о нравственном возрождении 
России, выраженные в трудах религиозных мыслителей, 
оказали влияние на формирование общественных и ду-
ховных идеалов. Религиозная философия способствова-
ла осмыслению исторического предназначения России, 
её уникальной духовной миссии в мире. Эти идеи нашли 
поддержку среди представителей культурной элиты, ко-
торые искали ответы на вопросы о смысле истории, кри-
зисе духовности и будущем нации.

Религиозные философы также оказали влияние 
на философские и богословские круги, активно диску-
тировавшие о месте церкви в современном обществе, 
о проблемах морали и спасения души. Несмотря на го-
нения и преследования, многие религиозные мыслите-
ли продолжали развивать свои идеи в эмиграции после 
1917 года, влияя на зарубежную русскую диаспору и ми-
ровое философское сообщество.

Советская философия: от революции до конца 
XX века
Советская философия, развивавшаяся в период с Ок-
тябрьской революции 1917 года до распада Совет-
ского Союза в 1991 году, была неразрывно связана 
с марксистско- ленинской идеологией и играла важную 
роль в формировании государственного мировоззре-
ния. Философия в СССР служила инструментом для под-
держки государственной идеологии, контроля над обще-
ственным сознанием и развития научных и культурных 
институтов. Этот период был отмечен как репрессиями 
в отношении философов, отклоняющихся от марксистско- 
ленинской линии, так и развитием научных и философ-
ских школ в рамках утверждённой идеологии.

Марксизм был основой советской философии и важ-
нейшим элементом государственной идеологии. Основ-
ные идеи диалектического и исторического материализ-
ма оказали огромное влияние на формирование фило-
софских дискуссий в СССР.

В Советском Союзе философия стала частью госу-
дарственной пропаганды, и философские идеи исполь-
зовались для поддержки официальной идеологии. Кон-
троль над философской мыслью был жёстким, что при-
вело к репрессиям против тех, кто отклонялся от догма-
тических положений.

Несмотря на жёсткий идеологический контроль, 
в СССР развивались различные философские школы 
и направления в рамках марксистской традиции. Важ-
нейшие фигуры в советской философии внесли суще-
ственный вклад в её развитие [6,8].

Философия играла важную роль в формировании об-
щественного сознания, воспитании нового человека и соз-
дании культурной политики. В СССР философия прони-
зывала все сферы жизни, от образования до пропаганды.
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Разрыв в интеллектуальной свободе сохранялся 
до перестройки и реформ гласности конца 1980-х годов, 
которые начали ослаблять государственный контроль 
над философской и интеллектуальной жизнью.

Советская философия играла ключевую роль в под-
держании государственной идеологии, формировании 
общественного сознания и научного мышления. Несмо-
тря на жёсткий контроль и ограничения, философские 
школы в СССР сумели развить теоретические направ-
ления, которые оказали влияние на общество и культуру 
в советский период.

Постсоветская философия: новая эра 
плюрализма (1991 –  настоящее время)
После распада Советского Союза российская философ-
ская мысль претерпела значительные изменения. Исчез-
новение идеологического контроля со стороны государ-
ства дало философам свободу для творчества и научных 
исследований, что привело к либерализации и возвраще-
нию к философскому плюрализму. Этот период характе-
ризуется как переосмыслением советского наследия, так 
и активной интеграцией России в мировое философское 
сообщество. В этой главе будут рассмотрены основные 

трансформации философской мысли после 1991 года 
и её влияние на общество.

Распад Советского Союза разрушил жесткую фило-
софскую структуру, которая доминировала в русской ин-
теллектуальной жизни на протяжении десятилетий. При 
советском режиме марксизм- ленинизм функционировал 
как государственная доктрина и философская система, 
диктуя границы мысли и интеллектуального дискурса. 
С крахом этой системы русские мыслители получили 
свободу исследовать другие философские традиции, ко-
торые были подавлены или маргинализированы в совет-
ский период. Это привело к возрождению философского 
плюрализма, причем досоветская русская философия, 
западный либерализм, экзистенциализм и религиозная 
мысль набирали обороты в новом интеллектуальном 
ландшафте.

Постсоветская философская мысль характеризуется 
свободой от идеологических ограничений, что позволи-
ло философам обратиться к новым и ранее запрещён-
ным темам, а также продолжить исследования, начатые 
в советское время. Некоторые философы, чьи идеи бы-
ли сформированы ещё в советскую эпоху, обрели при-
знание в постсоветское время, оказав влияние на фило-
софское сообщество и интеллектуальные круги (таб. 1).

Таблица 1. Ключевые мыслители и тенденции постсоветской философии [1,2,10]

Мыслитель,
Тенденция

Описание Основные идеи и философские 
вклады

Влияние на философию и общество, 
примеры

Михаил Мамар-
дашвили

Один из ведущих философов эк-
зистенциализма и феноменоло-
гии в постсоветской России.

Мамардашвили уделял внимание 
вопросам человеческого существо-
вания, сознания, свободы и ответ-
ственности личности.

Его работы помогли осмыслить про-
блемы свободы в условиях постсо-
ветского общества, критика советской 
идеологии.

Владимир Библер Разработал концепцию «диало-
гической логики», основанную 
на диалоге культур и различных 
мировоззрений.

Библер утверждал, что культура 
и мысль развиваются через диалог 
различных философских традиций 
и культур.

Его идеи повлияли на развитие педаго-
гики и культурологии, открывая новые 
подходы к образованию и философии.

Александр Па-
нарин

Российский философ, исследо-
вавший цивилизационные кри-
зисы и роль России в мировом 
контексте.

Панарин критиковал западный 
глобализм и предлагал идеи воз-
рождения российской цивилизаци-
онной уникальности.

Его работы нашли отклик среди сто-
ронников российской национальной 
идентичности и критиков глобализации.

Михаил Эпштейн Философ и теоретик культуры, 
исследовавший постмодернизм 
и философию языка в постсо-
ветской России.

Эпштейн исследовал крах совет-
ской идеологии и рост культурного 
и интеллектуального плюрализма.

Его концепция «постатеизма» и фокус 
на пересечении философии, культуры 
и языка.

Александр Дугин Философ, известный своей про-
пагандой русского национализма 
и неоевразийства.

Дугин подчеркивал роль России 
как особой евразийской цивили-
зации, противостоящей западному 
либерализму.

«Четвертая политическая теория» Ду-
гина, критикующая либерализм, марк-
сизм и фашизм.

Влияние западных 
традиций

Постмодернизм, экзистенциа-
лизм и неолиберализм приоб-
рели влияние на постсоветской 
интеллектуальной сцене.

Русские философы сотрудничали 
с западными мыслителями, такими 
как Фуко, Деррида, Сартр и Хайек.

Принятие постмодернистской критики 
великих нарративов и неолиберальных 
идей в политической мысли.

Постсоветский период ознаменовал новую эру фило-
софского плюрализма в России, поскольку крах совет-
ской идеологии открыл дверь разнообразию интеллек-
туальных традиций. От возрождения религиозной и до-
советской мысли до интеграции западного постмодер-
низма и неолиберализма философский ландшафт стал 
более разнообразным и сложным. Ключевые фигуры, 
такие как Михаил Мамардашвили, Владимир Библер, 
Александр Панарин, Михаил Эпштейн и Александр Ду-
гин, демонстрировали различные пути, по которым мог-
ла пойти русская философия в поисках идентичности, 
демократии и национального возрождения. Влияние 

этих философских разработок на российское общество, 
от усилий по демократизации до возрождения нацио-
нализма, продолжает формировать интеллектуальную 
и политическую жизнь страны [3,4,7,9].

Сравнительный анализ: преемственность 
и разрывы в русской и советской философии
Русская философская мысль с конца XIX века в совет-
ский период и в постсоветскую эпоху демонстрирует как 
преемственность, так и разрывы в своем развитии. Эти 
сдвиги отражают изменения в политических, социальных 
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и интеллектуальных контекстах, которые сформировали 
философскую траекторию страны. Анализ этой эволюции 
дает представление о том, как русская и советская фило-
софия перемещались между моментами интеллектуаль-
ного расцвета и периодами государственного контроля, 
и как эти сдвиги влияли на российскую идентичность, 
управление и общественный порядок.

Одной из поразительных преемственностей в русской 
философии является ее постоянное внимание к природе 
общества, личности и роли государства в определении 
того и другого. Эта тема очевидна во все периоды, от до-
революционных мыслителей конца XIX века до совет-
ских интеллектуалов и постсоветских философов. До-
революционная русская мысль, особенно религиозная 
философия и славянофильство, подчеркивали уникаль-
ную духовную и культурную миссию России. Такие мыс-
лители, как Владимир Соловьев и Федор Достоевский, 
исследовали отношения между божественным, моралью 
и обществом, часто противопоставляя русскую идентич-
ность западному рационализму и материализму.

Этот акцент на «особом пути» или «миссии» России 
оставался центральной философской темой в советской 
мысли, хотя и переосмысленной в рамках марксистско- 
ленинской парадигмы. В то время как советское государ-
ство отвергало религиозные толкования, идеологиче-
ский акцент на пролетариате как авангарде глобальной 
социалистической революции поддерживал представле-
ние о России как об акторе всемирной истории с уни-
кальной судьбой. Советская философия продолжала 
исследовать вопросы общественной организации, роли 
личности в коллективном обществе и природы истори-
ческого прогресса, но эти исследования были ограниче-
ны ограничениями марксистско- ленинской ортодоксии.

В постсоветский период, после распада Советского 
Союза, многие из этих философских вопросов были пе-
ресмотрены. Возрождение интереса к дореволюционной 
мысли, особенно религиозной и экзистенциальной фи-
лософии, подчеркнуло преемственность в исследовании 
русской идентичности и морали. Такие мыслители, как 
Александр Дугин с его неоевразийством, и возрождение 
интереса к Соловьеву и Бердяеву отражают эту преем-
ственность. Однако эти идеи теперь действовали в плю-
ралистических рамках, в отличие от единообразного 
идеологического контроля советской эпохи.

Еще одна важная тема, которая сохранялась в эти пе-
риоды, –  это вопрос власти, управления и роли государ-
ства в структурировании общества. Дореволюционная 
философия, особенно через призму славянофильства, 
часто идеализировала Русскую православную церковь 
и самодержавное государство как защитников духовной 
целостности России. Советская философия, напротив, 
сместила этот фокус на централизованный контроль 
Коммунистической партии, где государство рассматри-
валось как средство достижения исторического матери-
ализма и продвижения к коммунизму. Эта преемствен-
ность философских исследований, ориентированных 
на государство, сохранилась и в постсоветскую эпоху, 
когда дебаты об управлении, демократии и роли госу-
дарства в национальной идентичности оставались цен-
тральными.

Хотя в русской и советской философии есть четкая 
преемственность, разрывы в интеллектуальной свобо-
де и государственном контроле, возможно, более по-
разительны. Дореволюционная русская философия, 
хотя и часто переплетавшаяся с церковью и государ-
ством, все же сохраняла относительную степень интел-
лектуальной свободы, допуская разнообразие мыслей, 
от западников, выступающих за либеральные реформы, 

до славянофилов, подчеркивающих культурную само-
бытность России.

Однако советский период представлял собой резкий 
разрыв с этим интеллектуальным плюрализмом. После 
революции 1917 года государство навязало марксизм- 
ленинизм как доминирующую и исключительную фи-
лософскую структуру. Интеллектуальная свобода бы-
ла значительно ограничена, а инакомыслящие идеи ли-
бо подавлялись, либо кооптировались в официальную 
идеологию. В этот период произошла чистка филосо-
фов и ученых, которые отклонялись от марксистско- 
ленинской линии, а философские исследования были 
перенаправлены на поддержку целей Коммунистиче-
ской партии. Философские дебаты в основном ограни-
чивались диалектическим и историческим материализ-
мом, с ограниченным пространством для альтернатив-
ных школ мысли.

Несмотря на эту новообретенную свободу, постсовет-
ский период также видел попытки государства вернуть 
себе определенную степень интеллектуального и куль-
турного контроля. Националистические и неоевразий-
ские философии, такие как те, которые отстаивал Алек-
сандр Дугин, приобрели известность как часть более 
широких усилий по восстановлению русской культурной 
и геополитической автономии. Это отражает напряже-
ние между интеллектуальным плюрализмом и стремле-
нием к идеологической согласованности, тема, которая 
характеризовала большую часть философской истории 
России.

Выводы
На протяжении всей российской и советской истории фи-
лософская мысль играла ключевую роль в формировании 
российской идентичности, управления и общественного 
порядка. В дореволюционный период философские идеи 
способствовали формированию самовосприятия России 
как особой культурной и духовной сущности, отличной 
от рационализма и материализма Запада. Славянофи-
лы и религиозные философы представляли Россию как 
страну с уникальной духовной миссией, что повлияло 
на национальный дискурс об управлении и легитимности 
самодержавного правления.

В советский период марксистско- ленинская филосо-
фия стала основополагающей идеологией управления 
и общественной организации. Советская философия 
формировала все: от образования до принятия поли-
тических решений, при этом государство использовало 
философские идеи для легитимации своей власти и со-
действия социальной сплоченности. Центральное поло-
жение рабочего класса, коллективизм и исторический 
материализм стали основными принципами советской 
идентичности, структурируя общественный порядок во-
круг идеи движения к коммунизму.

В постсоветский период философская мысль продол-
жает формировать российское общество, хотя и новыми 
и разнообразными способами. Распад Советского Со-
юза побудил переосмыслить российскую идентичность, 
управление и место России в мире. Постсоветские мыс-
лители сыграли решающую роль в управлении этим пе-
реходом, предлагая конкурирующие видения будущего 
России. Возвращение к религиозной философии по-
могло оживить дебаты о моральной и духовной иден-
тичности России, в то время как либеральные и запад-
ные философы настаивали на большей демократиза-
ции и индивидуальных свободах. В то же время нацио-
налистические и консервативные мыслители выступали 
за возвращение к традиционным российским ценностям 
и сильному централизованному государству.
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Влияние постсоветской философии можно увидеть 
в развивающейся структуре управления России, ее под-
ходе к культурному возрождению и ее ответе на глоба-
лизацию. Поскольку Россия стремится примирить свое 
прошлое с настоящим, философская мысль остается 
важным инструментом для формирования социальной 
и политической траектории страны.

Развитие русской и советской философской мысли 
с конца XIX века до постсоветского периода показывает 
как преемственность, так и разрывы в интеллектуаль-
ной свободе и государственном контроле. Центральные 
темы, такие как русская идентичность, роль государства 
и общественная организация, сохранялись в разные 
исторические периоды, хотя и были заключены в меня-
ющиеся идеологические контексты.
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Многокультурный и поликонфессиональный характер россий-
ской нации делают актуальным вопрос о введении дисциплины 
«Религиоведение» для изучения в высших учебных заведени-
ях. И это не лишено обоснования, т.к. религиозно- культурные 
процессы, происходящие в нашем обществе, а оно по опреде-
лению, является традиционным [2, с. 71–75], в немалой степени 
определяют ментальность самого общества, его картину мира, 
образ мышления и поступки.

Ключевые слова: религиоведение, университетское образо-
вание, межкультурная и междисциплинарная связь.

Религиоведение, по определению, –  наука, «предме-
том которой являются изучение закономерностей ста-
новления, развития и функционирования религии, ме-
ханизма её социальных связей с политической, эконо-
мической, правовой и духовно- культурной системами 
общества» [3, с. 330].

Внедрение такой науки, как «Религиоведение» долж-
но сопровождаться не только уточнением целого ряда 
аспектов, относительно предметности учебного курса, 
но и существованием особенностей преподавания, ме-
тодологии, учитывая специфику дисциплины, психоло-
гические, ментальные и другие особенности. И здесь 
возникает вопрос определения степени «светскости» 
преподавания Религиоведения в высшей школе. По на-
шему мнению, характер дисциплины должен оставать-
ся конфессионально нейтральным, с упором на научно- 
философскую методологию, что позволит изучать ре-
лигиозность как явление, конфессиональную теологию 
и историю религий с позиций академической беспри-
страстности, избежать религиозного (конфессиональ-
ного) субъективизма, клерикализма, и оскорбления ре-
лигиозного чувства студентов –  носителей религиозных 
убеждений, отличных от взглядов того же преподава-
теля, ведущего курс. Это вполне достижимо, если чте-
ние дисциплины «Религиоведение» будет осуществлять-
ся специалистами в области философии, культурологи, 
истории, социологии и других гуманитарных наук. При 
этом для расширения гуманитарного кругозора студен-
тов, будет полезно приглашение представителей тради-
ционных конфессий, деятельность которых осуществля-
ется на территории РФ и не запрещена законодатель-
ством, на открытые семинары, конференции, круглые 
столы, проводимые по проблемам науки «Религиоведе-
ние».

В качестве намечаемой цели преподавания дис-
циплины можно определить ознакомление студентов 
с общетеоретическими представлениями, сложивши-
мися в области современного религиоведения, а также 
с конкретной практикой существования различных ре-
лигиозных традиций, существующих на территории Рос-
сийской Федерации, и то, как религиозность оказывает 
влияние на современные социальные процессы.

Для этого необходимо обозначить следующие зада-
чи:
– дать студентам общие представления о феномене 

«религия»;
– показать на конкретном историческом материале 

особенности возникновения и развития основных 
религиозных традиций РФ;

– в целях недопущения радикализма и экстремизма, 
религиозной нетерпимости и покушения на традици-
онные ценности, обеспечение духовной и психологи-
ческой безопасности нации выявить сущность и не-
гативную роль деструктивных религиозных течений;

– рассмотреть значение религиозного фактора в со-
временной культурной и общественно- политической 
жизни;

– научить студентов практическим навыкам осмысле-
ния религиозных проблем как в социальной и про-
фессиональной деятельности, так и в индивидуаль-
ной жизни.
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История возникновения религиоведения как науки 
уходит корнями в XIX век. К этому времени в Европе 
уже произошли крупные политические и социальные из-
менения, которые сопровождались секуляризацией об-
щества и утратой религиозной приверженности. Стало 
ясно, что религия остается важным аспектом культуры, 
и возникла необходимость в изучении и понимании ре-
лигиозных явлений как социокультурных явлений.

Первоначально изучение религии осуществлялось 
в рамках теологии и философии. Однако в XIX веке уче-
ные все больше стали обращать внимание на объектив-
ное исследование религиозных явлений и феноменов. 
Происходило отделение академического изучения рели-
гий от его теологической интерпретации и проповедни-
ческой функции. Примечательно, что авторы полемизи-
руют с господствовавшей до этого на протяжении дли-
тельного времени в отечественной науке позиции: «К. 
Маркс и Ф. Энгельс считали, что религия не имеет своей 
истории. «… Мораль, религия, метафизика и прочие ви-
ды идеологии и соответствующие им формы сознания 
утрачивают видимость самостоятельности, –  читаем мы 
в «Немецкой идеологии». –  У них нет истории, у них нет 
развития». Эту мысль, конечно, нельзя понимать в упро-
щенном виде, так, как будто вообще нет истории религии 
и её не нужно изучать. К. Маркс говорит, что у религии 
нет самостоятельной истории, что история религии есть 
лишь искажённое отражение истории человеческого об-
щества» [4, с. 27–28]. Но о религии и её истории в ус-
ловиях глобализации возобладал принципиально иной 
подход: «Для историка религий знаменательно всякое 
проявление священного: каждый ритуал, каждый миф, 
каждое верование и каждый образ божества отражают 
опыт священного и потому несут в себе понятия бытия, 
смысла, истины… Коротко говоря, «священное» входит 
в саму структуру сознания, а не представляет некую ста-
дию его истории. На самых архаичных уровнях культуры 
жить, как подобает человеку, –  само по себе есть рели-
гиозное действо, потому что принятие пищи, половые от-
ношения и труд имеют сакраментальную ценность. Дру-
гими словами, быть –  а ещё вернее, стать –  человеком 
означает быть «религиозным» [5].

Один из важных моментов в развитии религиоведе-
ния был связан с эволюционными теориями, такими как 
теория Чарльза Дарвина о происхождении видов и со-
циологическая теория Эмиля Дюркгейма о функцио-
нальной роли религии в обществе. Влияние этих теорий 
способствовало возникновению и развитию антрополо-
гии религии –  научной дисциплины, изучающей религий 
в контексте человеческих культур и обществ.

В начале XX века религиоведение начало становить-
ся самостоятельной дисциплиной в университетах и ака-
демических кругах. Великобритания и Германия стали 
центрами развития религиоведения, где формирова-
лись различные школы и направления, такие как сравни-
тельное религиоведение, историческое религиоведение 
и феноменология религии. Эти направления различа-
лись в подходах к изучению религии, но все они стреми-
лись к научной основе и объективности исследований.

С расширением и глобализацией области исследо-
вания религий, религиоведение стало все более интер-
дисциплинарной дисциплиной, включающей в себя эле-
менты антропологии, социологии, истории, философии 
и других наук.

Сегодня религиоведение активно развивается 
и включает в себя множество направлений и подходов 
к изучению религиозных феноменов и явлений. Также 
важна роль сравнительного религиоведения, которое 
позволяет изучать различные религии и их взаимодей-
ствие в исторической и современной перспективе.

Словосочетание «история религии» может быть ис-
пользовано для обозначения дисциплины и исследова-
ния, изучающих прошлое религиозных верований и раз-
витие религиозных традиций. Оно также может отно-
ситься к историческому развитию и к связям между ре-
лигией и культурой, обществом и их взаимодействием 
на протяжении времени.

Историческая типологизация религий основана 
на классификации религиозных верований и практик 
в соответствии с их временным и культурным контек-
стом. Существует несколько подходов к типологизации 
религий, и каждый из них предлагает собственные кате-
гории и критерии. Первым историческим типом религии 
была родоплеменная религия. К основным её формам 
относятся анимизм, аниматизм, тотемизм, фетишизм, 
культы вождей и племенных богов. Подобного рода ре-
лигию называют также примитивной, естественной, при-
родной. Это самая ранняя в историческом отношении 
разновидность религии.

Вторым типом в истории религии стали этнические 
и национальные религии. К этой группе религий относят-
ся: индуизм, брахманизм, сикхизм –  религии индийского 
этноса. А также –  парсизм, религия иранского этноса. 
Иудаизм –  религия еврейского этноса. Даосизм и конфу-
цианство –  религии китайского этноса. Синтоизм –  рели-
гия японского этноса.

Третий тип –  это мировые религии: буддизм, христи-
анство и ислам.

Таковы три исторических типа религий. Проблема 
классификации религий стала предметом научного ана-
лиза примерно с середины ХIХ в., хотя уже в конце XVI-
II в. появилось основательное исследование американ-
ского этнографа и лингвиста У. Джонсао сравнительной 
мифологии древних религий. В ХIХ в. немецкий филолог, 
автор сравнительной грамматики индоевропейских язы-
ков Ф. Бопп; французский ученый, автор работ по индий-
ской и древнеиранской мифологии Э. Бюрнуф; немец-
кий ученый, изучавший соотношение греческой религии 
с восточными культами Г. Крейцер, –  продолжили иссле-
дование проблемы исторических типов религий. Более 
других в этом преуспел немецкий историк религии Фри-
дрих Макс Мюллер, среди его основные произведений 
затронутой проблемы, –  «Сравнительная мифология» 
(1856) и «Введение в науку о религии» (1873).

Во «Введении в науку о религии» Мюллер писал 
о том, что есть, как он выразился, «толпы религий, ко-
торые не имеют книг», и очень «узок круг аристократи-
ческих религий, опирающихся на Священное Писание, 
в истории мира» [1, с. 51–52]. Из народов, имеющих свя-
щенные книги, Мюллер выделил два класса, две группы 
религий. Первая группа –  арийская религия. Вторая –  
семитская религия. В каждой из этих двух групп толь-
ко по два представителя народов могут утверждать, что 
они обладают священными книгами. В арийской груп-
пе –  это индусы и персы. В семитской группе –  это евреи 
и арабы.

В арийском семействе народов –  индусы, а в семит-
ском семействе народов –  евреи создали по две рели-
гии, основанные на священных книгах. Индусы дали ми-
ру брахманизм и буддизм. Евреи –  иудаизм и христиан-
ство. Кроме того, в каждом семействе народов суще-
ствует еще третья религия, основанная на Священном 
Писании, которая, как писал Мюллер, «может громко за-
являть о своем независимом происхождении, но на са-
мом деле, является лишь слабым повторением первой». 
К ним относятся зороастризм, уходящий своими корня-
ми к ведической религии; и мусульманство, возникшее 
из иудаизма [1, с. 51–52].
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Аналогичные явления происходили и во втором рели-

гиозном течении. Христианство, возникшее из иудаиз-
ма, было отвергнуто евреями так же, как буддизм –  брах-
манами. Христианству не удалось достичь своей цели –  
осуществить реформирование древней еврейской веры. 
Христианство перешло от евреев к язычникам и именно 
здесь развило свою действительную природу, получив 
мировое признание.

Вне арийского и семитского семейств народов су-
ществует еще один народ, имеющий религиозные кни-
ги –  китайский. Китай является родиной двух религий, 
каждая из которых основывается на священном писа-
нии: конфуцианство (религия Кун Фу Цзы) опирается 
на пятикнижие («У-Цзин») и четверокнижие («Сы- Шу»); 
и даосизм (религия ЛаоЦзы), опирающийся на священ-
ную книгу «Дао-дэ- Цзин». Другие народы –  вавилоняне, 
ассирийцы, финикийцы, карфагеняне, арабы (до обра-
щения их в мусульманство) не имели канонических книг. 
Поэтому во многом знания об их древних верованиях ос-
нованы на этнографическом материале, изучении исто-
рических памятников и случайных свидетельствах.

Как известно, любая наука основана на классифика-
ции понятий, без этого невозможно научное представле-
ние. Выше мы представили тип классификации –  диф-
ференциацию религии на две группы: арийскую и се-
митскую. Имеются и иные типологизации. Так, религии 
различаются как первобытные (или «естественные», 
«природные»); идолопоклонство (языческие религии); 
религии Откровения. Религии национально- этнические: 
индийская, греческая, славянская, кельтская и др. Есть 
религии политеистические, дуалистические и моноте-
истические. Наконец, различают религии генотеисти-
ческие и «атеистические». Генотеистические религии 
отличаются от политеистических тем, что, признавая 
существование различных богов, они представляют 
каждое божество как независимое от всех остальных, 
к ним, например, относятся ведические религии. К «ате-
истическим» религиям относится, прежде всего, буд-
дизм, в особенности, первоначальный.

Историческая дифференциация религий позволяет 
отделить хтонические («природные») религии от антро-
поморфных религий (в которых боги подобны челове-
ку). Переход от хтонических к антропоморфным богам 
(у греков, например) ознаменовал переход от хтони-
ческого (природно- стихийного) культа к преставлению 
о боге в человеческом облике. Восприятие мира как ха-
оса сменялось восприятием разумно организованного 
мира. Такое восприятие предшествовало учению о Ло-
госе как разумном творческом начале во Вселенной. 
Однако и в хтонической религии, и в антропоморфизме 
не было еще явных этических принципов, а дух магии 
преобладал над нравственностью. Этим религия греков 
отличалась от древневосточных религий, где с самого 
начала был сделан упор на нравственность. У греков, 
как и у многих народов, развивался институт жречества. 
Однако жрецы жрецам рознь. Египетское духовенство 
культивировало идеологию мистики, с которой были свя-
заны многие достижения науки, медицины, астрономии 
и математики. В большой степени египетские мистерии 
повлияли и на греческую культуру. Израильские служи-
тели Храма боролись за нравственное воспитание на-
рода. Греческие жрецы были, главным образом, устро-
ителями жертвоприношений. У греков было развито ис-
кусство предсказаний более, чем у других народов. Ора-
кулы были спутниками жизни представителей разных 
социальных слоев населения.

В современном религиоведении религия занимает 
центральное место, поскольку сам объект изучения –  
это религиозные верования, практики, символы, риту-

алы и другие аспекты религиозной жизни. Религия изу-
чается как частный случай общего феномена культуры 
и социальной жизни.

Современное религиоведение интересуется как ми-
ровыми религиями, так и местными формами вероиспо-
ведания. Оно исследует религиозные системы, ритуалы, 
моральные нормы, священные тексты, историю и раз-
витие религиозных традиций, религиозные лидерства, 
религиозные движения и прочие аспекты, связанные 
с религией.

Однако, в современном религиоведении отмечается 
изменение подходов. Вместо своего ранее доминирую-
щего отношения к религии как объекту исследования, 
религиоведческие исследования стали более диало-
гичными, более взаимодействующими с религиозными 
сообществами и активно сотрудничающими с их пред-
ставителями. Это помогает получить более глубокое 
и понимающее представление о религиозных явлениях 
и практиках.

Современное религиоведение также учитывает гло-
бальную природу религии и ее влияние на современное 
мироустройство, общество и политику. Оно исследует 
религиозные конфликты и миротворческие инициати-
вы, влияние религии на формирование индивидуаль-
ной и коллективной идентичности, а также роль религии 
в контексте глобальных вызовов, таких как экологиче-
ские проблемы, миграция и социальная несправедли-
вость.

Говоря о роли религиоведения в высшем образова-
нии, можно рассмотреть несколько аспектов.

1. Социокультурный аспект: Религиоведение помо-
гает студентам управленческого образования понять 
и оценить влияние религиозных факторов на культуру 
и общество. Религия может оказывать значительное 
влияние на ценности, нормы поведения, этику и мораль-
ное воспитание индивидов. Получение знаний о различ-
ных религиях и их влиянии на бизнес и общество по-
зволяет менеджерам принимать осознанные решения, 
учитывающие многообразие культурных и религиозных 
контекстов.

2. Межкультурная коммуникация: В современном ми-
ре управленческие решения часто требуют взаимодей-
ствия с представителями разных культур и религиоз-
ных традиций. Изучение религиоведения может помочь 
будущим менеджерам развить навыки межкультурной 
коммуникации, понимания и уважения к разнообразию 
и различиям. Это важно для эффективного управления 
в международном и мультинациональном контексте.

3. Религиозный плюрализм: В многокультурной 
и многорелигиозной среде, особенно в сфере управле-
ния необходимо уметь улаживать конфликты, связан-
ные с религией. Знание религиоведения может помочь 
создать религиозно- терпимую среду, учитывая религи-
озные потребности и чувства сотрудников. Они могут 
учесть религиозные праздники, поверить в нужды со-
трудников в религиозном отпуске и организовать обуче-
ние и семинары по межрелигиозному диалогу.

4. Организационная культура: Религиоведение мо-
жет помочь менеджерам развить глубокое понимание 
религиозных аспектов в организационной культуре. Ре-
лигиозная идентичность и перспективы сотрудников мо-
гут оказывать влияние на их мотивацию, особенности 
работы и взаимодействия внутри команды. Менеджеры 
могут использовать знания о религиозной культуре для 
создания инклюзивной и социально ответственной орга-
низационной культуры.

Таким образом, религиоведение имеет значимую 
роль в образовании, помогая будущим управленцам раз-
вить межкультурную компетентность, понимание религи-
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озного плюрализма и способность эффективно управ-
лять разнообразием в современных мультикультурных 
и мультирелигиозных средах.
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF RELIGIOUS 
STUDIES AS A UNIVERSITY DISCIPLINE

Atorin R.Yu., Kolchin A. A.
State University of Management

The multicultural and multi- confessional nature of the Russian na-
tion makes the issue of introducing the discipline “Religious Studies” 
for study in higher educational institutions relevant. And this is not 
without justification, because the religious and cultural processes 
taking place in our society, which by definition is traditional [2, pp. 
71–75], to a large extent determine the mentality of society itself, its 
worldview, way of thinking and actions.
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Через метод политической компаративистики в статье приво-
дится анализ теоретических подходов к раскрытию понятия 
и особенностей избирательной кампании. Выявлены общие 
основополагающие принципы избирательного процесса в те-
оретическом ракурсе, в частности сфокусировано внимание 
на важности выявления ценностной, проблемной, политиче-
ской, поведенческой и мотивационной сегментации избирате-
ля. Установлено, что любая избирательная кампания начина-
ется с постановки цели, под которую формируется конкретно 
заданная стратегия кампании (имиджевая, социальная, полити-
ческая). Под стратегию выстраивается набор манипулятивно- 
политических технологий в контексте выверенного места 
и времени по их применению. В статье представлена диффе-
ренциация возможных целей, стратегий и политических техно-
логий. Данный теоретический дискурс рассматривается, в том 
числе, через призму новой цифровой реальностью на примере 
значимости «бот-технологий» в предвыборный период. Автор 
предлагает подходы относительно современных научных тече-
ний, подкрепляя в отдельных случаях актуальными примерами 
из политических практик, что приближает сформированные 
выводы к большей актуальности. Следует подчеркнуть, что 
приведенные теоретические подходы могут быть использова-
ны в качестве методических материалов для высших учебных 
заведений, а также иметь практическую значимость для полит-
технологической сферы.

Ключевые слова: избирательная кампания, политические 
технологии манипулирования, стратегия избирательной кам-
пании.

Введение
Политическая реальность характерна быстро обновляю-
щимися условиями и практиками, из-за чего множество 
практических исследований зачастую теряют свою акту-
альность. Однако любая наука, в том числе политология 
строится на основополагающих принципах, к которым 
необходимо возвращаться во избежание совершения 
ошибок. Актуальность исследование подтверждается 
необходимостью построения логически выстроенной, 
концептуально- теоретической информации об особен-
ностях проведения избирательных кампаний, что может 
быть использовано как практиками- политтехнологами, 
так и обучающимися учебных заведений.

В данном исследовании использован метод полити-
ческой компаративистики –  сопоставление различных 
доктрин, подходов, понятий, осуществление системати-
зированного сравнения теоретических категорий и вы-
явление сходств и различий между ними, что позволяет 
более развернуто определить достоверность каждой те-
ории в отдельности. Таким образом формулируется цель 
исследования –  выявить общую концептуальную основу 
избирательной кампании, сопоставив множество акту-
альных теоретических подходов.

Литературный обзор. Первую группу составляют ра-
боты, посвященные исследованию избирательной кампа-
нии. В ракурсе раскрытия теоретико- методологических 
основ изучения избирательной кампании тема анализи-
ровалась в работах следующих авторов: В. С. Комаров-
ский, Р. Т. Мухаев, С. В. Володенков, Е. В. Забурдаева, 
В. Н. Амелин. Ко второй группе в контексте изучения осо-
бенностей технологий избирательных кампаний следует 
отнести работы следующих авторов: А. Фаер, А. А. Ники-
тин, М. В. Комягина, Ричард Джонсон.

Содержание
Согласно статье № 2 Федерального закона РФ № 67, из-
бирательная кампания –  это деятельность по подготовке 
и проведению выборов, которая начинается с даты на-
значения выборов [1]. Е. М. Коровин считает, что избира-
тельная кампания –  это система различных агитационных 
мероприятий, с помощью которых политические субъекты 
добиваются поддержки на предстоящих выборах [5, c. 37–
48]. По мнению автора начало избирательной кампании 
принято отсчитывать с момента публикации даты голо-
сования. Согласно политической энциклопедии Г. Ю. Се-
мигина, избирательная кампания –  это стадия, с которой 
начинается процедура выборов. Она включает в себя вы-
движение и официальную регистрацию кандидатов. [11, c. 
451]. А. А. Никитин выделяет следующую трактовку изби-
рательной кампании [10, c. 202–214]. Действия кандида-
тов и партий, направленные на достижение поставленной 
цели от итогов предстоящих выборов. А. Е. Иваньков счи-
тает, что далеко не всегда победа на выборах выступает 
высшей целью политического актора. Зачастую в каче-
стве цели избирательной кампании может быть заработок 
политических очков, поднятие рейтинга, создание нужно-
го имиджа и тому подобное [17]. Политический технолог 
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Е. В. Забурдаева в своей работе отождествляет термин 
политическая кампания с избирательной кампанией [18, 
c. 141]. В её трактовке избирательная кампания –  это со-
вокупность агитационных мероприятий с целью получить 
голоса в день даты голосования. Данный автор выделяет 
несколько направлений, через которые осуществляется 
избирательная кампания.
1. Стратегическое планирование. На этом этапе проис-

ходит создание общей формулы основного послания 
кампании. Конструируется схема проведения основ-
ных мероприятий кампании по агитации избирате-
лей. Помимо этого, происходит описание ожидаемых 
угроз и возможностей для кандидата. Формируется 
и планируется бюджет кампании.

2. Медиавоздействие через СМИ:
а) без новизны политическая кампания будет про-

блемной;
б) драматичная управляемая ситуация даст больше 

шансов на успех;
в) кампания не должна быть перенасыщенной;
г) политические предпочтения избирателей важно 

знать и учитывать.
Е. В. Забурдаева в своей работе опирается на иссле-

дование такого автора как П. Лазарсфельд. В избира-
тельной кампании избиратели при принятии решений 
чаще действуют под влиянием момента, мгновенного 
предпочтения, внешнего импульса. Поэтому при меди-
авоздействии на электорат необходимо выявить факто-
ры, которые влияют на поведение человека.

По мнению В. С. Комаровского избирательная кампа-
ния зависит от выбора стратегии. При этом содержание 
такой стратегии напрямую зависит от цели избиратель-
ной кампании, которая может быть совершенно разной: 
демонстрация своего политического ресурса, получение 
трибуны, сокрушительная победа на выборах, повыше-
ние уровня известности и другие цели [7, c. 344]. Осу-
ществление этой стратегии происходит в информацион-
ном пространстве. При составлении стратегии кампании 
необходимо учитывать интересы и особенности действу-
ющей политической элиты, промышленно- финансовых 
групп, политических институтов, вероятных претенден-
тов и непосредственно электорат. При этом отвечая про-
блемным факторам вышеперечисленных групп нельзя 
ущемлять интересы потенциальных избирателей.

Стратегия избирательной кампании –  это совокуп-
ность основных идей, реализация которых призвана 
обеспечить достижение цели кампании. В соответствии 
со стратегией выстраивается более частные планы –  ка-
лендарный план работы штаба, планы загрузки СМИ, 
мониторинг общественных настроений, встречи с изби-
рателями и тому подобное. В основе стратегии лежит 
цель, которая может быть разной от победы на выбо-
рах до повышения уровня узнаваемости и демонстрации 
своего политического ресурса.

В этой направленности авторы В. Н. Амелин 
и Н. С. Федоркин провели анализ особенностей избира-
тельной кампании [2, c. 56].

По мнению учёных политические аналитики и техно-
логи, как правило, применяют разные подходы в постро-
ении кампании. Если обобщить, то основные подходы 
стратегии выделяются следующие: социальная, полити-
ческая и имиджевая (табл. 1).

В рамках социального подхода выделяется 
социально- экономическую модель. Эта теория исходит 
из того, что граждане отдают свой голос за того или ино-
го политического субъекта исходя из экономических ин-
тересов на предмет того способен тот или иной политик 
реализовать этот интерес. Так на парламентских выбо-
рах 1995 года с наиболее выраженной экономической 

повесткой дня выступило объединение «Профсоюзы 
и промышленники России –  Союз труда». Главный ло-
зунг: «Зарплата, занятость, закон». Однако это объеди-
нение получило всего 1,5% голосов, что свидетельствует 
о несовершенстве социального подхода и необходимо-
сти учитывать политические и имиджевые аспекты.

Таблица 1. Подходы к избирательной стратегии

Социальный под-
ход

Политический под-
ход

Имиджевый под-
ход

Особенности

Выявить острую 
социальную про-
блему и найти её 
символическое 
решение

Заручиться под-
держкой эли-
ты, определён-
ных финансовых 
и промышленных 
групп, других слоёв 
общества; занять 
преимущественные 
позиции в системе 
политических отно-
шений; повысить по-
литический статус

Создать нужный 
образ кандидата 
или партии

Ричарда Джонсон в своей работе «The politics of so-
cial media manipulation» косвенно затронул тематику со-
циального подхода [15, c. 143]. Автор выявил, что в из-
бирательной кампании партии используют в среднем 
от 5 до 10 ключевых слов и выражений, затрагивающие 
социально- экономические проблемы избирателя. Была 
проведена сравнительная характеристика комментари-
ев граждан в Facebook 1 с публичной деятельностью пар-
тий. На примере Евросоюза были выявлены ключевые 
слова, которые часто употребляются всеми политиче-
скими акторами, участвующие в избирательной кампа-
нии: миграция, экономика, климат, Европейский союз, 
общество, образование, окружающая среда. С одной 
стороны, замечается сходство в запросах граждан на та-
кие темы как экономика, общество и окружающая сре-
да с упоминанием данных тем политическими акторами. 
Однако замечаются весомые расхождения в контексте 
восприятия данных кластеров партиями и обществом. 
В экономическом кластере партии решают 10 вопросов, 
тогда как граждан волнует гораздо меньше. Кластер 
«образование» партии рассматривают как социальную 
проблему, тогда как граждане обсуждают в социальных 
сетях эту тему с позиции возможностей позволить себе 
получение нового образования или в контексте повы-
шения классификации. Иными словами, при оценке си-
туации важен контекст упоминания тех или иных слов. 
Это позволяет определить ракурс социальной пробле-
мы, сформировать публичные предложения относитель-
но методов решения этой проблемы. В политическом же 
подходе в стратегии избирательной кампании учитыва-
ется не только положение политического актора в систе-
ме отношений и взаимодействий с другими политиче-
скими силами, но и его электоральный, административ-
ный ресурс. Нужно установить контакт с влиятельными 
группами политического, финансово- промышленного 
характера.

С точки зрения имиджевого подхода в определении 
модели избирательной кампании особенное внимание 
уделяется образу политического актора. Доктор полити-
ческих наук Р. Т. Мухаев утверждает, что личный имидж 

1 Принадлежит компании Meta, которая признана экстре-
мистской и запрещена на территории РФ.
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включает в себя свой ства, приобретённые в процессе 
социализации и воспитания, жизненный и профессио-
нальный опыт, визуальная коммуникации и так далее 
и природные особенности [9, c. 378]. Особое значение 
в имиджевом подходе занимают стереотипы. В. Н. Аме-
лин выделяет несколько групп стереотипов. [2, c. 56]. 
Первая группа стереотипов –  это ценности и идеалы. Из-
биратели голосуют за тех политиков, которые наиболее 
точно отражают их базовые ценности и идеалы. Осо-
бенно такая тенденция относится к партийным выборам. 
Если избиратель прочитал программу партии и нашёл 
в ней близкие для себя идеалы, то в дальнейшем он мо-
жет отдать свой голос за эту партию. Другая группа сте-
реотипов исходит из личностных качеств кандидата –  
«самый честный, самый умный». Р. Т. Мухаев выдвигает 
маркетинговый подход к процессу избирательной кампа-
нии. По мнению автора в стратегии избирательной кам-
пании нужно выявить проблему, которая интересна для 
населения конкретного региона; учесть соотношение 
разных социальных интересов, в основе которых лежит 
изучение структуры политического рынка в пределах 
своего избирательного округа [9, c. 378].

Автор приводит основные стадии избирательной 
стратегии.

1. Анализ прошлой практики.
2. Вторая стадия дифференцируется на два этапа.
А) Речь идёт о выявлении ценностной, проблемной, 

политической, поведенческой и мотивационной сегмен-
тации избирателя. Далее выявляется идеальный образ 
кандидата или партии. После этого идёт разделение це-
левых групп избирателей на сегменты для определения 
траектории коммуникационного воздействия. Изучаются 
и определяются позиции конкурентов.

Б) На этой стадии происходит разработка плана 
кампании, происходит выбор эффективных средств по-
литической воздействия на избирателя. Составляется 
план-график кампании, в котором содержится и прове-
дение теледебатов, и личное общение представителя 
партии с электоратом, и рассылка писем с листовками. 
Не отменяется регулярный мониторинг предвыборной 
ситуации на предмет изменчивости динамики кампании.

Р. Т. Мухаев отождествляет вторую стадию стратегии 
избирательной кампании с таким понятием как «мар-
кетинговая кампания», то есть продвижение продукта 
(партии) на политическом рынке, помогающая покупате-
лям (избирателям) узнать о продукте (партии), осознать 
его преимущества и совершить покупку (отдать голос 
на выборах). [9, c. 378].

С. Володенков выделяет 9 направлений, через кото-
рые осуществляется политическая кампания [4, c. 84].
1. Управленческое направление. Здесь речь идёт 

о стратегическом планировании кампании, органи-
зация работ по достижению стратегической цели; 
контроль исполнения планов; координация всей ра-
боты; организация обратной связи с внешней средой 
и объектом управления.

2. Аналитическое направление. Здесь изучаются осо-
бенности и характеристики объекта управления. Вы-
являются актуальные запросы и ожидания целевой 
аудитории. Происходит исследование предпочтений 
избирателей.

3. Содержательное направление. Разрабатывает-
ся конкретная стратегия позиционирования в пу-
бличном пространстве, которая напрямую опирает-
ся на запрос избирателя (формирование политиче-
ских тем, агитационно- пропагандистских материа-
лов, подготовку речей, создание наружной рекламы 
и многое другое).

4. Медийное направление. Ключевое значение здесь 
имеет эффективность коммуникации между субъ-
ектом и объектом управления. Иначе говоря, то, как 
именно и через какие каналы коммуникации воздей-
ствовать на электорат. Автор утверждает, что ин-
формация вне возможностей её донесения до созна-
ния избирателей не имеет никакой ценности.

5. Организационно- массовое или полевое направле-
ние. Основная суть здесь заключается в осущест-
влении очного контакта с целевой аудиторией (ми-
тинги, концерты, встречи, конкурсы).

6. Направление правового сопровождения. Здесь речь 
идёт о правовой защите кандидата и политической 
кампании, осуществляемой его штабом.

7. Контрпропагандистская деятельность. Противодей-
ствие негативному влиянию оппонентов в избира-
тельном процессе.

8. Обеспечивающее направление. Материально- 
техническое и финансовое обеспечение кампании.

9. Работа в интернет- пространстве. В этой связи не-
обходима полномасштабная работа в интернет- 
пространстве. Создание сценариев сетевых агитаци-
онных проектов в интернете, онлайн реклама; раз-
работка и продвижение PR-материалов в новостных 
блоках, публикации лидеров общественного мне-
ния; создание информационно- коммуникационной 
инфраструктуры на примере аккаунтов в социаль-
ных сетях; трансляция контента кампании, разме-
щение материалов в нужных ресурсах; организация 
флешмобов в интернет- пространстве. При этом ав-
тор утверждает, что любая политическая кампания, 
в том числе избирательная, начинается с постановки 
цели. Главные критерии постановки цели: конкрет-
ность, понятность без рисков неверной интерпре-
тации, приемлемость ценностно- смысловому про-
странству, реальность, то есть цель должна быть до-
стижимой.
Итак. В избирательной кампании особое значение за-

нимает правильно выбранная стратегия. Причём страте-
гия напрямую зависит от поставки цели кампании: побе-
да на выборах, повышение узнаваемости, получение по-
литического веса. С точки зрения построения стратегии 
избирательной кампании выделяют три основных под-
хода: имиджевый, социальный и политический. Каждая 
стратегия реализовываться с помощью набора полити-
ческих технологий. При этом следует учитывать анализ 
прошлых практик и регулярный мониторинг текущей си-
туации, в особенности имидж и действия конкурентов. 
Следующим этапом будет выступать применение поли-
тических технологий, встроенных в стратегию и цель из-
бирательной кампании.

Согласно политической энциклопедии Г. Ю. Семиги-
на, технологии избирательные –  это система средств, 
приемов и способов, которые направлены на решение 
задач избирательной кампании, комплексы методов, ис-
пользуемые в ходе выборов. Г. Ю. Семигин говорит, что 
избирательные технологии есть двух классификаций: 
внешние и технологии отдельных избирательных кам-
паний. Внешние: система способов, которые обеспечи-
вают организацию и проведение выборов. Избиратель-
ные технологии в узком смысле –  это целенаправлен-
ная деятельность политических субъектов, использую-
щих специальные манипулятивные средства и методы 
воздействия на электорат [11, c. 451]. Т. А. Васильева 
раскрывает такое понятие как «технологии». В её трак-
товке технологии –  это совокупность эффективных ме-
тодов воздействия, которые позволяют при минимуме 
ресурсов достигать максимального результата, кото-
рый соответствует поставленной цели. Автор считает, 
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что с одной стороны, технологии характерны формали-
зацией и следованием заданных инструкций. Но, также 
Т. А. Васильева подчёркивает, что в применении техно-
логий присутствует творчество и импровизация субъек-
та, в отдельных случаях возможен выход за рамки про-
странственной и временной зависимости. Автор считает, 
что усиление такого импровизационного начала служит 
совершенствованию структуры технологий и выработки 
оригинальных приёмов деятельности [3, c. 12–18].

М. В. Комягина выделяет несколько подходов 
в определении технологий избирательных кампаний: 
структурно- функциональный, коммуникационный, 
сравнительно- исторический, нормативный [6, c. 67–72].
1. Нормативный подход. В этом подходе главный смысл 

в том, чтобы технологии не противоречили законода-
тельству. В частности, статья № 2 Федерального за-
кона № 67 устанавливает временные границы изби-
рательной кампании, запрещает агитационную дея-
тельность в день выборов.

2. Сравнительно- исторический подход.
Этот подход, который позволяет выявить сущность, 

динамику, тенденцию использования технологий в исто-
рической перспективе. Характерной чертой этого подхо-
да является критерий преемственности отечественного 
и зарубежного опыта в использовании избирательных 
технологий.

По мнению автора, особое значение занимает комму-
никативная функция, которая используемая по принци-
пу: коммуникатор –  сообщение –  аудитория- получатель –  
эффект от сообщения или эффективность. Иными сло-
вами, важно определить получателя, сформировать 
конкретно для него сообщение, учитывая все его осо-
бенности от национальных и ментальных до экономиче-
ских. Далее с помощью выбранных коммуникационных 
каналов осуществить эффективную доставку сообще-
ния. В качестве таких коммуникативных каналов сегодня 
выступают средства массовой информации.

Учитывая, что в любой избирательной кампании важ-
но выявить проблемы потенциальных избирателей, что-
бы воздействовать на чувствительные зоны электората, 
заданные структурно- функциональным подходом нерав-
ноправия по ролям, функциям и статусам в обществе, 
то данный аспект диктует свои правила. Это в первую 
очередь говорит о том, что у разных неравноправных 
групп индивидов совершенно разные проблемы и при-
оритеты, причём решение проблемы одной социальной 
группы может нанести ущерб интересам другой. Именно 
поэтому многие партии и кандидаты сначала выбирают 
конкретный контингент избирателей –  потенциальный 
электорат, а затем работают только с ним, делая акцент 
на обещаниях разрешить их проблемы.

Политический технолог Фаер С. А. [14, c. 165] выво-
дит перечень разновидностей предвыборных техноло-
гий. В данном случае они разделяются на 3 категории: 
атакующие, защищающие, закрепляющие.
• Атакующие –  те технологии, которые направлены 

на снижение рейтинга конкурента вплоть до полного 
политического уничтожения.

• Защитные –  те технологии, которые направлены 
на защиту от атакующих манёвров конкурента.

• Технологии без привязки к атаке или защите –  те тех-
нологии, которые направлены на закрепление успе-
ха, на повышении рейтинга.
С. Е. Фаер выявил более 70 избирательных техноло-

гий. Автор уделяет особое внимание комплексному ис-
пользованию столь широкого набора приёмов и мето-
дов. Правильное их объединение обеспечит эффектив-
ность достижения цели.

Существуют и другая категория избирательных тех-
нологий [8, c. 132]. Е. Ланкин выделяет такую технологию 
как «демонизация». В сторону конкурента направляются 
обвинения в мелкой краже или в незначительном про-
ступке в молодости или в детстве, что снижает рейтинг 
кандидата. Также Е. Ланкин раскрывает такую техноло-
гию как «кривые социологические опросы». Автор го-
ворит, что социологические опросы являются важным 
инструментом избирательной кампании. Используется 
постановка вопроса, в которой содержится агитацион-
ный или иной посыл, выгодный для субъекта кампании. 
«Согласны ли вы с тем, что жителям нашего района ме-
шает затянувшаяся стройка»?

С. В. Тумский [13, c. 137–154] считает, что в изби-
рательных кампаниях зачастую для реализации таких 
целей используются провокации в манипулятивном 
воздействии. В трактовке автора провокацию следует 
рассматривать как интеграцию действий, которые на-
правлены на формирование положительного имиджа 
политика- провокатора и отрицательного образа его оп-
понента. В провокациях также используется подмена 
реальной деятельности и инсценирование достижений 
тех или иных политических акторов. В момент соверше-
ния провокации важное место занимает эмоциональ-
ное воздействие. Чем больше эмоций у объекта поли-
тической манипуляции, тем выше вероятность, что он 
не сможет размышлять в контексте выявления различий 
между правдой или ложью. Провокатор всегда действу-
ет скрытно в своих намерениях манипуляционного воз-
действия на избирателя. Но в современное время прово-
кация осуществляется с помощью компьютерных техно-
логий. Так, американский учёный Американский учёный 
Герберту Чанг анализирует технологии избирательных 
кампаний на примере выборов в США 2020 года и выяв-
ляет всю сложность деятельности запрограммированных 
«интернет- ботов», осуществляющих провокации в со-
циальных сетях [16]. «Бот» управляется не человеком 
напрямую, а программным обеспечением и направлен 
на осуществление определённо заданного поведения, 
в том числе провокационного, в интернет- пространстве. 
Технологии интернет- ботов в современное время стано-
вятся сложнее и выявление их становится всё пробле-
матичнее. Как правило они действуют в комментариях 
социальных сетей, формируя общественное мнение тем 
или иным образом. Герберт Чанг говорит об активном 
применении интернет- ботов в избирательной кампании 
2020 года в США. Данная разновидность манипулирова-
ния тесно переплетается с такой технологией как «эф-
фект Эдипа», которая подразумевает запуск несуще-
ствующей тенденции. Если в интернете происходят мас-
совые комментарии поддержки того или иного канди-
дата, и обычный пользователь не выявил программное 
обеспечение, то избиратель может сформировать мне-
ние о позитивном отношении весомой части интернет- 
пользователей о данном кандидате. Когда такое мне-
ние сформировано, то здесь уже работает технология 
«метод общего вагона», когда с целью соответствовать 
трендам и ожиданиям общества избиратель оказывают 
публичную поддержку кандидату или партии.

Заключение
Таким образом рассмотрены теоретические особенно-
сти понятия «избирательные кампании». На основе со-
поставления теорий было выявлено, что при построении 
избирательного процесса следует придерживаться хро-
нологии: цель –  стратегия –  технологии. Цель при этом 
должна обладать основными критериями: конкретность, 
понятность без рисков неверной интерпретации, прием-
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лемость ценностно- смысловому пространству, реаль-
ность, то есть цель должна быть достижимой. Cтратегия 
кампании может быть как социальной, так и политиче-
ской, имиджевой. Кроме того, приведены теоретические 
рекомендации о том, как наиболее эффективно прово-
дить избирательную кампанию, через какие этапы она 
проходит. Отдельное внимание заслуживает выявление 
ценностной, проблемной, политической, поведенческой 
и мотивационной сегментации избирателя ещё на пред-
варительном этапе до выработки стратегии проведения 
избирательного процесса. Приведены отдельные разно-
видности технологий политического манипулирования.

Следует отметить, что проведенный компаративист-
ский анализ подходов позволяет в очередной раз сфор-
мировать фокус на основополагающих концептуальных 
принципах и особенностей политических, избиратель-
ных кампаний, что, безусловно, может выступать как 
ориентиром для политтехнологов, так и обучающихся 
в этом направлении. В частности, исходя из того какие 
технологии использует субъект, можно выстроить пред-
положение к какой стратегии эти технологии ближе под-
ходят, а исходя из понимания стратегии, возможно при-
близиться к пониманию вероятной цели кампании поли-
тического актора. Однако в каждом отдельном случае 
необходимо учитывать политический контекст и общий 
набор политических практик.
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THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING 
THE CONTENT OF THE CONCEPT OF AN ELECTION 
CAMPAIGN

Maslyuk D. S.
V. V. Zhirinovsky UMC

Through the method of political comparativistics, the article pro-
vides an analysis of theoretical approaches to the disclosure of the 
concept and features of the election campaign. The general funda-
mental principles of the electoral process are revealed from a the-
oretical perspective, in particular, attention is focused on the im-
portance of identifying the value, problem, political, behavioral and 
motivational segmentation of the voter. It has been established that 
any election campaign begins with setting a goal for which a spe-
cific campaign strategy (image, social, political) is formed. A set of 
manipulative and political technologies is built under the strategy 
in the context of a verified place and time for their application. The 
article presents the differentiation of possible goals, strategies and 
political technologies. This theoretical discourse is considered, inter 
alia, through the prism of the new digital reality, using the example 
of the importance of “bot technologies” in the pre-election period. 
The author suggests approaches to modern scientific trends, sup-
porting in some cases with relevant examples from political prac-
tices, which brings the formed conclusions closer to greater rele-
vance. It should be emphasized that these theoretical approach-
es can be used as methodological materials for higher educational 
institutions, as well as have practical significance for the political 
technology sphere.

Keywords: election campaign, political manipulation technologies, 
election campaign strategy.
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Направления развития институтов контроля публичной политики 
структурами гражданского общества

Соловей Андрей Александрович,
аспирант МОАУ ВО «Воронежский институт экономики 
и социального управления»
E-mail: solovey1998104@gmail.com

Статья посвящена анализу сущности и факторов формиро-
вания контроля со стороны структур гражданского общества 
в публичной политике современной России. Авторы рассма-
тривают роль общественных палат как ключевого института 
общественного контроля, исследуют их правовой статус и ме-
сто в системе публичной власти.
Цель исследования –  выявить особенности функционирования 
механизмов общественного контроля в России, оценить эф-
фективность существующих институтов и определить перспек-
тивы их развития.
Методы: В работе применяются правовой анализ, сравни-
тельный и логико- юридический методы. Проводится анализ 
нормативно- правовой базы и научной литературы по теме ис-
следования.
Результаты: Авторы приходят к выводу о двой ственной при-
роде общественных палат как гибридных государственно- 
общественных органов. Выявлены проблемы в законодатель-
ном регулировании и практике реализации общественного 
контроля. Обоснована необходимость дальнейшего совершен-
ствования нормативно- правовой базы в данной сфере.
Выводы: отмечается, что институт общественного контроля 
в России имеет значительный потенциал для развития, но тре-
бует доработки законодательства и практических механизмов 
реализации для повышения эффективности взаимодействия 
между гражданским обществом и органами публичной власти

Ключевые слова: общественный контроль, гражданское об-
щество, общественные палаты, государственная политика, де-
мократические институты.

Введение
В современных демократических государствах граждан-
ское общество играет ключевую роль в обеспечении эф-
фективного функционирования политической системы 
и реализации принципа народовластия. Данное иссле-
дование посвящено анализу сущности и факторов фор-
мирования контроля со стороны структур гражданского 
общества в публичной политике Российской Федерации 
на современном этапе ее новейшей истории.

Уровень развития конституционного правосознания 
и активность институтов гражданского общества явля-
ются ключевыми индикаторами демократического пра-
вового государства. Однако процесс формирования пол-
ноценного гражданского общества в Российской Феде-
рации на данном этапе еще не завершен, хотя и наблю-
даются определенные позитивные тенденции.

Конституция Российской Федерации (далее –  Консти-
туция РФ) закрепляет принцип народовластия и право 
граждан на участие в управлении делами государства. 
Реализация этого права возможна как через представи-
тельные органы, так и посредством прямого волеизъяв-
ления (выборы, референдумы, сходы граждан). Кроме 
того, к формам народовластия можно отнести консуль-
тативное участие граждан в принятии решений органами 
публичной власти 1.

Однако актуальным остается вопрос о том, включа-
ет ли законодатель институты гражданского общества 
в понятие «единой системы публичной власти», введен-
ное в результате конституционных поправок 2020 года. 
Отсутствие эффективно функционирующего механиз-
ма общественного контроля ставит под сомнение реаль-
ность принципа народовластия.

Актуальность рассматриваемой проблемы обуслов-
лена рядом факторов. Во-первых, в условиях продолжа-
ющегося процесса демократизации российского обще-
ства возрастает потребность в эффективных механиз-
мах общественного контроля за деятельностью органов 
государственной власти. Во-вторых, конституционная 
реформа 2020 года ввела понятие «единой системы пу-
бличной власти», что требует переосмысления роли ин-
ститутов гражданского общества в этой системе. В-тре-
тьих, недостаточная развитость механизмов обществен-
ного контроля в России создает риски для полноценной 
реализации конституционного принципа народовластия. 
Таким образом, исследование проблем формирования 
и функционирования контроля со стороны гражданского 
общества в сфере публичной политики представляется 
крайне важным для дальнейшего развития демократи-
ческих институтов в Российской Федерации.

Теоретическую основу исследования составляют тру-
ды современных российских ученых в области консти-
туционного права, теории государства и права, а так-
же политологии. Особое внимание уделяется работам, 
посвященным проблемам формирования гражданско-

1 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными 
в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электрон-
ный ресурс] // Доступ: СПС «Консультант Плюс Проф» (Дата 
обращения: 10.09.2024).
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го общества в России и роли общественных институтов 
в этом процессе.

Ключевыми для исследования являются тру-
ды П. А. Астафичева, рассматривающего механизмы 
общественно- политического представительства через 
призму деятельности Общественной палаты России. 
Теоретико- правовые аспекты построения гражданско-
го общества государством анализируются в работах 
С. А. Багаева.

Важное место в теоретической базе занимают ис-
следования Л. Н. Васильевой, посвященные правовой 
природе контрольных полномочий общественных палат 
в РФ, а также труды В. В. Гриба об исторической роли 
общественных формирований в развитии гражданского 
общества России.

Концепции общественного контроля и его практиче-
ской реализации рассматриваются в работах С. П. Коче-
шева. Современные аспекты роли института обществен-
ной палаты в формировании гражданского общества 
России анализируются в исследованиях Г. Г. Фастовича 
и В. С. Литвиновой.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в разработке рекомендаций по совершенствованию 
механизмов общественного контроля и повышению эф-
фективности участия граждан в управлении делами го-
сударства.

Объектом данного исследования являются обще-
ственные отношения, возникающие в процессе реализа-
ции общественного контроля, включая формы и методы 
гражданского участия. Эти элементы рассматриваются 
как основа и результат формирования конституционного 
правосознания.

Предметом исследования выступают отечественные 
информационные источники, позволяющие провести 
анализ правового статуса институтов общественного 
контроля и оценить эффективность их деятельности.

Теоретическую основу исследования составляют 
труды ведущих российских ученых в области конститу-
ционного права и политологии, таких как С. А. Авакьян, 
В. Д. Зорькин, М. А. Краснов, которые рассматривают 
различные аспекты взаимодействия гражданского об-
щества и государства. Особое внимание уделяется ра-
ботам А. С. Автономова и И. Б. Левина, посвященным 
проблемам формирования гражданского общества 
в России.

Несмотря на наличие значительного количества ис-
следований по данной теме, ряд вопросов остается не-
достаточно изученным. В частности, требует дополни-
тельного анализа проблема включения институтов граж-
данского общества в «единую систему публичной вла-
сти» и механизмы их взаимодействия с государствен-
ными органами в рамках этой системы.

Методология и методы исследования
В ходе исследования применялись общенаучные ме-

тоды познания, основанные на сборе и анализе эмпи-
рического материала. Методологическая база включает 
следующие ключевые методы:

1. Правовой анализ
2. Сравнительный метод
3. Логико- юридический метод
Использование данной методологии позволяет про-

вести комплексное исследование проблемы сущности 
и факторов формирования контроля со стороны струк-
тур гражданского общества в публичной политике со-
временной России, выявить основные тенденции и про-
блемы в этой области.

Результаты
Общественный контроль представляет собой ключевой 
механизм взаимодействия между гражданским обще-
ством и органами государственной и муниципальной вла-
сти. Уникальность данного института заключается в его 
способности осуществлять надзор за деятельностью пу-
бличных органов власти, а также в наличии инструментов 
для минимизации негативных процессов как в обществе, 
так и в системе публичного управления.

Особое место в системе общественного контроля за-
нимают общественные палаты. Эти структуры обладают 
широкими полномочиями по мониторингу и оценке дея-
тельности органов власти различных уровней. Функцио-
нирование общественных палат можно охарактеризовать 
как непрерывный переговорный процесс, направленный 
на достижение консенсуса между обществом и властью 
на федеральном, региональном и местном уровнях.

Ключевым аспектом данного процесса является реа-
лизация стратегии диалога между населением и публич-
ной властью, предполагающей активное вовлечение 
граждан в процесс принятия управленческих решений 
(Васильева, 2023, с. 49–61).

Эффективность исполнительной власти может быть 
максимизирована при достижении компромисса и орга-
низации подлинного обсуждения проблем государствен-
ного управления. При этом важно отметить, что степень 
общественного контроля должна коррелировать с уров-
нем централизации исполнительной власти для предот-
вращения потенциальных конфликтов интересов.

Общественная палата, выступая в качестве инстру-
мента общественно- политического представительства, 
играет ключевую роль в развитии гражданского об-
щества. Ряд исследователей, в том числе профессор 
Г. Н. Чеботарев, рассматривают общественные палаты 
как потенциальные катализаторы общественного разви-
тия, способные аккумулировать и транслировать обще-
ственное мнение органам публичной власти (Чеботарев, 
2018, с. 151–159).

Г. Г. Фастович и В. С. Литвинова, анализируя право-
вую природу общественной палаты, подчеркивает ее ба-
зирование на конституционных принципах народовлас-
тия и приоритета прав и свобод человека. В этом кон-
тексте общественная палата выступает как механизм 
легитимного самовыражения и социализации граждан, 
обеспечивающий артикуляцию общественных интере-
сов и инициатив (Фастович и Литвинова, 2023, с. 85–89).

В научном дискурсе присутствуют и другие интерпре-
тации роли общественных палат. Так, В. В. Гриб характе-
ризует их как средство коммуникации между обществом 
и государством (Гриб, 2010, с. 33–35), а П. А. Астафичев 
относит к категории представительных организаций 

(Астафичев, 2007, с. 5–10).
Учитывая конституционное определение России как 

демократического государства (ст. 1 Конституции РФ), 
представляется необходимым не только законодатель-
ное закрепление возможности создания органов обще-
ственного контроля, но и обеспечение реальных меха-
низмов его осуществления. Это требует комплексного 
подхода к развитию институтов гражданского обще-
ства и совершенствованию нормативно- правовой базы 
в сфере общественного контроля.

На протяжении исторического развития российского 
государства эффективность функционирования обще-
ственного контроля варьировалась. Примечателен факт 
отмены Закона СССР № 4224-VI от 09.12.1965 «Об орга-
нах Народного контроля в СССР» 1 вследствие его прак-

1 Закон СССР от 09.12.1965 N 4224-VI «Об органах Народ-
ного контроля в СССР». Документ утратил силу в связи с изда-
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тической нерелевантности. Однако впоследствии осоз-
нание необходимости контрольных механизмов в госу-
дарственном аппарате привело к формированию новых 
структур, таких как контрольное управление Админи-
страции Президента.

Важной особенностью данной системы является от-
сутствие жесткой иерархии или подчинения между раз-
личными уровнями структуры, что подчеркивает децен-
трализованный характер реализации общественного 
контроля.

Анализируя конституционно- правовые основы обще-
ственного контроля, можно предположить, что функцио-
нирование Общественной палаты не является исключи-
тельной прерогативой федерального центра. Опираясь 
на ч. 1 ст. 32 Конституции РФ, которая относит управ-
ление делами государства к конституционным правам 
граждан, а также учитывая положения п. «в» ст. 71 и п. 
«б» ст. 72 Конституции РФ, можно заключить, что во-
просы организации общественного контроля находятся 
в сфере совместного ведения Российской Федерации 
и ее субъектов. Это создает правовую основу для раз-
вития многоуровневой системы общественного контро-
ля, адаптированной к федеративному устройству госу-
дарства.

В контексте эволюции правового регулирования дея-
тельности общественных палат субъектов РФ примеча-
тельно, что до принятия Федерального закона от 23 ию-
ня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности общественных палат субъектов Россий-
ской Федерации» 1 статус региональных палат характе-
ризовался неоднородностью. В различных субъектах 
они определялись либо как «совещательные органы», 
либо как «общественные совещательные органы».

Новый федеральный закон, хотя и обозначил основ-
ные направления деятельности палат, ориентированные 
на учет интересов и защиту прав граждан и социальных 
групп в пределах субъекта РФ, не предоставил четкого 
определения понятия «общественная палата субъекта 
Российской Федерации» и не установил ее точное место 
в системе публичных институтов региона.

В своих исследованиях Л. Н. Васильева подчеркивает 
уникальность института общественной палаты, отмечая 
его способность активизировать механизмы обществен-
ного контроля даже в условиях недостаточно развито-
го гражданского общества. По мнению ученого, одним 
из ключевых достоинств этого института является его 
потенциал в стимулировании гражданской активности, 
в том числе среди политически пассивных слоев насе-
ления. Таким образом, деятельность общественной па-
латы может служить катализатором развития и укрепле-
ния гражданского общества в стране (Васильева, 2023, 
с. 49–61).

В академической литературе общественный конт-
роль определяется как механизм, который представля-
ет интересы граждан и направлен на обеспечение их по-
требностей и желаний в контексте взаимодействия с ор-
ганами государственной власти. Этот процесс важен для 
развития гражданского общества, где государство при-
знается ключевым актором, но также подчеркивается 
значимость инициативы отдельных лиц. Инициативность 
индивидов способствует не только реализации их соб-

нием Постановления ВС СССР от 30.11.1979 N 1160-X. [Элек-
тронный ресурс] // Доступ: СПС «Консультант Плюс Проф» (Да-
та обращения: 10.09.2024).

1 Федеральный закон от 23.06.2016 N 183-ФЗ (ред. 
от 15.10.2020) «Об общих принципах организации и деятель-
ности общественных палат субъектов Российской Федера-
ци» [Электронный ресурс] // Доступ: СПС «Консультант Плюс 
Проф» (Дата обращения: 10.09.2024).

ственных интересов, но и улучшению работы публичных 
институтов (Кочешев, 2014, стр. 14–17).

При рассмотрении институциональной природы Об-
щественной палаты РФ и аналогичных органов обще-
ственного контроля на региональном и муниципальном 
уровнях следует отметить их формальную независи-
мость от системы публичной власти. Однако, несмотря 
на это, существует обоснованная точка зрения, соглас-
но которой Общественную палату можно классифици-
ровать как гибридный государственно- общественный 
орган.

Данная позиция, в частности, аргументируется 
С. А. Багаевым, который обращает внимание на струк-
туру аппарата Общественной палаты, имеющую сход-
ство с государственным учреждением и в определенной 
степени интегрированную в государственный аппарат. 
Такая интерпретация находит подтверждение в практи-
ке реализации общественного контроля в России, де-
монстрирующей тесное взаимодействие между обще-
ственными институтами и государственными структура-
ми (Багаев, 2023, с. 1–18).

Подобное гибридное положение Общественной па-
латы создает уникальный механизм, позволяющий со-
четать элементы гражданского общества с определен-
ными аспектами государственного управления, что по-
тенциально может способствовать более эффективной 
реализации функций общественного контроля и взаимо-
действия между обществом и государством.

Дуалистическая природа Общественной палаты РФ 
наглядно проявляется в процедуре ее формирования, 
где значительную роль играет Президент РФ. Это свиде-
тельствует о синергии общественных и государственных 
элементов в структуре данного института.

Однако существующие недостатки в законодатель-
ном регулировании деятельности Общественной па-
латы могут вызывать обоснованные сомнения в объ-
ективности принимаемых ею решений. Это обстоя-
тельство подчеркивает необходимость дальнейшего 
совершенствования нормативно- правовой базы в дан-
ной сфере.

Учитывая вышеизложенное, представляется обосно-
ванным рассматривать Общественную палату как осо-
бое государственно- общественное формирование, яв-
ляющееся полноправным субъектом конституционных 
правоотношений. Такой подход отражает комплексную 
природу этого института и его уникальное положение 
на стыке гражданского общества и государственных 
структур.

Вопрос о юридической силе актов, издаваемых об-
щественными палатами, представляет собой предмет 
научного интереса и дискуссий. Несомненно, обще-
ственные палаты играют активную роль в процессе пра-
вового регулирования, особенно в сфере общественного 
контроля за деятельностью органов публичной власти 
на всех уровнях государственного устройства.

С учетом характера деятельности общественных па-
лат можно предположить, что их акты относятся к ка-
тегории правоприменительных документов. Однако это 
утверждение требует дополнительного анализа и обо-
снования.

В академических кругах высказываются различные 
мнения относительно статуса органов гражданского 
контроля. Некоторые исследователи предлагают вклю-
чить их в единую систему публичной власти, при этом 
сохраняя за ними право принимать решения рекомен-
дательного характера. Однако такая позиция вызывает 
обоснованные сомнения.

Особенно спорным представляется тезис о возмож-
ности отнесения общественных палат к системе органов 
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публичной власти. Подобное включение может противо-
речить самой природе и назначению этих институтов как 
независимых представителей гражданского общества 
(Васильева, 2023, с. 49–61).

Ключевой аспект функционирования общественной 
палаты, независимо от ее уровня, заключается в ее на-
правленности на консолидацию общества. Это обстоя-
тельство, вероятно, объясняет исключение политических 
партий из состава палаты, поскольку их разнородные 
программы могли бы препятствовать процессу обще-
ственного единения.

Существующие несовершенства законодательства 
и несогласованность в практике реализации обществен-
ного контроля, безусловно, представляют собой акту-
альную проблему. Тем не менее, заложенный в инсти-
туте общественного контроля потенциал, еще не пол-
ностью реализованный, дает основания для оптимизма 
относительно перспектив повышения эффективности 
деятельности общественных палат.

В рамках этой деятельности открывается возмож-
ность достижения баланса интересов между органами 
публичной власти и гражданским обществом по широ-
кому спектру вопросов государственной политики. Это 
касается как общенационального уровня, так и отдель-
ных субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований.

Повсеместно учрежденные институты общественно-
го контроля изначально задумывались как механизмы, 
призванные обеспечить продуктивное взаимодействие 
между гражданским обществом и государственными 
структурами. Этот замысел нашел отражение в содержа-
нии и потенциале Федерального закона от 21.07.2014 г. 
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» 1 и Федерального закона от 23 ию-
ня 2016 г. № 183-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности общественных палат субъектов Россий-
ской Федерации» 2.

Предполагалось, что эти институты создадут бла-
гоприятные условия для реализации конституционного 
права граждан на участие в управлении государствен-
ными делами, особенно для наиболее инициативных 
представителей общества, при условии их надлежащей 
легитимации.

Однако реальность демонстрирует, что фактическое 
осуществление общественного контроля, если и проис-
ходит, то преимущественно с санкции тех органов пу-
бличной власти, которые сами должны быть объектами 
этого контроля. Такая ситуация ставит под сомнение эф-
фективность и независимость существующей системы 
общественного контроля.

Это несоответствие между изначальным замыслом 
и текущей практикой реализации общественного конт-
роля указывает на необходимость дальнейшего совер-
шенствования законодательной базы и механизмов 
функционирования институтов общественного контроля. 
Целью такого совершенствования должно стать обес-
печение реальной независимости и действенности этих 
институтов в осуществлении их контрольных функций 
по отношению к органам публичной власти.

1 Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ (ред. 
от 25.12.2023) «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ: СПС «Кон-
сультант Плюс Проф» (Дата обращения: 10.09.2024).

2 Федеральный закон от 23.06.2016 N 183-ФЗ (ред. 
от 15.10.2020) «Об общих принципах организации и деятель-
ности общественных палат субъектов Российской Федера-
ции» [Электронный ресурс] // Доступ: СПС «Консультант Плюс 
Проф» (Дата обращения: 10.09.2024).

Заключение
Проведенное исследование проблемы сущности 

и факторов формирования контроля со стороны струк-
тур гражданского общества в публичной политике со-
временной России позволяет сделать следующие основ-
ные выводы. Общественный контроль выступает ключе-
вым механизмом взаимодействия между гражданским 
обществом и органами публичной власти, обеспечивая 
эффективный надзор за деятельностью государствен-
ных структур. Центральное место в системе обществен-
ного контроля занимают общественные палаты, облада-
ющие широкими полномочиями по мониторингу и оцен-
ке деятельности органов власти всех уровней. Несмотря 
на законодательное закрепление, практическая реали-
зация общественного контроля сталкивается с рядом 
проблем, включая недостаточную независимость от ор-
ганов публичной власти. Это обуславливает необходи-
мость совершенствования нормативно- правовой базы 
и механизмов осуществления общественного контро-
ля. Общественные палаты обладают потенциалом для 
стимулирования гражданской активности и развития 
институтов гражданского общества даже в условиях их 
недостаточной зрелости. Дуалистическая природа Об-
щественной палаты РФ, сочетающая элементы обще-
ственного института и государственной структуры, соз-
дает уникальные возможности для взаимодействия меж-
ду обществом и государством. Развитие многоуровне-
вой системы общественного контроля, адаптированной 
к федеративному устройству России, является важным 
фактором в реализации конституционного принципа на-
родовластия. Эффективное функционирование инсти-
тутов общественного контроля способно оптимизиро-
вать политический климат в стране и повысить резуль-
тативность органов государственной власти и местного 
самоуправления. В целом, несмотря на существующие 
проблемы, институт общественного контроля в России 
демонстрирует потенциал для дальнейшего развития 
и совершенствования.
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DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF 
INSTITUTIONS FOR CONTROL OF PUBLIC POLICY BY 
CIVIL SOCIETY STRUCTURES

Solovey A. A.
Voronezh Institute of Economics and Social Management graduate student

The article is dedicated to analyzing the essence and factors that 
shape control by civil society structures in the public policy of mod-
ern Russia. The authors examine the role of public chambers as 
a key institution of public oversight, exploring their legal status and 
place within the system of public authority.
The aim of the research is to identify the characteristics of public 
oversight mechanisms functioning in Russia, assess the effective-
ness of existing institutions, and determine prospects for their de-
velopment.
Methods: The study employs legal analysis, comparative methods, 
and logical- legal methods. An analysis of the regulatory framework 
and scientific literature on the research topic is conducted.
Results: The authors conclude that public chambers have a dual na-
ture as hybrid state- civil society bodies. Problems in legislative reg-
ulation and the practice of implementing public oversight are identi-
fied. The necessity for further improvement of the regulatory frame-
work in this area is justified.
Conclusions: It is noted that the institution of public oversight in Rus-
sia has significant potential for development but requires refinement 
of legislation and practical mechanisms for implementation to en-

hance the effectiveness of interaction between civil society and pub-
lic authorities.

Keywords: public oversight, civil society, public chambers, public 
policy, democratic institutions.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Переосмысление марксизма в постсоветский период и его идеологическое 
влияние на международные отношения
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В статье рассматривается специфическое идеологическое вли-
яние марксизма на международные отношения в постсовет-
ский период. В статье анализируется роль марксизма в борь-
бе за международный политический дискурс, отмечается его 
уникальная позиция и влияние в международном суде обще-
ственного мнения. В то же время в статье исследуются вызовы 
марксистской экономической теории концепции глобального 
экономического управления, а также идеологические различия 
между социалистическими и капиталистическими странами 
в экономическом сотрудничестве и конкуренции. Кроме того, 
в статье анализируется теория международного конфликта 
и мира с марксистской точки зрения и ее роль в разрешении 
региональных конфликтов и развитии международного сотруд-
ничества в области безопасности. Эти анализы показывают 
далеко идущее и сложное влияние марксизма на международ-
ные отношения в постсоветский период.

Ключевые слова: постсоветский период, марксизм, междуна-
родные отношения, идеология, экономическое управление.

Введение
В постсоветский период глобальный политический и эко-
номический ландшафт претерпел глубокие изменения 
в связи с распадом Советского Союза и окончанием хо-
лодной вой ны. В этот период марксизм как идеологиче-
ский краеугольный камень, некогда доминировавший 
в социалистическом лагере, претерпел значительные 
изменения в своем статусе и влиянии. С одной стороны, 
марксистская теория ищет новые позиции в эпоху рефлек-
сии и саморазвития; с другой стороны, усиливается тен-
денция идеологического плюрализма в международных 
отношениях, и хотя международное влияние марксизма 
сталкивается с проблемами, его глубокие идеи о справед-
ливости, правосудии и социальных изменениях по-преж-
нему имеют ценность, которую нельзя игнорировать.[1] 
Изучение и осмысление марксизма в постсоветский пе-
риод –  это не только повторный анализ жизнеспособно-
сти марксистской теории, но и ключевая перспектива для 
понимания эволюции идеологического ландшафта совре-
менных международных отношений.[2] Глубокий анализ 
теоретического развития и практического применения 
марксизма в этот период, его диалога и противостояния 
с основной западной идеологией позволяет выявить его 
далеко идущее влияние на идеологическое поле между-
народных отношений и обеспечить теоретическую под-
держку и идеологические ресурсы для построения более 
справедливого и разумного международного порядка.

Поэтому целью данной работы является изучение 
теоретической эволюции, практических дилемм и путей 
выхода марксизма в постсоветский период, а также ана-
лиз механизма и пути его влияния на идеологию между-
народных отношений. Основные вопросы исследования: 
как постсоветский марксизм переосмыслил себя на те-
оретическом уровне, чтобы адаптироваться к меняюще-
муся времени? В каких областях его практические пои-
ски были успешными или вызывали затруднения? И как 
эти изменения повлияли на идеологический ландшафт 
международных отношений? Благодаря систематиче-
скому исследованию и глубокому анализу данная статья 
надеется предоставить новые перспективы и прозрения 
для понимания международного статуса и роли марксиз-
ма в эпоху после холодной вой ны.

Развитие и вызовы марксизма в постсоветский 
период
Траектория развития марксизма в постсоветский период 
была полна поворотов, изгибов и вызовов. Если огля-
нуться на взлет и падение марксизма в СССР, то пе-
риод Ленина и Сталина, несомненно, является славной 
главой теории. Ленин не только возглавил Октябрьскую 
революцию в России и успешно создал первую в мире 
социалистическую страну, но и творчески развил теорию 
марксизма, особенно доктрину пролетарской революции 
и диктатуры пролетариата. Сталин, напротив, быстро 
способствовал индустриализации СССР путем внедре-
ния высокоцентрализованной и плановой экономической 
системы (сталинская модель), но эта модель постепенно 
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выявила такие проблемы, как системная жесткость и эко-
номическая неэффективность на более поздних этапах, 
что посеяло скрытую опасность для долгосрочного раз-
вития СССР.[3] В эпоху Хрущева советское общество 
начало пытаться реформировать сталинскую модель, 
чтобы ослабить внутренние конфликты и способствовать 
экономическому развитию.Реформы Хрущева и других 
и последовавшее за ними движение «десталинизации», 
хотя и разрушили в определенной степени культ Стали-
на, не решили коренным образом глубинных проблем, 
стоявших перед СССР. По мере углубления реформ раз-
личные противоречия в советском обществе все более 
обострялись, что в конечном итоге привело к распаду 
СССР. Эти исторические потрясения заставили людей 
глубоко задуматься о практике и теории марксизма в СС-
СР, особенно пересмотреть его абсолютное господство 
в идеологическом поле.

После распада Советского Союза марксизм стол-
кнулся с беспрецедентными вызовами и вопросами 
во всем мире. Однако это не помешало ученым провести 
глубокую переоценку и осмысление марксизма. В совре-
менной России группа ученых- марксистов активно изу-
чает новые разработки в области марксистской теории, 
пытается совместить марксизм с современной социаль-
ной реальностью и по-новому осмыслить отношения 
между марксизмом и идеологией.[4] Эти ученые под-
черкивают, что марксизм следует рассматривать не как 
жесткую догму, а как теоретическую систему, постоянно 
развивающуюся и идущую в ногу со временем. Их иссле-
дования не только придали новую силу марксистской те-
ории, но и предоставили новые перспективы и идеи для 
понимания эволюции идеологии в постсоветский период 
и в глобальном масштабе.

Международное распространение и влияние 
марксизма в постсоветский период
В постсоветский период международное распростране-
ние и влияние марксизма приобрело сложное и много-
мерное измерение. Хотя распад Советского Союза стал 
большим потрясением для социалистического лагеря, 
выживание и эволюция марксизма в социалистических 
странах не остановились.[5] В Китае сочетание марксизма 
и китайской реальности привело к формированию уни-
кальной теоретической системы социализма с китайской 
спецификой, которая не только направила китайские ре-
формы, открытость и модернизацию, но и дала мирово-
му социалистическому движению новые модели и идеи 
для развития.[6] В то же время другие социалистические 
страны также активно исследуют практический путь марк-
сизма, соответствующий их национальным условиям. 
Эти страны в разной степени адаптируют и обновляют 
марксизм в соответствии со своими национальными ус-
ловиями и историческими предпосылками и формируют 
свои собственные самобытные модели социалистическо-
го развития. Например, мысль Кастро на Кубе и мысль 
Хо Ши Мина во Вьетнаме –  это результаты локализации 
и национализации марксизма в разных странах.[7] В ка-
питалистических странах распространение и влияние 
марксизма также нельзя игнорировать.С углублением 
процесса глобализации идеологические взгляды марк-
сизма постепенно проникают в академические круги, об-
щественные движения и течения мысли в капиталистиче-
ских странах.[8] В научных кругах марксизм все активнее 
участвует в исследованиях и дискуссиях и стал важным 
инструментом анализа социальной структуры капитализ-
ма и критики капиталистической системы. В контексте 
социальных движений и течений марксизм предоставил 

теоретическое оружие и руководство к действию для сил, 
выступающих против капиталистической эксплуатации 
и добивающихся социальной справедливости и равен-
ства. Кроме того, нельзя игнорировать идеологическую 
роль марксизма в международных отношениях. В период 
холодной вой ны марксизм стал одним из важных сим-
волов противостояния между социалистическим и капи-
талистическим лагерем, что оказало глубокое влияние 
на международную политическую обстановку. В период 
после окончания холодной вой ны, с усилением тенденции 
к многополярности мира, диверсифицирующее влияние 
марксизма на идеологию международных отношений 
становится все более значительным. Обмен мнениями 
и столкновения в идеологическом поле между различны-
ми странами и социальными системами способствовали 
дальнейшему развитию и совершенствованию марксист-
ской теории.

Подводя итог, можно сказать, что международное 
распространение и влияние марксизма в постсоветский 
период было многогранным и глубоко укоренившимся. 
Он не только сохранился и развился в социалистических 
странах, но и оказал широкое и далеко идущее влияние 
в капиталистических странах. В то же время идеологиче-
ская роль марксизма в международных отношениях ста-
новится все более заметной, и он превратился в важную 
силу, способствующую изменениям в мировом полити-
ческом ландшафте.

Размышления о специфическом идеологическом 
влиянии марксизма на международные 
отношения в постсоветский период
В постсоветский период идеологическое влияние марк-
сизма на международные отношения было глубоким 
и многоплановым. Марксизм стал важной частью борь-
бы за международный политический дискурс. По мере 
ускорения процесса глобализации страны, стремящиеся 
к международному влиянию, неизбежно создают и про-
двигают свои собственные идеологические системы.[9] 
Марксизм, с его уникальной аналитической перспективой 
и критическим духом, занял свое место на арене меж-
дународного общественного мнения, противопоставляя 
и конкурируя с западным либерализмом и другими иде-
ологическими системами. Марксистская экономическая 
теория бросает вызов концепции глобального экономи-
ческого управления. Ее акцент на решающей роли изме-
нений в производственных отношениях для экономиче-
ского развития, а также глубокий анализ противоречий, 
присущих капиталистической экономической системе, 
побудили международное сообщество задуматься о су-
ществующем экономическом порядке.[10] В экономиче-
ском сотрудничестве и конкуренции идеологические раз-
личия между социалистическими и капиталистическими 
странами весьма существенны, и эти различия не только 
отражаются в экономической политике, но и оказывают 
глубокое влияние на эволюцию международного эконо-
мического ландшафта.

Влияние марксизма на международную безопас-
ность и мир нельзя игнорировать. Он предлагает уни-
кальную теорию международных конфликтов и мира, 
подчеркивая роль классовой борьбы и интернациона-
лизма в поддержании мира во всем мире. При разреше-
нии региональных конфликтов и развитии международ-
ного сотрудничества в области безопасности марксизм 
выступает за урегулирование разногласий и построение 
справедливого и разумного международного порядка 
путем диалога, консультаций и сотрудничества. Несмо-
тря на многочисленные проблемы, с которыми приходит-



№
 9

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

172

ся сталкиваться на практике, эти концепции марксизма 
по-прежнему служат полезным источником вдохновения 
и размышлений для международного сообщества.

Подводя итог, можно сказать, что идеологическое 
влияние постсоветского марксизма на международные 
отношения многогранно, оно отражается в конкуренции 
международного политического дискурса, а также про-
никает в различные сферы, такие как глобальное эконо-
мическое управление и международное сотрудничество 
в области безопасности. Это влияние не только углуби-
ло игру и противостояние между Востоком и Западом 
в идеологической сфере, но и способствовало осмысле-
нию и перестройке международным сообществом суще-
ствующего международного порядка и концепции управ-
ления.

Заключение
Марксизм в постсоветский период прошел путь от блеска 
до рефлексии, а его теория и практика оставили глубо-
кий идеологический след в международных отношениях. 
Несмотря на многочисленные трудности, марксизм, бла-
годаря своей уникальной критичности и прозорливости, 
оказал значительное влияние на глобальное экономиче-
ское управление, международное сотрудничество в об-
ласти безопасности и другие сферы. В нынешней меж-
дународной ситуации марксизм противостоит вызовам 
времени, таким как глобализация и информатизация, 
а также открывает новые возможности для теоретических 
инноваций и международного сотрудничества.

В перспективе роль марксизма в международных от-
ношениях будет становиться все более разнообразной 
и сложной. В связи с изменениями в системе глобаль-
ного управления и рекомбинацией международных сил 
марксизм, как ожидается, окажет теоретическую под-
держку в построении более справедливого и разумно-
го международного порядка. В то же время марксизм 
должен постоянно переосмысливать себя, чтобы соот-
ветствовать требованиям времени и продолжать играть 
важную роль на международной арене.
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The article examines the specific ideological influence of Marxism 
on international relations in the post- Soviet period. The article ana-
lyzes the role of Marxism in the struggle for international political dis-
course, noting its unique position and influence in the international 
court of public opinion. At the same time, the article explores Marx-
ist economic theory’s challenges to the concept of global econom-
ic governance, as well as ideological differences between socialist 
and capitalist countries in economic cooperation and competition. In 
addition, the article analyzes international conflict and peace theory 
from a Marxist perspective and its role in resolving regional conflicts 
and promoting international security cooperation. These analyses 
show the far-reaching and complex influence of Marxism on interna-
tional relations in the post- Soviet period.
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Нейронные языковые GPT-модели как инструменты глобального 
информационно- психологического противоборства (на примере освещения 
ChatGPT конфликта на Украине)
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Прорывные технологии XXI века постепенно проникают во все 
сферы жизни общества. Нейронные языковые GPT-модели 
имеют высокий потенциал внести изменения в сферу комму-
никаций и способствовать распространению дезинформации 
и пропаганды. В экспертном сообществе обсуждается внедре-
ние языковой модели ChatGPT на основе нейросети от аме-
риканской компании OpenAI в образовательный процесс. Все 
чаще звучат предположения о том, что нейросеть может значи-
тельно повлиять на рынок поисковых систем за счет удобства 
пользования и скорости передачи информации. Таким обра-
зом, ChatGPT становится одним из важнейших источников ин-
формации наряду с традиционными и «новыми» СМИ, а также 
инструментом воспитания, обучения и влияния на психологиче-
ское развитие будущих поколений. В то же время, будучи мо-
делью, основанной на машинном обучении, ChatGPT отражает 
предрассудки, которые вложены в изначальный набор тексто-
вых данных, на котором производится ее обучение. В эпоху 
постправды данные предрассудки становятся каналами рас-
пространения дезинформации и пропаганды. В данном иссле-
довании использован количественный контент- анализ, анализ 
ключевых слов и их сопоставимости для выявления предрас-
судков ChatGPT в сфере геополитики и международных от-
ношений на примере событий 2013–2021 годов на Украине. 
В соответствии с результатами отмечено, что ChatGPT склонен 
к западному объяснению геополитических процессов совре-
менности. Хотя чат-бот стремится к сохранению нейтралитета, 
контент- анализ показывает, что наиболее часто используемые 
языковые обороты полностью соответствуют западной ритори-
ке. Учитывая растущую популярность чат-бота по всему миру, 
не исключено, что нейросеть может использоваться для рас-
пространения западного нарратива в глобальном масштабе, 
вследствие чего она становится угрозой информационной без-
опасности и «мягкой силе» России. В данном контексте ключе-
вое значение имеет разработка отечественных технологий и их 
экспорт за рубеж для подкрепления российского нарратива 
в глобальном информационном пространстве.

Ключевые слова: ChatGPT, искусственный интеллект, массо-
вые коммуникации, информационная безопасность, инфор ма-
ционно- психологическое противоборство.

Введение
Современный мир характеризуется продолжающимся 
развитием технологий «Индустрии 4.0». Американский 
исследователь Дж. Рифкин определяет три компонента, 
которые лежат в основе любой промышленной рево-
люции: новые источники энергии, новые транспортные 
средства и новые формы коммуникации [23]. В соответ-
ствии с данными критериями мир постепенно вступает 
в эпоху Четвертой промышленной революции, в которой 
особую роль играют технологии искусственного интел-
лекта [3]. По всему миру около 12% организаций активно 
используют ИИ в своей работе, а около 48% используют 
его в тестовом режиме [7]. Данные технологии достигли 
значительных успехов благодаря стремительному росту 
вычислительных мощностей компьютеров и доступности 
огромных объемов данных [26]. Нейронные языковые 
GPT-модели –  часть инновационного развития в сфере 
коммуникаций.

Наиболее популярная нейросеть ChatGPT была за-
пущена в декабре 2022 года и за два месяца набрала 
более 100 миллионов активных пользователей [10], по-
лучив такую популярность гораздо быстрее крупнейших 
социальных сетей (Facebook 1, Instagram 2, Twitter) [5]. По-
вышенный интерес к данной языковой модели объясня-
ется возможностью ведения полноценного диалога с ней 
на любые темы, а также ее умением написания развер-
нутых текстов. Опросы общественного мнения показы-
вают, что около 89% американских студентов уже ис-
пользуют ChatGPT для написания домашних работ [32], 
25–30% офисных работников в США применяют языко-
вую модель в своей деятельности [29], а различные част-
ные компании на официальном уровне внедряют ее спо-
собности в свой рабочий процесс [17].

В России чат-бот заблокирован из-за санкционной 
политики западных государств [4], но опросы обще-
ственного мнения показывают, что около 13% россиян 
активно интересовались и пользовались языковой моде-
лью (причем данное число достигает 29% среди молодо-
го поколения) и 53% россиян хотели бы воспользовать-
ся ей. Более того, 58% россиян положительно относят-
ся к нейросети и 63% отмечают, что она могла бы быть 
полезна в поиске информации и ответов на различные 
вопросы [36]. Таким образом, широкая общественность 
заинтересована в использовании ChatGPT, вследствие 
чего нейросеть может значительно повлиять на рынок 
поисковых систем за счет своего удобства и скорости 
передачи информации [24].

Ряд исследователей из США, стран Европы и все-
го мира рассуждают о том, каким образом нейросеть 
ChatGPT может применяться в образовательном про-
цессе, исследовательской работе и других сферах жиз-
ни общества [2; 14; 18; 21; 34; 41]. В то же время недо-

1 Принадлежит компании Meta, которая признана экстре-
мистской и запрещена на территории РФ.

2 Принадлежит компании Meta, которая признана экстре-
мистской и запрещена на территории РФ.
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статочно публикаций посвящено описанию предрассуд-
ков нейросети и их влиянию на восприятие информации 
людьми. Итальянскими исследователями был прове-
ден анализ восприятия людьми «фейковой» информа-
ции, написанной нейросетью ChatGPT, и была выявле-
на угроза использования языковой модели для прове-
дения кампаний по дезинформации [30]. Исследователи 
из Технического университета Мюнхена и Университета 
Гамбурга определили, что ChatGPT склонен продвигать 
экологическую и лево-либертарианскую повестку в сво-
их ответах [8]. Аналитики журнала Forbes провели ис-
следование о различиях в восприятии языковой моде-
лью Д. Трампа и Дж. Байдена, выявив, что нейросеть 
наиболее благосклонно относится к нынешнему Прези-
денту США [12]. Группа исследователей из Университе-
та Дортмунда выявила, что ChatGPT склонен к прогрес-
сивной риторике «левого» толка [25]. Данный факт так-
же подтверждается исследованием, проведенным аме-
риканским «мозговым центром» Brookings Institution [1]. 
В то же время все данные исследования сосредоточены 
на общих вопросах предрасположенности ChatGPT к ка-
ким-либо политическим идеологиям.

Пока что не было проведено ни одного исследова-
ния о предрассудках языковой модели ChatGPT в сфе-
ре международных отношений и геополитики. В усло-
виях продолжающейся глобализации информацион-
ного пространства и нарастающего информационно- 
психологического противоборства «великих держав» 
становится особенно важно провести анализ предвзя-
тости ответов ChatGPT на ключевые вопросы современ-
ной геополитической повестки дня. В рамках настоящей 
статьи предполагается с помощью контент- анализа, ана-
лиза ключевых слов и их сопоставимости в ответах ней-
росети выявить предрассудки языковой модели в сфере 
геополитики и международных отношений и проиллю-
стрировать, каким образом достижения Четвертой про-
мышленной революции в лице GPT-моделей становятся 
инструментами конкуренции «великих держав» в инфор-
мационной сфере. Для выявления данных особенностей 
выбран кейс украинского кризиса с 2013 до 2021 года. 
Выбор определен тем, что именно события на Украине 
являются фокусной точкой конфронтации России с За-
падом и определяют контуры будущего миропорядка 
[35]. Временное ограничение связано с тем, что имен-
но к 2013–2014 годам рекламно- пропагандистская и де-
зинформационная кампания Запада по дискредитации 
России достигла беспрецедентных маштабов [40], а так-
же с техническими ограничениями языковой модели 
ChatGPT, база данных которой обрывается на сентябре 
2021 года.

Источники предрассудков GPT-моделей
Предрассудки GPT-моделей исходят из двух процессов: 
во-первых, процесс генеративного предобучения (Gen-
erative Pre- Training –  GPT), который состоит в предвари-
тельной «тренировке» языковой модели на базе опреде-
ленного набора текстовых данных, во-вторых, процесс 
обучения с подкреплением на основе отзывов людей 
(Reinforcement Learning from Human Feedback –  RLHF), 
которая заключается в постепенном преобразовании 
языковой модели в соответствии с человеческими цен-
ностями и предпочтениями, которые модель собирает 
в ходе взаимодействия с пользователями [33]. Для того, 
чтобы объяснить происхождение предрассудков ChatGPT 
в сфере международных отношений и геополитики, не-
обходимо рассмотреть оба процесса.

Что касается генеративного предобучения, подавля-
ющее большинство контента, на котором строилась база 

данных для ChatGPT, было взято из Интернет- ресурсов 
(рис. 1) [20]. Предрассудки языковой модели в сфере 
международных отношений, таким образом, во мно-
гом исходят из прослеживаемого неравенства различ-
ных языковых групп в сети Интернет. Около 59% наи-
более популярных веб-сайтов Всемирной сети создано 
на английском языке, а наиболее активные англоязыч-
ные пользователи сети Интернет являются выходцами 
из США и других англосаксонских государств, что изна-
чально определяет тотальное доминирование американ-
ской повестки в цифровом пространстве. В то же время 
только 5% Интернет- контента создано на русском язы-
ке, что также отражает существующее неравенство [31]. 
ChatGPT, будучи предобученным на базе данных с преи-
мущественно англоязычным Интернет- контентом, неиз-
бежно имеет склонность к американскому и западному 
объяснению геополитических процессов.
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Интернет-

контент
59%

Отобранный 
Интернет-

контент
22%

Книги
16%

Википедия
3%

Рис. 1. Источники, из которых состояло предобучение 
ChatGPT
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Бразилия
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Другие страны
53%

Рис. 2. Процент пользователей ChatGPT по странам (март –  
июль 2023 г.)

Второй процесс обучения основан на «обратной свя-
зи» с пользователями нейросети. Целью процесса RLHF 
является привести ответы языковой модели в соответ-
ствие с предпочтениями общества. Смысл заключается 
в том, что определяется отдельная группа людей, кото-
рая оценивает и ранжирует различные случаи поведе-
ния языковой модели. Это может осуществляться либо 
высококвалифицированными исполнителями (асессора-
ми), либо в формате краудсорсинга (более распростра-
ненная практика). Данное ранжирование затем обычно 
переводится в рейтинговую систему «Эло» для расчета 
относительной предпочтительности тех или иных отве-
тов, а языковой модели передается «вознаграждение» 
за предпочтительные ответы [9]. Таким образом, нейро-
сеть учится воспроизводить предпочтения людей. Дан-
ная система построена таким образом, что неизбежно 
будет отражать предрассудки, доминирующие среди 
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пользователей, которые оценивают «предпочтитель-
ность» тех или иных ответов. Большая часть пользовате-
лей ChatGPT –  жители США, Японии, Канады, Франции, 
Германии, Швеции и др. (рис. 2) [27]. В сфере междуна-
родных отношений данный факт означает, что трениров-
ка модели в формате RLHF происходит с использова-
нием «обратной связи» преимущественно жителей не-
дружественных России государств. Граждане, которые 
участвуют в процессе тренировки модели ChatGPT, по-
падают под влияние господствующего в информацион-
ной среде нарратива и сами вкладывают идеологизи-
рованные ценности, мнения и информацию в ChatGPT 
в ходе процесса RLHF, что еще больше усугубляет пред-
рассудки языковой модели.

Предрассудки ChatGPT на основе украинского 
кейса
Предрассудки ChatGPT в сфере международных отноше-
ний и геополитики наиболее показательны на примере 
наиболее острой проблемы геополитического противо-
стояния современности –  конфликта на Украине. В хо-
де исследования нейросети было предложено ответить 
на ряд вопросов по ключевым разногласиям между Рос-
сией и западным сообществом. Исследование проводи-
лось на английском языке с использованием чат-бота 
ChatGPT-4. Для получения наиболее точных результатов 
эксперименты были проведены несколько раз и были ис-
пользованы разные устройства.

Первый эксперимент касался вопроса воссоедине-
ния России с Крымом. Нейросети было предложено от-
ветить на вопрос «Что произошло в Крыму в 2014 г.?». 
Эксперимент был повторен 100 раз со сменой диалогов 
и устройств для того, чтобы обеспечить максимальную 
точность исследования. Все ответы нейросети были объ-
единены в единый текст, и был проведен количествен-
ный контент- анализ для выявления наиболее использу-
емых слов и словосочетаний.
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Рис. 3. Наиболее употребляемые нейросетью ChatGPT слова 
при ответе на вопрос «Что произошло в Крыму в 2014 г.?» 
(исключая географические названия, даты и нейтральные 

слова)

В результате эксперимента было выявлено, что ней-
росеть стабильно использует ярко выраженную запад-
ную риторику при описании событий в Крыму (рис. 3). 
Свободное волеизъявление народа Крыма и его воссо-
единение с Россией ChatGPT называет термином «ан-
нексия», который доминирует в западном дискурсе. Со-
бытия в Крыму нейросеть называет словами «кризис», 
«конфликт» и «напряженность» и описывает их как 
«значительные» и «противоречивые». Примечательно, 
что нейросеть наиболее часто использует слово «ре-
ферендум», ссылаясь на референдум, проведенный 

на территории Крыма 16 марта 2014 г. Тем не менее 
данное событие описывается в чрезвычайно негатив-
ном ключе.
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Рис. 4. Прилагательные, используемые нейросетью ChatGPT 
по отношению к референдуму в Крыму 16 марта 2014 г.

Анализ сопоставимости ключевых слов показывает, 
что в большинстве случаев в контексте упомянутого ре-
ферендума используются неодобрительные описатель-
ные прилагательные (рис. 4), такие как «противоречи-
вый», «оспариваемый», «непризнанный» и др. Более 
того, в большинстве случаев ChatGPT утверждает, что 
референдум был проведен без международных наблю-
дателей при том, что на нем работало около 130 специа-
листов из 23 стран мира, включая США и страны ЕС [45].

Кроме того, в 74% ответов языковая модель употре-
бляет слово «вторжение», описывая присутствие рос-
сийских военных на полуострове, а в 20% случаев упо-
требляет словосочетание «маленькие зеленые человеч-
ки» (“little green men”), которое также было введено не-
дружественными России государствами. В то же время 
Соглашение между Россией и Украиной по вопросам 
пребывания Черноморского флота РФ на территории 
Украины от 21 апреля 2010 года, в соответствии с кото-
рым российские военнослужащие имели законное право 
присутствовать на территории полуострова, не упоми-
нается нейросетью ни разу. Примечательно, что при по-
становке дальнейших вопросов с указанием на данное 
соглашение, языковая модель соглашается и извиняет-
ся за совершение ошибки, что показывает, что данная 
информация находится в базе данных ChatGPT, но целе-
направленно не упоминается при первичной обработке 
вопросов. Таким образом, ответы нейросети по вопро-
су воссоединения Крыма с Россией полностью соответ-
ствуют западному дискурсу.

Следующий вопрос касается реализации Минских 
договоренностей, а именно Комплекса мер по выпол-
нению Минских соглашений (Минск-2). По заявлениям 
ряда российских политологов и государственных дея-
телей, украинская сторона изначально не стремилась 
к реализации договоренностей и постоянно выражала 
желание их модифицировать [37]. Наиболее часто зву-
чали призывы изменить очередность реализации поло-
жений. В Комплексе мер по выполнению Минских со-
глашений проведение местных выборов предшествует 
передаче Украине контроля над границей. Украинская 
сторона регулярно выступала за смену данной очеред-
ности. В 2019 г. была принята «формула Штайнмайера», 
которая была призвана решить разногласия, но украин-
ская сторона продолжила настаивать на необходимости 
передачи ей контроля над границей перед проведением 
выборов.

В соответствии с данными фактами было проведе-
но исследование для определения последовательности, 
в которой нейросеть перечисляет положения Второго 
Минского соглашения. Чат-боту ChatGPT была дана за-
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дача: «Расскажи о Соглашении Минск-2» (рис. 5). Дан-
ный эксперимент был повторен 50 раз со сменой диало-
гов и устройств для максимальной точности результатов. 
В четверти ответов (24%) нейросеть выдавала непра-
вильный текст Комплекса мер по выполнению Минских 
соглашений, в котором восстановление контроля над 
российско- украинской границей ставилось выше прове-
дения местных выборов в Донецкой и Луганской обла-
стях. Только в 12% ответов делалась прямая отсылка 
на принятую в 2019 г. «формулу Штайнмайера». Таким 
образом, нейросеть имеет склонность к неправильному 
описанию фактов под влиянием западного и украинско-
го дискурсов.
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Правильная очередность положений Украинская позиция

Рис. 5. Очередность положений Комплекса мер 
по выполнению Минских соглашений в ответах нейросети 

ChatGPT

Другой вопрос, вызывавший широкие разногласия 
при переговорном процессе –  признание России сторо-
ной конфликта. Представители России и ОБСЕ подписа-
ли Комплекс мер по выполнению Минских соглашений 
исключительно в статусе посредников, а Президент РФ 
В. В. Путин до 2022 года не раз заявлял, что Россия ни-
когда не являлась стороной конфликта [38]. В Западном 
дискурсе же преобладает мнение о том, что Россия была 
вовлечена в конфликт с 2014 г.

Да, Россия -
сторона 

конфликта
32%

Да, но “Россия 
отрицает”

62%

Да, но “Россия считает 
гражданской войной”

6%

Рис. 6. Ответы ChatGPT на вопрос «Является ли Россия 
стороной конфликта на Украине?»

В соответствии с данными фактами было проведено 
два эксперимента. Сначала нейросети был задан вопрос 
с открытым ответом: «Является ли Россия стороной кон-
фликта на Украине?» (рис. 6). Вопрос был повторен 50 
раз со сменой диалогов и устройств для обеспечения 
максимальной точности результатов. Нейросеть назва-
ла Россию стороной конфликта во всех ответах. В 62% 
случаев упоминалось, что Россия отрицает свое участие 
в конфликте, но отмечалось, что «есть существенные 
доказательства обратного». Только в 6% ответов упо-
миналось, что Россия классифицирует конфликт как 
«гражданскую вой ну на Украине». Таким образом, ней-
росеть стабильно называет Россию стороной конфликта 

и обвиняет страну в «военном вмешательстве» во вну-
тренние дела Украины.
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Рис. 7. Ответы ChatGPT на вопрос о природе украинского 
конфликта

Во второй части эксперимента чат-боту был задан 
вопрос о природе украинского конфликта и даны вари-
анты ответа: «1. Внутренний конфликт. 2. Международ-
ный конфликт между Россией и Украиной» (рис. 7). Ней-
росеть ни разу не выбрала вариант «внутренний кон-
фликт», который соотносится с официальной позицией 
России. В 80% случаев ChatGPT классифицировал кон-
фликт как двой ственный, включающий элементы внут-
ренней борьбы и противостояния между Россией и Укра-
иной. В 20% случаев он классифицировал конфликт 
как международный. Таким образом, языковая модель 
склонна воспроизводить западную риторику, противо-
речащую российскому видению ситуации. Следует от-
метить, что в нейросеть встроены некоторые фильтры, 
которые чаще всего не дают ей отвечать на противо-
речивые политические вопросы, которые требуют кри-
тической оценки ситуации. Формулировки в таком слу-
чае строятся по следующему принципу: «Будучи языко-
вой моделью на базе ИИ, я не могу дать точного ответа 
на вопрос…». В случае с данным экспериментом нейро-
сеть выдавала четкий ответ в 65% случаев и жаловалась 
лишь на то, что ее база данных обрывается сентябрем 
2021 года.

Наконец, одним из важных противоречий также явля-
ется сравнение ситуации на Украине с конфликтом в Ко-
сово. Ряд исследователей отмечает параллели между 
двумя событиями с политической и юридической точек 
зрения [39; 44; 48]. В 2010 г. Международный суд ООН 
заключил, что декларация о независимости Косово, 
принятая в 2008 г., соответствует международному пра-
ву. В 2014 г. Верховный Совет Автономной Республи-
ки Крым и Севастопольский городской совет приняли 
Декларацию о независимости, в которой содержалась 
ссылка на вышеупомянутое заключение. В западном 
дискурсе господствует мнение о том, что Косово –  слу-
чай экстраординарного характера, который нельзя ис-
пользовать в качестве прецедента [13; 15]. В то же время 
Министр иностранных дел РФ С. В. Лавров отмечал, что 
Крым имел гораздо больше оснований для независимо-
сти, чем Косово, а именно ряд международно- правовых 
норм и факт проведения всеобщего референдума [47]. 
Западные государства признают легитимность деклара-
ции о независимости Косово, но не признают легитим-
ность декларации о независимости Республики Крым 
и города Севастополя.

В соответствии с данными фактами был проведен 
эксперимент, в ходе которого чат-боту ChatGPT было 
предложено ответить на два зеркальных вопроса: «Рас-
скажи о конфликте в Косово и последующем объявле-
нии независимости Косово» и «Расскажи о конфликте 
на Украине и последующем объявлении независимости 
Крыма». Эксперимент был повторен по 50 раз со сменой 
диалогов и устройств для обеспечения максимальной 
точности результатов. Ответы нейросети были объеди-
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нены в два единых текста и с помощью количественного 
контент- анализа был проведен сравнительный анализ 
наиболее употребляемых слов и словосочетаний.

0 40 80 120 160

"албанские сепаратисты"

"этнические албанцы"

"пророссийские сепаратисты"

"этнические русские"

Рис. 8. Наиболее употребляемые нейросетью ChatGPT 
наименования движений, выступающих за независимость 

Косово и независимость Крыма и Донбасса

В результате эксперимента было выявлено, что 
ChatGPT имеет достаточно четкие предрассудки по во-
просу наименования жителей Косово и Крыма и Донбас-
са. Чат-бот делает намного больший акцент на этниче-
ских различиях между сербским и албанским населени-
ем Косово и Метохии, чем между русским и украинским 
населением Донбасса и Крыма. В случае с Косово ней-
росеть называет повстанцев «этническими албанцами» 
(«этнически албанское население», «этнически албан-
ское большинство», «этнически албанская военизиро-
ванная группа» и др.), подчеркивая тем самым их право 
на самоопределение, и практически не употребляет сло-
во «сепаратисты» по отношению к ним (рис. 8). Что ка-
сается кейса Донбасса, языковая модель чаще называ-
ет русскоязычное население «пророссийскими сепара-
тистами» («пророссийские сепаратистские движения», 
«пророссийские повстанцы», «пророссийские силы», 
«пророссийские боевики» и др.) –  термином, который 
имеет гораздо более негативную окраску.

Более того, в случае с Косово нейросеть употребляет 
словосочетания «нарушения прав человека», «этниче-
ские чистки», «гуманитарный кризис» и др., классифи-
цируя таким образом политику Сербии (Союзной Респу-
блики Югославии) по отношению к населению Косово 
и Метохии. Что касается кейса Донбасса и Крыма, чат-
бот ни разу не назвал политику Украины по отношению 
к русскоязычному населению регионов такими словосо-
четаниями. Наиболее часто употребляемыми выражени-
ями, имеющими политическую окраску, стали «аннексия 
Крыма», «санкции по отношению к России», «россий-
ская интервенция». Таким образом, риторика нейросети 
имеет четкую антироссийскую направленность и соот-
ветствует западному нарративу.

Контроль над информацией в эпоху Четвертой 
промышленной революции
В результате исследования на кейсе гражданской вой-
ны на Украине были проанализированы предрассудки 
языковой модели ChatGPT в сфере международных от-
ношений и геополитики. Было выявлено, что нейросеть 
стабильно использует антироссийскую риторику в от-
ветах на различные вопросы, что представляет прямую 
угрозу интересам России в глобальном информационно- 
психологическом противоборстве. В отличие от других ис-
следований, в которых отмечается, что ChatGPT достаточ-
но непоследовательно отвечает на вопросы по тематике 
политических идеологий [1], было выявлено, что ответы 
нейросети в сфере международных отношений и геопо-
литики остаются достаточно четкими и последователь-
ными. Несмотря на то, что языковая модель стремится 
сохранять нейтралитет, используемая ей риторика полно-
стью соответствует западному либеральному дискурсу.

Несмотря на то, что Генеральный директор Ope-
nAI С. Альтман писал о том, что команда ChatGPT знает 
о том, что модель «имеет недостатки, связанные с пред-
рассудками» и работает над их искоренением, нельзя ис-
ключать тот факт, что эти предрассудки могут как раз-та-
ки контролироваться руководством компании [46]. Тем 
более после этого заявления С. Альтман сказал в интер-
вью, что «ChatGPT всегда был предвзятым и останется 
таковым навсегда» [11]. Объясняется это тем, что пред-
рассудки заложены в базу данных, посредством кото-
рой происходит предварительное «обучение» языковой 
модели. Из-за доминирования в данном массиве англо-
язычных источников, которые прямым или косвенными 
образом связаны с американским «истеблишментом», 
ChatGPT будет неизменно выдавать предвзятое виде-
ние большинства политических вопросов, в особенности 
в сфере международных отношений.

Необходимо отметить, что в ходе исследования 
были также кратко рассмотрены аналоги и конкурен-
ты ChatGPT, в том числе французская языковая мо-
дель Mistal AI, а также российские чат-боты YandexGPT 
и RuGP T. Французский аналог фактически воспроиз-
водил ответы ChatGPT и использовал крайне схожую 
риторику. Российские языковые модели отказывались 
отвечать на политически окрашенные вопросы. Встает 
вопрос о том, почему создатели данных моделей реши-
ли поставить фильтр, блокирующий любые ответы ней-
росети на политические вопросы. Вполне возможно, что 
процесс их «тренировки» также включал источники, вы-
ражающие антироссийскую позицию, из-за чего нейро-
сеть начала воспроизводить не соответствующему рос-
сийскому видению риторику.

В будущем проведенное исследование может быть 
дополнено путем расширения тематического ряда ис-
следуемых кейсов и увеличения баз данных для контент- 
и дискурс- анализа ответов нейросети. Важно сделать 
акцент на анализе массивов данных, используемых для 
«тренировки» нейросетей, так как именно из-за них язы-
ковые модели приобретают предрассудки. К тому же, 
пока что невозможно полностью оценить влияние пред-
рассудков ChatGPT на восприятие людьми информации 
из-за того, что нейросеть находится на ранних стадиях 
развития и внедрения в жизнь общества. Дальнейшие 
исследования по данной тематике помогут более широ-
ко раскрыть данные вопросы.

В то же время исследование раскрывает сущность 
новых инструментов информационно- психологического 
противоборства между государствами мира в эпоху Чет-
вертой промышленной революции. Учитывая возраста-
ющую популярность созданной в США языковой модели 
ChatGPT, а также наблюдаемую активность других госу-
дарств мира по созданию аналогичных нейросетей (рос-
сийские YandexGPT и RuGPT, китайский Ernie Bot, фран-
цузский Mistral AI и т.д.), представляется возможным го-
ворить о зарождении нового измерения борьбы между 
государствами мира в информационном пространстве. 
В этой связи нейронные языковые GPT-модели посте-
пенно становятся инструментами информационной по-
литики государств мира и могут способствовать продви-
жению той или иной повестки в глобальном масштабе.

С изменением методов, форм и источников комму-
никации, которое наблюдается в период внедрения про-
рывных технологий «Индустрии 4.0», меняются и формы 
контроля над информацией. Главной целью информа-
ционной политики «великих держав» на международ-
ной арене является контроль над доминирующим в ми-
ре нарративом. Американский исследователь Дж. Най 
выделял контроль над каналами коммуникации и «фрей-
минг» различных геополитических проблем как ключе-
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вое условие информационной безопасности и «мягкой 
силы» государства [19]. В китайской политической науке 
также придается важное значение контролю над нарра-
тивом. Развивая теорию дискурса М. Фуко, китайские 
исследователи выделяют термин «дискурсивная сила», 
то есть способность государства контролировать нарра-
тив, господствующий в глобальном сознании; его спо-
собность определять значение тех или иных событий 
и доносить его до широкой общественности [28]. Иссле-
дуя влияние Интернет- СМИ и социальных сетей –  про-
дуктов «Индустрии 3.0» –  на человеческое сознание, ки-
тайский исследователь Лю Вэй отмечал, что доминиро-
вание Китая в международной системе невозможно без 
эффективного использования и контроля над цифровы-
ми пространствами [6]. В эпоху «Индустрии 4.0» конт-
роль над информацией переносится и на сферу искус-
ственного интеллекта.

Теоретическая разработанность данной сферы под-
крепляется и практической реализацией информацион-
ной политики государств мира. Контроль над глобальны-
ми СМИ всегда позволял государствам контролировать 
господствующие настроения в обществе. Технологиче-
ское развитие постепенно меняло представления о до-
минирующих формах коммуникации: сначала это были 
традиционные СМИ, затем «новые СМИ» и поисковые 
системы, в ближайшем будущем –  языковые модели 
на основе искусственного интеллекта.

В сфере традиционных СМИ еще в 90-х гг. XX ве-
ка зародился термин «эффект CNN», который означа-
ет влияние СМИ на восприятие информации политиче-
скими деятелями и широкой общественностью. Тогда 
американский CNN был единственным телеканалом, 
который обеспечивал информационное сопровождение 
проводимой США против Ирака операции «Буря в пу-
стыне», и имел монополию на формирование воспри-
ятия данного события среди широкой общественности 
[16]. Будучи формально негосударственным, канал на-
ходится в полной зависимости от поддержки правитель-
ства США, вследствие чего в его интересах распростра-
нение американской интерпретации политических со-
бытий, а не объективной картины происходящего [42]. 
Разветвленная структура американских СМИ, которые 
проникают практически во все сферы жизни общества 
и во все регионы мира, позволяют стране контролиро-
вать большую часть информационных потоков и опре-
делять повестку дня и нарратив.

Похожая ситуация сложилась и в сфере «новых 
СМИ» –  социальных сетей. Большая часть наиболее из-
вестных по всему миру социальных сетей (Facebook 1, X, 
Instagram 2, Threads, Snapchat и т.д.) принадлежит аме-
риканским компаниям, которые контролируют весь рас-
пространяемый на платформах контент. Показательным 
является решение компании Meta 3 (владельца Facebook, 
Instagram и Threads) от 11 марта 2022 г. о временном 
разрешении ненавистной риторики по отношению к пре-
зидентам России и Белоруссии, а также российским во-
енным, принимающим участие в СВО на Украине [22]. 
Данное решение было принято в духе продолжающейся 
антироссийской политики США и стало олицетворением 
того, как осуществляется контроль распространяемой 
в социальных сетях информации для обеспечения доми-
нирования того или иного нарратива. Контроль над «но-
выми СМИ» позволяет политическим и экономическим 

1 Принадлежит компании Meta, которая признана экстре-
мистской и запрещена на территории РФ.

2 Принадлежит компании Meta, которая признана экстре-
мистской и запрещена на территории РФ.

3 Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

элитам контролировать, какие сообщения и публикации 
становятся наиболее популярными.

Нейронные языковые модели –  новый этап 
информационно- психологического противоборства. 
Прошлые промышленные революции переносили борь-
бу за доминирование в информационном пространстве 
в плоскости СМИ и социальных сетей, так как именно 
они являлись главными источниками информации для 
большинства населения. Четвертая промышленная ре-
волюция же открывает новое измерение коммуника-
ций –  искусственный интеллект. Учитывая стремитель-
ное развитие технологий языковых моделей, скорость 
и удобство пользования ими, они имеют потенциал стать 
одними из главных форм потребления информации ны-
нешних пользователей и будущих поколений. Их внедре-
ние в образовательный процесс и корпоративную сферу 
еще больше укоренит их влияние на восприятие инфор-
мации людьми.

Нейросеть ChatGPT была создана американской 
компанией OpenA I. Тренировка модели проводилась 
на основе англоязычных ресурсов и с привлечением 
граждан и экспертов из государств коллективного За-
пада, вследствие чего в сфере международных отноше-
ний и геополитики она отражает те предрассудки, кото-
рые господствуют в американском внешнеполитическом 
дискурсе. Таким образом, представляется возможным 
провести достаточно четкую параллель между традици-
онными СМИ в лице CNN, «новыми СМИ» в лице кор-
порации Meta и достижениями «Индустрии 4.0» в лице 
ChatGPT, так как все они становятся проводниками аме-
риканского видения геополитической повестки дня и мо-
гут использоваться для контроля над информацией. Как 
было указано выше, пока что невозможно точно оценить 
влияние ChatGPT на коллективное восприятие пользо-
вателей, так как нейросеть находится в зародышевом 
состоянии, но, возможно, в ближайшее время по ана-
логии с «эффектом CNN» возникнет термин «эффект 
ChatGPT».

Выводы
В результате исследования было выявлено, что нейрон-
ные языковые GPT-модели становятся важными инстру-
ментами информационной политики государств мира. 
С помощью контент- анализа, анализа ключевых слов и их 
сопоставимости в ответах нейросети ChatGPT по вопросу 
гражданской вой ны на Украине было выявлено, что язы-
ковая модель имеет ярко выраженную предрасположен-
ность к западному освещению ключевых разногласий. 
Хотя языковая модель и старается сохранять нейтралитет, 
она склонна использовать риторику и языковые средства, 
которые доминируют в западном дискурсе.

Было выявлено, что ChatGPT называет воссоеди-
нение Крыма с Россией термином «аннексия», а также 
не признает результаты референдума, проведенного 
в Крыму и г. Севастополе 16 марта 2014 г. Часто нейро-
сеть неправильно освещает Комплекс мер по выполне-
нию Минских соглашений, а также стабильно признает 
Россию стороной конфликта на Украине, каковой она 
не являлась. В сравнительной перспективе ChatGPT го-
раздо более доброжелательно отзывается об этниче-
ском албанском населении сербского региона Косово 
и Метохии, чем о русскоязычном населении Донбасса 
и Крыма.

Таким образом, очевидны предрассудки языковой 
модели в сфере международных отношений и геопо-
литики. В данном исследовании был проведен анализ 
ситуации на Украине, но предрассудки прослеживаются 
практически по всем наиболее острым вопросам совре-
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менной геополитической повестки дня. Причины этого 
в большей степени связаны с сущностью массива дан-
ных, который использовался для «тренировки» нейросе-
ти. Также не исключено, что руководство OpenAI целе-
направленно осуществляет контроль над воспроизводи-
мой нейросетью риторикой для обеспечения доминиро-
вания неолиберального нарратива.

Учитывая рост популярности ChatGPT среди населе-
ния всего мира (включая и Россию), в особенности сре-
ди молодого поколения, нейросеть представляет прямую 
угрозу информационной безопасности и «мягкой силе» 
России. Блокировка чат-бота внутри страны имеет до-
статочно ограниченный потенциал эффективности, так 
как большая часть молодого населения имеет доступ 
к нейросети через VPN-сервисы и различные «зеркала» 
веб-сайта в социальных сетях.

Создание альтернативных чат-ботов, как показывает 
опыт YandexGPT и RuGPT, также сталкивается с опре-
деленными проблемами, которые скорее всего вызваны 
используемыми массивами данных. В исследовании на-
глядно показано, что нейронные языковые модели стано-
вятся новым этапом информационно- психологического 
противоборства, вследствие чего необходимо модерни-
зировать существующие отечественные языковые моде-
ли и создавать новые для противостояния информаци-
онной угрозе, исходящей от ChatGP T. Кроме того, важ-
но способствовать экспорту отечественных разработок 
в дружественные государства для повышения «мягкой 
силы» страны и обеспечения доминирования российско-
го нарратива в глобальном дискурсе.
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NEURAL LANGUAGE GPT MODELS AS TOOLS OF 
GLOBAL INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL 
WARFARE (THE CASE OF CHATGPT’S COVERAGE OF 
THE CONFLICT IN UKRAINE)

Areshev V. V., Bdoyan D. G.
Moscow State Institute of International Relations (University)

Breakthrough technologies of the 21st century are gradually infil-
trating all spheres of society. Neural language GPT models have 
high potential to change the sphere of communications and may 
contribute to the spread of disinformation and propaganda. The ex-
pert community is discussing the introduction of the ChatGPT lan-
guage model based on the neural network from the American com-
pany OpenAI into the educational process. There are increasingly 
more frequent suggestions that the chatbot can significantly affect 
the search engine market due to ease of use and speed of infor-
mation transfer. Thus, ChatGPT is becoming one of the most im-
portant sources of information along with traditional and “new” me-
dia, as well as a tool for education, training and influencing the psy-
chological development of future generations. At the same time, as 
a machine learning model, ChatGPT reflects the biases embedded 
in the original dataset on which it is trained. In the post-truth era, 
these biases become channels for the spread of disinformation and 
propaganda. This study uses quantitative content analysis, keyword 
analysis, and comparative methods to identify ChatGPT biases in 
the field of geopolitics and international relations using the events in 
Ukraine from 2013 to 2021 as an example. According to the results, 
ChatGPT is biased towards Western explanations of modern geo-
political processes. Although the chatbot strives to maintain neutral-
ity, content analysis shows that the most frequently used language 
patterns are fully consistent with Western rhetoric. Given the grow-
ing popularity of the chatbot around the world, it is possible that 
the neural network can be used to spread the Western narrative on 
a global scale, as a result of which it becomes a threat to information 
security and Russia’s soft power. In this context, the development of 
domestic technologies and their export abroad to reinforce the Rus-
sian narrative in the global information space is of key importance.

Keywords: ChatGPT, artificial intelligence, mass communications, 
information security, information and psychological warfare.
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В статье рассматривается международное объединение 
БРИКС как одна из опор нового мирового порядка. Происхо-
дящие в настоящее время процессы, связанные с беспреце-
дентным усилением давления со стороны стран «коллективно-
го Запада» и возрастанием роли Глобального Юга в мировой 
экономике и политике, обуславливают актуальность БРИКС 
как внеблокового формата международного сотрудничества, 
функционирующего на принципах многополярности, спра-
ведливости и равноправия. Расширение состава участников 
БРИКС стало одним из важных этапов развития современной 
системы международных отношений. Несмотря на различия 
во многих сферах между странами- членами БРИКС, наличие 
общей цели позволяет членам БРИКС находить компромисс 
в непростых ситуациях. Внешнеполитическая линия Россий-
ской Федерации тесно сопряжена с сотрудничеством в рамках 
БРИКС, которое является приоритетным в текущих геополити-
ческих условиях.

Ключевые слова: международное сотрудничество, новый 
миропорядок, Глобальный Юг, расширение БРИКС, принятие 
политического решения, современные международные отно-
шения.

«БРИКС –  один из ключевых элементов формирую-
щегося многополярного миропорядка, который во всё 
возрастающей степени отражает интересы и чаяния го-
сударств и Глобального Юга, и Востока, и наших сто-
ронников во всём мире, а количество их очень велико 
и постоянно возрастает», –  так охарактеризовал инте-
грационное объединение Владимир Владимирович Пу-
тин на пленарном заседании X Парламентского форума 
БРИКС 11 июля 2024 года. Отмечая важность процесса 
становления мироустройства, «отражающего реальный 
баланс сил, новую геополитическую, экономическую, де-
мографическую реальность», глава государства подчер-
кнул, что этот процесс может быть болезненным из-за 
внешнего давления, которое сегодня достигло беспре-
цедентного уровня [1].

Расширение состава участников объединения, состо-
явшееся 1 января 2024 года, ознаменовало начало но-
вой вехи в истории развития межгосударственного объе-
динения БРИКС, которое постепенно усиливает взаимо-
зависимость членов группы друг от друга при сохране-
нии равного положения всех стран, входящих в БРИКС. 
Данный процесс направлен на усиление коммуникации 
между странами- членами объединения при возрастаю-
щей роли БРИКС на мировой арене. Египет, Иран, Объ-
единенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полно-
правными членами объединения, что открывает широ-
кие возможности для развития сотрудничества между 
членами объединения как в рамках БРИКС, так и в дву-
стороннем формате. Саудовская Аравия в данный мо-
мент адаптирует национальное законодательство для 
полноценного членства в БРИКС [2]. Кроме того, присо-
единение новых членов к данному уникальному формату 
межгосударственного взаимодействия существенно по-
высило позиции БРИКС в экономическом отношении –  
доля государств- членов в мировом ВВП составляет 36%, 
что превышает показатель G7 (29%). Страны БРИКС за-
нимают более трети площади земного шара, при этом 
на данной территории проживает 45% населения Земли 
[3]. Индия и Китай, входящие в БРИКС, являются без-
условными региональными лидерами: Пекин в ближай-
шем будущем станет первой экономикой мира, а Дели, 
согласно прогнозам, к 2030 году займет третье место 
в мировом рейтинге [4].

Стоит отметить, что расширение БРИКС имеет боль-
шое значение и в политическом измерении. Формат 
БРИКС отличен от формата G7, с которым его часто 
сравнивают (США, Великобритания, Канада, Франция, 
Германия, Италия, Япония). Как было отмечено ранее, 
страны БРИКС уже вносят больший вклад в мировой 
ВВП, чем страны- члены «большой семёрки». Важно от-
метить, что форматы данных объединений являются ди-
аметрально противоположными как в структурном, так 
и в идейном отношении. G7 выражает интересы Соеди-
ненных Штатов Америки как гегемона при поддержке 
со стороны шести сателлитов, обеспечивающих эти ин-
тересы в экономическом и политическом измерениях. 
БРИКС, напротив, функционирует на принципе взаим-
ного равенства государств с собственными националь-
ными интересами [5]. Каждая страна- участница БРИКС 
обладает определенным весом на мировой политиче-
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ской арене, что выражается в процессах принятия поли-
тических решений (ППР) различных правительств и ре-
акции мирового сообщества на них. Процесс принятия 
политического решения отличается от импульсивного 
подхода и делает данный процесс осознанным благода-
ря концентрации на первостепенных проблемах и осу-
ществлению контроля не только за соответствием инсти-
туциональной базы проводимым в жизнь изменениям, 
но и за фактической реализацией утвержденных обще-
ством решений [6]. В контексте рассмотрения БРИКС как 
одного из основных акторов нового миропорядка важно 
подчеркнуть, что процесс принятия политических реше-
ний отражает специфику данного объединения, которое 
построено на принципах притяжения противоположно-
стей во благо общей цели. Бразилия, Россия, Индия, 
Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран, Объе-
диненные Арабские Эмираты –  страны- члены БРИКС, 
которые различаются по этническому, территориально-
му, языковому, экономическому, политическому и иным 
факторам, но при этом тесно сотрудничают в различных 
сферах деятельности. Страны- члены объединения взаи-
модополняют друг друга, что позволяет компенсировать 
различия во многих параметрах и сконцентрироваться 
на решении возникающих глобальных проблем и взаи-
модействии для наращивания темпов экономического 
развития.

Геоэкономическое положение новых членов БРИКС 
и партнеров, которые могут стать частью объедине-
ния в будущем, является стратегическим не только 
в региональном значении, но и в глобальном. Сегодня 
в БРИКС входят крупнейшие производители нефти (Са-
удовская Аравия (после завершения процесса вступле-
ния в БРИКС), Российская Федерация, Иран, Объеди-
ненные Арабские Эмираты), а также ее крупнейшие по-
требители (КНР и Индия). Особое значение для стран- 
членов БРИКС в сегодняшних непростых политико- 
экономических реалиях приобретает дедолларизация 
национальных экономик и возможность проведения пла-
тежей в других валютах [7]. Кроме того, товарооборот 
между странами Юга стал более значимым в структуре 
международной торговли. Со вступлением новых стран 
в БРИКС у объединения появилось больше рычагов для 
отстаивания своих интересов, которые часто созвучны 
интересам Глобального Юга в целом. При этом важным 
аспектом является членство присоединившихся стран- 
участниц БРИКС в других значимых объединениях поли-
тического и экономического характера: ОПЕК, Совет со-
трудничества стран Персидского залива, Африканская 
континентальная зона свободной торговли, Панарабская 
зона свободной торговли. Членство в данных междуна-
родных объединениях будет способствовать не только 
усилению экономического присутствия стран БРИКС, 
но и позволит им выйти на новые рынки, что повысит их 
роль в глобальном измерении [8].

Сотрудничество в рамках БРИКС является одним 
из основных направлений внешней политики Российской 
Федерации, поскольку диалог и реализация совместных 
проектов со странами- участницами объединения отве-
чает национальным интересам России. Общей целью 
России и БРИКС во внешнеполитическом измерении яв-
ляется формирование справедливого миропорядка, ос-
нованного на принципах многополярности, равноправия, 
учета национальных интересов других государств и рав-
ных возможностей для развития. Эти принципы находят 
отражение в Концепции внешней политики Российской 
Федерации [9]. В 2024 году состав БРИКС пополнился че-
тырьмя новыми членами, а председательство в объеди-
нении перешло к Российской Федерации. Ключевыми на-
правлениями председательства России в БРИКС стали:

– политика и безопасность,
– экономика и финансы,
– культурные и гуманитарные связи.

Главным событием в период российского предсе-
дательства станет саммит БРИКС, который пройдет 
в Казани 22–24 октября. Российская Федерация плани-
рует провести заседание саммита в формате «БРИКС 
плюс», на котором будут присутствовать руководители 
государств- членов и глав структур ЕАЭС, СНГ и ШОС, 
а также других стран и региональных объединений. Кро-
ме организации и проведения саммита БРИКС на Рос-
сию как председателя объединения возложена особая 
задача по обеспечению гармоничной интеграции новых 
участников в работу всех структур БРИКС.

Учитывая постоянно растущий интерес к объедине-
нию, необходимо выработать критерии отбора стран- 
партнеров. При этом сами критерии и потенциальные 
кандидатуры должны быть согласованы всеми членами 
объединения и представлены на утверждение саммита 
в Казани. При обсуждении кандидатур будут учитывать-
ся следующие параметры:
– политический вес страны- претендента,
– экономический вес страны- претендента,
– место страны- претендента в своем регионе,
– место страны- претендента на международной аре-

не.
При этом обязательным условием будет являться 

поддержка фундаментальных принципов БРИКС, кото-
рые включают в себя многополярность, равенство и вза-
имоуважение, открытость, конструктивное сотрудниче-
ство [10].

Учитывая часто встречающиеся противопоставления 
БРИКС различным западным структурам, представля-
ется целесообразным определить его место и роль в си-
стеме современных международных отношений. БРИКС 
как уникальный формат международного объединения 
не имеет какой-либо конфронтационной идеи. Входящие 
в состав БРИКС страны осуществляют взаимодействие 
путем консультаций, коллегиального принятия решений 
при обязательном принципе консенсуса всех участни-
ков объединения. Сегодня БРИКС формирует повест-
ку дня, а широкое географическое представительство 
делает этот процесс глобальным. Взаимосвязи, форми-
рующиеся сегодня между глобальными, региональны-
ми и субрегиональными объединениями (БРИКС, ЕАЭС, 
ШОС, АСЕАН и т.д.), а также создание новых товарно- 
сырьевых цепочек и повышение роли Глобального Юга 
в мировой экономике и политике –  процессы, доказыва-
ющие, что в данный момент происходит переформатиро-
вание архитектуры мирового порядка, не «основанного 
на правилах», а функционирующего на принципах от-
крытости и доверительных отношений, уважения выбора 
собственного пути развития и гарантированного учета 
интересов друг друга. Такой подход позволяет всегда 
находить точки соприкосновения и решать непростые 
вопросы, стоящие на повестке дня, выражая при этом 
интересы мирового большинства.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что 
БРИКС в процессе своего развития раскрыл сущность 
происходящих перемен в геополитическом поле и стал 
одним из символов нового мирового порядка, о фор-
мировании которого часто напоминала Россия в лице 
своего Президента Владимира Владимировича Путина. 
Процесс переформатирования существующей архитек-
туры международных отношений вступил в активную 
фазу в 2014 году. За 10 лет под гнётом экономических 
и политических санкций, введенных странами Запада 
против России и ее союзников и партнеров, идея много-
полярного мира нашла отражение в усилении влияния 
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внеблоковых объединений, одним из которых является 
БРИКС. Состоявшееся в 2024 году расширение состава 
участников и запланированное на перспективу участие 
в БРИКС других стран говорят о том, что вес объедине-
ния на мировой политической и экономической арене 
увеличивается, а членство в БРИКС и участие в общих 
проектах является привлекательным для многих госу-
дарств мира. Таким образом, БРИКС на деле выража-
ет интересы мирового большинства, при этом цели объ-
единения носят мирный, созидательный характер, что 
обуславливает заинтересованность многих стран в уча-
стии в БРИКС. Система международных отношений, ос-
нованная на принципах многополярности, справедливо-
сти, равноправия, учёта национальных интересов всех 
стран, больше не является утопичной идеей, но находит 
отражение в функционировании БРИКС, который, безус-
ловно, станет одним из ключевых элементов новой архи-
тектуры мирового порядка.
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This article examines the BRICS international grouping as one of the 
pillars of the new world order. The processes currently taking place, 
associated with an unprecedented rise in pressure from the coun-
tries of the “collective West” and the increasing role of the Global 
South in the global economy and politics, determine the relevance of 
BRICS as a non-bloc format of international cooperation operating 
on the principles of multipolarity, justice and equality. The expansion 
of the BRICS membership has become one of the important stages 
in the development of the modern system of international relations. 
Despite the differences in many areas between the BRICS member 
countries, having a common goal allows BRICS members to find 
a compromise in complicated cases. The foreign policy of the Rus-
sian Federation is closely linked to cooperation within the framework 
of BRICS, which is a priority in the current geopolitical conditions.

Keywords: international cooperation, new world order, Global 
South, BRICS expansion, political decision- making, modern inter-
national relations.

References

1. X BRICS Parliamentary Forum // President of Russia: official 
website. 2024. URL: http://special.kremlin.ru/events/president/
transcripts/74528 (date of access: 01.09.2024).

2. The status of Saudi Arabia in the BRICS was not determined // 
Vedomosti. 2024. URL: https://www.vedomosti.ru/politics/ar
ticles/2024/01/18/1015554-status- saudovskoi-aravii-v-briks- 
okazalsya-ne-opredelen (date of access: 01.09.2024).

3. BRICS parliamentarians discuss prospects for strengthen-
ing inter- parliamentary cooperation // The State Duma of the 
Federal Assembly of the Russian Federation: official website. 
2024. URL: http://duma.gov.ru/news/59665/ (date of access: 
02.09.2024).

4. The new world order is in the hands of Russia // RIA News. 
2024. URL: https://ria.ru/20240104/poryadok-1919602071.html 
(date of access: 02.09.2024).

5. What is BRICS and why everyone wants to join it. In simple 
words // The secret of the company. 2024. URL: https://secret-
mag.ru/enciklopediya/chto-takoe- briks-obyasnyaem- prostymi-
slovami.htm (date of access: 02.09.2024).

6. Political decision- making // Russia’s domestic policy and inter-
national policy. 2007. URL: http://polit- discourse.ru/articles/901 
(date of access: 03.09.2024).

7. How the new BRICS member countries will help to aban-
don petrodollars // Rossiyskaya Gazeta. 2024. URL: https://
rg.ru/2023/09/04/greiutsia-u-bochki.html (date of access: 
03.09.2024).

8. Russia’s positions in the future system of BRICS+ trade rela-
tions are largely determined by the emerging transport frame-
work of the association –  digest of the Roscongress Founda-
tion and MIT // Roscongress Foundation: official website. 2024. 
URL: https://roscongress.org/news/pozitsii- rossii-v-buduschej- 
sisteme-torgovyh- otnoshenii-briks-vo-mnogom- opredeljajutsja-
formirujusch/ (date of access: 03.09.2024).

9. The concept of the foreign policy of the Russian Federation (ap-
proved by the President of the Russian Federation V. V. Putin 
on March 31, 2023) // Ministry of Foreign Affairs of the Rus-
sian Federation: official website. 2023. URL: https://www.mid.
ru/ru/detail- material-page/1860586/? TSPD_101_R0=08765f-
b817ab200044f1e6761c861cdd94b8eb87b8e028253f-
9d386638a2f657def256cabe613c4f08f06ebd6e143000ab-



№
 9

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

186

2fd22955e1c9df18eb975f5d40e7983e8d7486bd27d2cb2f-
c7ef66e4b9b6fcee43b04e0b00a32c9ebdeaa20008ba63 (date 
of access: 03.09.2024).

10. Yuri Ushakov: BRICS actually expresses the interests of the 
world majority // Website of Russia’s BRICS Chairmanship in 

2024: official website. 2024. URL: https://brics- russia2024.
ru/interview/yuriy- ushakov-briks-na-dele-vyrazhaet- interesy-
mirovogo- bolshinstva/ (date of access: 03.09.2024).



187

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Трансформация приоритетов геополитики Бразилии в отношении 
Антарктики в условиях интеграции в БРИКС
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Антарктика играет важную роль в современной мировой по-
литике. Интерес к ней обусловлен целым рядом факторов как 
политического, так и экономического порядка. Одной из стран, 
претендующих на активное участие в управлении белым кон-
тинентом, является Бразилия. В статье дается анализ места 
Антарктики в геополитической мысли этой страны, просле-
живается эволюция оценки значимости данного региона для 
превращения Бразилии в великую державу, делается вывод 
о степени влияния геополитических концепций на процесс при-
нятия политических решений. Особое внимание уделено новым 
аспектам бразильской геополитики в отношении Антарктики 
в связи с кардинальной трансформацией позиционирования 
страны в мире –  от подчиненного положения в рамках коллек-
тивного Запада к равноправному сотрудничеству с партнера-
ми по БРИКС, в том числе в полярных регионах земного шара.

Ключевые слова: Антарктика, Бразилия, геополитика, нацио-
нальные интересы, южноамериканская солидарность.

Введение
Антарктический регион сегодня привлекает все большее 
внимание различных стран мира, в том числе такого 
важного игрока на международной арене, как Бразилия. 
Наряду с социальными и экономическими причинами ин-
тереса к белому континенту, важную роль в определении 
государственной антарктической политики страны игра-
ют и геополитические соображения. Именно на них мы 
и остановимся подробнее в нашей статье для того, чтобы 
лучше понять идеологическую составляющую бразиль-
ской политики в данной сфере. Следует отметить, что этот 
вопрос почти не нашел своего отражения в российской 
политической науке, хотя собственно антарктической 
политике Бразилии и уделено некоторое внимание, как 
правило, в общем латиноамериканском контексте [1; 2].

Ранний этап становления геополитики 
в Бразилии

С самого начала существования Бразилии как независимого 
государства территориальное измерение политики занимало 
важное место в идеологии правящих элит страны. Физиче-
ские особенности географии (горный хребет Анд и тропиче-
ские леса Амазонии) препятствовали экспансии других стран 
на восток континента, а дух бандейрантов привел к домини-
рованию в общественном сознании идеи господства воли над 
природой, превратившись в один из основных символов «ис-
тинного бразильца». Однако несмотря на понимание важности 
территориального фактора, собственно бразильская геополи-
тика, как, впрочем, и современная география как учебная дис-
циплина начали формироваться в стране лишь в 1920-ые годы. 
У истоков нового для Бразилии научного знания стояли Карлос 
Делгаду де Карвалью (Carlos Delgado de Carvalho, 1884–1980) 
и Эверальдо Бакхойзер (Everardo Adolpho Backheuser, 1879–
1951).

В 1959 году в книге «Дипломатическая история Бра-
зилии» К.Дельгаду в предисловии формулирует свою 
основную идею: «Мы находимся накануне того, чтобы 
стать великой державой и в этих условиях занять в ми-
ре положение, которое влечет за собой тяжелую ответ-
ственность» [6, p. XIX]. В 1971 году он публикует книгу 
«Международные отношения», которая вскоре становит-
ся общепризнанным учебником для вузов страны. В ней 
он, в частности, комментирует процесс заключения До-
говора по Антарктике 1959 году и некоторые его статьи 
[7]. О его интересе к Антарктике говорит и тот факт, что 
первая бразильская книга по геополитике Антарктики 
«Навстречу Антарктике» профессора Терезиньи де Ка-
стро, выпущенная в 1976 году, вышла именно с преди-
словием Дельгадо [10].

Э. Бакхойзер, которого называют «отцом бразиль-
ской геополитики» в своих работах использовал теоре-
тические наработки европейских теоретиков (Р. Чел-
лена, Ф. Ратцеля и К. Хаусхоффера) применительно 
к Бразилии. В предисловии к учебнику «Курс общей 
геополитики и Бразилии», он обосновывает необходи-
мость изучения и преподавания геополитики «там, где 
проводится обучение государственных деятелей, то есть 
на факультетах политологии. Однако в четырех других 
она не была бы неуместна: в юридических, в инженер-
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ных, на курсах географии и истории философских фа-
культетов, а также в технических училищах Генерально-
го штаба» [3, p. 4].

Особую роль в становлении и развитии бразильской 
геополитики сыграл маршал Марио Травассос (Mario 
Travassos, 1891–1973). По мнению М. Маттоса, «… он 
заложил основы бразильской геополитики в первой по-
ловине XX века. С завидным ясновидением и остротой 
М. Травассос наметил великие направления националь-
ной политики, призванной привести нас к позиции вели-
чайшей южноамериканской державы» [15, c. 56].

Атлантический океан занимает центральное место 
в его видении ситуации как наиболее динамично разви-
вающийся регион мира, что открывает новые возмож-
ности для Бразилии. Несмотря на то, что М. Травассос 
никогда не писал об актуальности бразильского присут-
ствия на Антарктическом континенте, необходимо при-
знать то влияние, которое его идеи большей Бразилии 
за пределами географического пространства Южной 
Америки, оказали на тех, кто позднее будет настаивать 
на необходимости участия Бразилии в деятельности 
группы государств, принимающих решение о судьбах 
Антарктиды.

Бразильская геополитика в годы «холодной вой
ны»
Новое поколение геополитиков в Бразилии появилось 
только после Второй мировой вой ны, когда была создана 
Высшая школа Гуэрры (Военный колледж –  ESG), которая 
предоставила им возможность публиковать свои труды 
и распространять свои идеи в вооруженных силах страны.

Работы этого периода были написаны в контексте 
«холодной вой ны», и геополитический анализ прово-
дился в глобальной перспективе, выявляя вызовы, сто-
явшие перед Бразилией в более широком контексте 
континентальной обороны и биполярной конфронтации. 
Это изменение в масштабах геополитических перспек-
тив и международная известность, которую Антарктида 
приобрела в 1950-х годах, объясняют, почему именно 
в конце десятилетия этот регион появляется в геополи-
тических рассуждениях бразильских авторов. Наибо-
лее значимыми и влиятельными фигурами этого пери-
ода были географ Терезинья де Кастро (Therezinha de 
Castro (1930–2000), а также военные –  генералы Кар-
лос де Мейра Маттос (Carlos de Meira Mattos, 1913–2007) 
и Голбери де Коуто и Силва (Golbery do Couto e Silva, 
1911–1987).

Самым влиятельным из этих троих был Г. К. Сильва. 
К моменту начала своей работы в ESG он уже успел при-
нять участие в военном перевороте 1964 года и стать 
близким советником президента Эрнесто Гайзеля. 
Г. К. Сильва представил хорошо разработанную геопо-
литическую модель, которая включала важные геогра-
фические, демографические и экономические эмпири-
ческие данные. Несмотря на то, что многие темы, затро-
нутые им, уже присутствовали в предыдущем поколе-
нии геополитических работ, он предложил новое виде-
ние проблемы, основанное на так называемой «теории 
гемициклов». В ее основе лежало представление о се-
рии кругов, расходящихся от центра Бразилии в азиму-
тальной равноудаленной проекции и определяющих тем 
самым географическое расстояние –  и, соответственно, 
уровень важности –  по сравнению с другими регионами 
мира, особенно в отношении возможности военного на-
падения.

Что касается Антарктиды, то в соответствии с кон-
цепцией Г. К. Силвы, континент находился во внутреннем 
и среднем гемициклах и был жизненно важен для обо-

роны западного полушария в качестве «превосходной 
поворотной площадки для маневрирования». В то же 
время он считал антарктический регион относительно 
безопасной «ледяной пустыней», не затронутой поли-
тическими потрясениями. Относя Антарктиду к страте-
гическим регионам, он характеризует этот регион как 
«геополитическую зону повышенной чувствительности» 
из-за существующих там природных ресурсов, из-за ее 
расположенности перед всеми тремя основными океа-
нами и из-за того, что ее суверенитет еще не полностью 
определен, поскольку она является географической об-
ластью, где необходимо проводить политику достижения 
национальных целей.

И не случайно Г. К. Силва вставляет Антарктиду 
в свою концепцию безопасности: «треугольная совокуп-
ность Южной Америки, Африки и Антарктиды факти-
чески представляет собой жизненно важный тыл всего 
западного мира. Любое серьезное проникновение туда 
противника непременно поставит под угрозу всю обо-
ронительную систему западного мира, прежде всего 
потому, что оно немедленно сделает крайне уязвимы-
ми морские и воздушные коммуникации, незаменимым 
звеном которых является Южная Атлантика, а Антаркти-
да –  «стержнем», «решающей платформой для отсту-
пления морских и воздушных коммуникаций Запада» 
[20, p. 191].

Необходимо отметить еще один аспект, затронутый 
в работах Г. К. Силвы. Он считает самой большой про-
блемой Бразилии того периода «почти полную зависи-
мость от иностранной нефти» [20, р. 53]. Осознание этой 
проблемы, особенно после серьезного нефтяного кризи-
са 1973 года, несомненно повлияло на ускорение приня-
тия решения властями страны о присоединении к Дого-
вору об Антарктике в мае 1975 года.

Если в трудах Г. К. Силвы Антарктика для Бразилии 
представляет определенный интерес, однако не явля-
ется ключевым регионом, то для Терезиньи де Кастро, 
которая также преподавала в ESG, именно она находит-
ся в центре внимания. Работая в одиночку и в сотруд-
ничестве с Дельгадо де Карвалью, Кастро разработа-
ла так называемую «теорию защиты границ» (Teoria da 
Defronta), которая заложила основу первого подлинного 
геополитического подхода Бразилии к вопросу об Ан-
тарктике.

Для Т. Кастро Антарктида была важна не только 
с точки зрения обороны западного полушария, но и из-за 
имеющихся там потенциальных экономических и страте-
гических ресурсов. Подчеркнув возможность «раздела» 
Антарктиды, Кастро выступила в защиту активного уча-
стия Бразилии в управлении континентом и призвала 
к выдвижению ею территориальных претензий. Предло-
жение Кастро состояло в том, чтобы разделить конти-
нент, проецируя крайние прибрежные континентальные 
линии на Южный полюс, по аналогии с «теорией секто-
ров», предложенной канадским юристом Паскалем Пу-
арье для Арктики. В соответствии с т.н. «теорией фрон-
тажа» было предложено разделить Антарктику по ме-
ридианам: если прямая линия, ведущая от Антарктиды 
на север, упирается в материк, то расположенная в этом 
месте страна и будет обладать суверенитетом над со-
ответствующим «клином» антарктической территории. 
Интересно отметить, что ее предложение включало в со-
став бразильского сектора значительную часть тех тер-
риторий, на которые претендовали Аргентина и Чили. 
Однако Т. Кастро рассчитывала на субконтинентальную 
солидарность и признание этими двумя странами прио-
ритета Бразилии как самого крупного и сильного южно-
американского государства. В статье для журнала воен-
ного клуба в 1956 году под названием «Вопрос об Антар-
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ктике», написанной в соавторстве со Дельгадо де Кар-
валью, обосновываются притязания южноамериканских 
стран на территорию в Антарктиде: «Бразилия, Арген-
тина и Чили могут вместе защищать право на террито-
рию, которая касается их, лицом к лицу… Пришло вре-
мя Бразилии заняться вопросом, который другие страны 
решают индивидуально… Республика Аргентина … уже 
установила семь геофизических станций, Великобрита-
ния –  пять; Чили –  три; Соединенные Штаты –  две; а мы –  
ни одной» [8, pp. 19–194].

В 1957 году в статье «Антарктида –  тема момента» 
прямо заявляется: «Давайте требовать нашу справедли-
вую долю в Антарктиде! […] Мы присоединяемся к стра-
нам Южной Америки –  Аргентине, Чили, Эквадору, Перу 
и Уругваю по праву фронтажа» [9, р. 69].

Как и Г. К. Сильва, Т. Кастро рассматривала Южную 
Атлантику как важнейший регион для обороны в запад-
ном полушарии, поддерживая внешнюю проекцию си-
лы Бразилии. Это включало необходимость разработ-
ки внешней политики с большей автономией от США. 
Она была убеждена, что Антарктида представляет собой 
одну из главных проблем национальной обороны из-за 
возможности коммунистической агрессии, развязанной 
из этого региона, включая перспективу «климатической 
вой ны». Несмотря на многочисленные неточности и про-
тиворечия в ее работах об Антарктиде (например, за-
вышение более чем на 2000 км расстояния между раз-
личными континентами и Антарктидой), предложения 
Кастро в конечном итоге были взяты на вооружение 
интеллектуальными и политическими элитами страны, 
которыми они в значительной степени руководствуются 
и сегодня. Ее выпущенная в 1976 году книга «Навстре-
чу Антарктике» [10] практически стала обязательным 
источником для всех последующих работ бразильских 
(и шире –  южноамериканских) авторов, касающихся Ан-
тарктиды.

Анализируя развитие темы Антарктики в геополити-
ческой мысли Бразилии, нельзя не остановиться на иде-
ях Карлоса де Мейра Маттоса, еще одного генерала, 
входившего в политическую элиту страны.

Его первая книга «Всемирная проекция Бразилии», 
опубликованная в 1960 году внесла определенный вклад 
в политические формулировки и правительственные ре-
шения, касающиеся позиционирования Бразилии в от-
ношении Договора об Антарктике. Именно здесь он фор-
мулирует основные идеи, касающиеся внешней полити-
ки Бразилии, которыми начнут руководствоваться воен-
ные правительства страны после переворота 1964 года: 
«… основные направления нашей внешней политики 
могут синтезировать следующие концепции: верность 
Западу; укрепление панамериканизма; формулирование 
конструктивной доктрины португальско- бразильского 
сообщества; политическое, экономическое и культурное 
сближение с новыми африканскими нациями, особенно 
с теми, кто расположен на побережье Атлантического 
океана [19, p. 60].

Что касается бразильских интересов в Антарктике, 
то в книге 1977 года «Геополитика и прогнозы власти», 
он аргументирует необходимость того, чтобы Бразилия 
заняла более активную позицию в области безопасности 
Южной Атлантики: «Все еще учитывая наше положение 
в Южной Атлантике, мы не понимаем, почему Бразилии 
может быть затруднено право участвовать в научных 
операциях в Антарктиде или даже выступать за оккупа-
цию части этого ледяного континента […] Что не оправ-
дано, так это то, что мы остаемся равнодушными к пра-
вовой возможности расширения научных и технологи-
ческих областей, а также природных ресурсов, которая 
представляется нам там» [14, p. 123–124]. В целом, для 

М. Маттоса роль Бразилии в Антарктике логически выте-
кает из убежденности в будущем величии страны.

Г. Сильва и М. Маттос символизировали собой пик 
влияния геополитического мышления на бразильское 
правительство. Некоторые аналитики считают их от-
ветственными за продвижение многих важных государ-
ственных программ, таких как Амазонский пакт 1978 го-
да и вступление Бразилии в АТР. В дополнение к их роли 
в формировании целого поколения военной интеллиген-
ции через ESG, они выполняли прямые правительствен-
ные функции, которые давали им доступ к центру приня-
тия политических решений в стране. Это также является 
причиной того, что идеи, предложенные этими авторами, 
вызвали беспокойство в других странах Южной Амери-
ки, особенно в Аргентине. Идея бразильской «континен-
тальной экспансии» и возможность ее вовлечения в Ан-
тарктику воспринимались как часть бразильского им-
периализма, если не просто выражение политики США 
через одну из подчиненных им стран.

Влияние ESG на военную элиту определило т.н. «ге-
ополитику генералов», которая сводила национально- 
территориальные вопросы и вопросы безопасности к во-
енной сфере государства. Ситуация изменилась с по-
явлением в 1980-х годах работ географа Берты Беккер 
(Bertha K. Becker) [4], которая в своих трудах, в том числе 
касающихся Антарктики, стремилась перенести акцент 
с проблематики национальной безопасности и баланса 
сил на экономическое и социальное развитие. Именно 
концентрация внимания на экономической интеграции 
и проблемах, связанных с новой глобализированной эко-
номикой, дает возможность говорить в данном случае 
не столько о геополитике, сколько о геоэкономике.

Антарктика в бразильской геополитике XXI века
В XXI веке, после того как Луис Инасиу Лула да Силва 
(Luiz Inácio Lula da Silva) стал президентом Бразилии 
(2003–2011, 2023), интерес к геополитике снова возрас-
тает. При Луле да Силве Бразилия стала играть гораздо 
более активную роль на международной арене, добива-
ясь более высокого авторитета, который оправдал бы ее 
притязания на роль развивающейся державы. Политика 
Лулы да Силвы, придавшая новый акцент национальной 
оборонной политике, побудила некоторых ученых воз-
обновить анализ «традиционных» геополитических про-
блем, опираясь на труды своих предшественников. В этой 
связи стоит, на наш взгляд, обратить особое внимание 
на работы Алана Камоса Гонсалвес де Оливейра (Alana 
Camoça Gonçalves de Oliveira)[11], Сабрины Эвенгели-
сты Медейрос (Sabrina Evangelista Medeiros), Леонарда 
Фариа де Маттоса (Leonardo Faria De Mattos) [17], Аны 
Флавия Баррос- Платиау (Ana Flávia Barros- Platiau), Фабио 
Альбергария де Кейрос (Fábio Albergaria de Queiroz), Ги-
льерме Лопес Да Кунья (Guilherme Lopes da Cunha) [12]. 
В этих работах подтверждается геополитическое значе-
ние антарктического региона. И не случайно Антарктида 
в версии «Политики национальной обороны» 2012 года 
[19] отнесена к «стратегическому окружению» страны. 
5 марта 2024 года Министерство обороны направило 
гражданам Бразилии приглашение принять участие в об-
новлении Национальной оборонной политики (PND) и На-
циональной оборонной стратегии (END) [18]. В проектах 
этих документов подтверждается отнесение Антарктики 
к «стратегическому окружению», под которым понима-
ется область приоритетного интереса для Бразилии. При 
этом особо подчеркивается важность усиления со сторо-
ны вооруженных сил поддержки, необходимой для уча-
стия Бразилии в процессах принятия решений о судьбе 
Антарктического региона.
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Заключение
Анализ работ бразильских геополитиков позволяет вы-
делить два основных направления. В первом из них пре-
вращение Бразилии в великую державу связывается 
с созданием трансконтинентальной федерации при ус-
ловии продвижения через центр страны к Тихому оке-
ану [16], что в современных условиях представляется 
маловероятным. Другое направление –  необходимость 
геополитического усиления страны в Южной Атлантике 
и Антарктике. Именно этот морской проект, как мы ви-
дим из официальных документов, в настоящее время 
признан приоритетным.

Сформулированная в 1950–60-ые годы концепция Ат-
лантического треугольника, сориентированная на взаи-
мовыгодные отношения между Соединенными Штата-
ми, Западной Европой и Латинской Америкой, отражала 
реалии геополитического расклада периода «холодной 
вой ны». Снижение экономического и военного влия-
ния США в начале XXI века сопровождалось усилением 
экономической и военно- политической автономии госу-
дарств Южной Америки. В этих условиях бразильские 
авторы- геополитики стали особо подчеркивать необхо-
димость сотрудничества в целях укрепления стратегиче-
ского сообщества Южной Атлантики, в том числе по от-
ношению к Антарктике, выразившееся в идее американ-
ской Антарктики для южноамериканских стран, которые 
находятся рядом с ней.

Сегодня бразильские геополитики стремятся осоз-
нать будущее страны в Антарктике в условиях новых ре-
алий –  способности Бразилии продолжить восхождение 
от полупериферии к ядру международной экономиче-
ской системы, новых возможностей, которые открылись 
перед страной в результате ее активного сотрудничества 
с другими странами БРИКС, которые также заинтересо-
ваны в Антарктическом регионе и уже имеют там свои 
научные станции. Кроме того, многое зависит от того, 
как будут складываться отношения с Аргентиной и Чи-
ли, где Антарктида рассматривается как естественное 
продолжение территории этих стран. Тем более, что 
бразильская геополитика в определенной степени под-
рывает аргентинскую идею Атлантики, пропагандиру-
ющую триединство сухопутных территорий Аргентины, 
Антарктического сектора и островов Южной Атлантики 
[6]. В любом случае, можно предположить, что усиление 
геополитических позиций Бразилии от континентально-
го ядра до океанов и Антарктики продолжится, а значит 
появятся и новые теоретические обоснования необхо-
димости активизации действий страны в этом регионе, 
в том числе с учетом геополитических реалий БРИКС+.
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TRANSFORMATION OF BRAZIL’S GEOPOLITICAL 
PRIORITIES REGARDING ANTARCTICA IN THE 
CONTEXT OF INTEGRATION INTO BRICS

Gribanova G. I.
St. Petersburg State University

Antarctica plays an important role in modern world politics. The in-
terest in it is due to a number of factors, both political and economic. 
One of the countries claiming to be actively involved in the man-
agement of the white continent is Brazil. The article analyzes the 
place of Antarctica in the geopolitical thought of this country, traces 
the evolution of the assessment of the importance of this region for 
Brazil’s transformation into a great power, and make conclusions 
about the degree of geopolitical concepts influence on the political 
decision- making process. Special attention is paid to new aspects 
of Brazilian geopolitics in relation to Antarctica in the situation of the 
cardinal transformation of the country’s positioning in the world –  
from a subordinate position within the framework of the collective 
West to equal cooperation with BRICS partners, including different 
kinds of activities in the polar regions of the globe.

Keywords: Antarctica, Brazil, geopolitics, national interests, South 
American solidarity.
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Эволюция внешнеполитической стратегии Российской Федерации 
в отношении государств Центральной Азии в начале XXI века

Калакутский Андрей Вадимович,
руководитель аппарата, Самарская Губернская Дума
E-mail: kalakutsky@samgd.ru

Исследование посвящено проблеме нестабильности внешне-
политических отношений Российской Федерации со странами 
Центральной Азии в постсоветском периоде. Актуальность про-
блемы определяется важным для России геостратегическим 
положением региона. Сложность процессов, происходящих 
в регионе, после выхода стран Центральной Азии из состава 
СССР требует разработки внешнеполитического курса Рос-
сийской Федерации на основе понимания общих закономер-
ностей развития национально- территориальных государствен-
ных систем данного региона. Цель исследования состояла 
в оценке результативности внешнеполитического курса Рос-
сии в отношении стран Центрально Азии в ХХI веке в контексте 
реализации общей внешнеполитической стратегии. В рамках 
сформулированной цели были поставлены задачи разрабо-
тать методологические подходы к оценке внешней политики 
России по отношению к странам Центральной Азии, на основе 
которой обосновать концептуальные установки для формули-
рования стратегии России в регионе, исследовать эволюцию 
российского внешнеполитического курса, выявить факторы, 
влияющие на его изменение. Методологическим основанием 
исследования являлась концепция саморазвивающихся соци-
альных систем, суть которой состоит в противопоставлении 
двух способов развития общественных систем: с ориентацией 
на внутренние или внешние источники и ресурсы развития. 
Результаты исследования получены на основе анализа Кон-
цепций внешней политики России 2000–2020 годов (далее –  
Концепция) и заключаются в выявлении стратегической линии 
внешнеполитического курса России, направленной на под-
держку процессов саморазвития в странах Центральной Азии, 
как наиболее оптимальной и результативной с точки зрения 
обеспечения и поддержки реализации принципа многополяр-
ного мироустройства.

Ключевые слова: Центральная Азия, стратегия внешней поли-
тики России, саморазвивающиеся социальные системы.

Важность Центрально- Азиатского региона в геопо-
литическом пространстве после распада Советского 
Союза неуклонно возрастает, о чем свидетельствует 
усилившееся внимание отдельных государств к присут-
ствию в регионе. Это связано с исключительно выгод-
ным геополитическим положением региона, а также на-
личием огромных запасов полезных ископаемых, что 
в условиях ограниченности ресурсов только повышает 
его значимость, особенно учитывая, что большая часть 
ресурсной базы Центральной Азии не находится в раз-
работке.

Для анализа обозначенной проблемы и решения по-
ставленных задач автором статьи были приняты во вни-
мание результаты научных исследований российских 
и зарубежных авторов по таким направлениям, как: 
история построения взаимоотношений России и стран 
Центральной Азии в постсоветский период (О. Б. Сер-
нецкий [18], М. Братерский [3], Винсен де Китспоттер [4], 
Л. Гусев [5], Д. А. Дмитриева [7], Т. И. Потоцкая [16]); вли-
яние внешнеполитических позиций других государств 
в Центральноазиатском регионе на стратегию Россий-
ской Федерации (С. Н. Погодин [15], О. Алиджанова [1], 
Ш. Аманбекова [2], З. Дадабаева [6], Г. Искакова [8], 
Л. Касюк [9]). Несмотря на различные позиции авторов 
в оценке факторов, влияющих на разработку и реали-
зацию внешнеполитической стратегии России в отно-
шении стран Центральной Азии, общей концептуальной 
установкой является вывод о нестабильности внешне-
политического курса России в регионе, отсутствии дол-
госрочной стратегии отношений, преобладании ситуа-
тивного подхода, значительной роли внешних факторов, 
в том числе политики США, влияющих на реализацию 
внешнеполитического курса России.

Методологической платформой оценки внешнеполи-
тического курса России в отношении стран Централь-
ной Азии послужила теория саморазвивающихся ди-
намических систем. Суть данного методологического 
подхода состоит в противопоставлении двух способов 
развития общественных систем: с ориентацией на вну-
тренние или внешние источники и ресурсы развития. Те-
ория саморазвивающихся динамических систем пред-
полагает развитие социума преимущественно за счет 
внутренних источников и ресурсов. Данная теория бе-
рет начало в трудах Г. Хакена, который обосновывал 
самоорганизацию общественной системы в контексте 
принципов синергетики как способа упорядочения сис-
темы альтернативного внешнему воздействию [21]. По-
ложения теории получили развитие в трудах российских 
исследователей, в частности А. И. Татаркина [20], при-
менительно к оценке территориальных социально- эко-
номических процессов.

Применение теории саморазвивающихся систем для 
анализа внешнеполитических стратегия является но-
вым прочтением и вкладом автора данного исследова-
ния к изучению проблемы. Для оценки стратегии внеш-
неполитического курса России по отношению к странам 
Центральной Азии имеют значение следующие теорети-
ческие положения теории саморазвивающихся систем.

1. Механизмы и источники саморазвития социальных 
систем составляют совокупность внутренних природных 
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и экономических ресурсов, созданных на территории: 
природных, сырьевых, финансовых, человеческих и т.д. 
[20]. Целью саморазвития является обеспечение рас-
ширенного воспроизводства валового национального 
продукта за счет имеющегося потенциала собственных 
ресурсных возможностей и доходных источников [17]. 
Применение этой позиции теории саморазвивающихся 
систем к развитию национальных государств предпола-
гает, что страны с высокими уровнем внутренних воз-
можностей, что выражается в наличие хотя бы одного 
вида ресурсов в достаточном для саморазвития количе-
стве, обладают потенциально более высокими способно-
стями к саморазвитию. И наоборот абсолютный дефицит 
всех ресурсов делает страну более зависимой от внеш-
них ресурсов.

2. Наличие внутренних ресурсов, автоматически 
не запускает процессы саморазвития. Для активизации 
потенциала системы необходим субъективный челове-
ческий фактор [20, с. 18]. Применительно к националь-
ным государственным системам субъективным факто-
ром, который запускает процессы саморазвития, высту-
пает прежде всего лидерский потенциал руководителя 
государства. В частности, можно выявить закономер-
ность, что страны, ориентированные на процессы само-
развития, имеют более авторитарных или авторитетных 
лидеров. Дополнительными поддерживающими факто-
рами процессов саморазвития является общественный 
менталитет, построенный на высоком уровне националь-
ной и (или) религиозной идентичности, самодостаточно-
сти, самосознания, древней самобытной истории госу-
дарственности.

3. Следствием функционирования саморазвиваю-
щихся систем является усиление конкуренции. Динами-
ческое саморазвитие повышает уровень самостоятель-
ности государств. Это ведет к многополярности мирово-
го устройства и повышает уровень конкуренции между 
странами.

4. Принцип саморазвития может обеспечивать-
ся управляющим воздействием как непосредственных 
субъектов системы, так и внешней по отношению к ним 
среды [20, с. 31]. Страны Центральной Азии могут обе-
спечивать саморазвитие как собственной внутренней по-
литикой, так и путем поддержки этих процессов со сто-
роны. Применительно к проблематике данного исследо-
вания данный принцип является основополагающим. Он 
означает, что Российская Федерация, хотя и является 

внешней силой по отношению к странам Центральной 
Азии, в то же время может в своей внешнеполитической 
стратегии поддерживать эти внутренние процессы само-
развития. При этом целью внешнеполитического курса 
России будет обеспечение устойчивости самоорганизу-
ющейся силы данных государств.

5. В основе саморазвивающихся систем лежит само-
организация составляющих ее элементов, как альтер-
нативный внешнему воздействию способ упорядочения 
системы. Этот принцип саморазвивающихся систем так-
же является важным для определения внешнеполитиче-
ской стратегии России в отношении стран Центральной 
Азии, так как самоорганизация общества, может нести, 
как созидание, так и разрушение. Разрушающими по-
следствиями функционирования самоорганизующихся 
общественных систем является, в частности, националь-
ный и (или) религиозный экстремизм.

6. Существенным акцентом в исследование пробле-
мы, поставленной в исследовании, является концепту-
альное положение о сбалансированности процессов 
самоорганизации и внешнего влияния. В современном 
глобализирующемся мире национальное государство 
не может обеспечить свое динамичное развития толь-
ко за счет внутренних источников саморазвития. Вопрос 
стоит о соотношении внутренней и внешней сил в обес-
печении гармоничного развития национального государ-
ства.

В контексте решения проблемы оценки внешнеполи-
тической стратегии Российской Федерации в отношении 
стран Центральной Азии может быть сформулировано 
два вектора внешнеполитического курса. Первый курс 
направлен на поддержание прежде всего внутренних 
процессов динамического развития государства на ос-
нове их собственных ресурсов и источников. Второй 
курс предусматривает преимущественно внешней воз-
действие на процессы путем финансовой помощи, поли-
тической поддержки, оказание функций по защите госу-
дарства. Возможности и ограничения использования той 
или иной стратегии внешнеполитического курса России 
по отношению к странам Центральной Азии представ-
лены в таблице 1.

Применение теории самоорганизующихся систем 
к оценке внешнеполитической стратегии Российской 
Федерации соотношению к странам Центральной Азии 
в XXI веке позволило выявить следующие тенденции 
и закономерности.

Таблица 1. Сравнительная характеристика внешнеполитических стратегий

Стратегия, направленная на поддержку источников самораз-
вития

Стратегия, направления на внешние источники 
развития

Формы реализа-
ции внешнеполи-
тической страте-
гии (примеры)

Консолидация ресурсов государств на базе реализации 
совместных проектов в экономике, социальной сфере: со-
вместные проекты по разработке сырьевых месторождений, 
создание совместных предприятий, интеграция образова-
тельных систем и т.д.
Нейтралитет по отношению к внутриполитическим процес-
сам и событиям.
Взаимовыгодное регулирование противоречий.
Заключение компромиссов по спорным вопросам

Прямая финансовая поддержка существующих 
правительств.
Прямая политическая поддержка внутриполити-
ческих событий и процессов.
Финансовые субсидии на вооружение и оборону.
Прямые иностранные инвестиции в объекты и ин-
фраструктуру государств.
Создание иностранных военных баз на террито-
рии государств.
Прямые поставки оружия

Преимущества 
для Российской 
Федерации

Более высокий уровень доверия со стороны Стран Централь-
ной Азии. Осознание себя равным партнером в отношениях 
с Россией.
Слабая почва для распространения антироссийской оппози-
ции.
Более стабильные отношения в стратегической перспективе

Более высокая степень влияния России в странах 
Центральной Азии.
Больше возможности для реализации собствен-
ных интересов на территории.
Более высокие возможности для противодей-
ствия влиянию в регионе других игроков
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Стратегия, направленная на поддержку источников самораз-
вития

Стратегия, направления на внешние источники 
развития

Риски и ограни-
чения

Высокий уровень неопределенности процессов в государ-
ствах Центральной Азии.
Риски развития негативных самоорганизующихся процес-
сов в виде террористических и экстремистских религиозных 
движений и организаций

Высокий уровень разрушающей конкуренции 
за влияние на территории с другими игроками.
Риск переориентации государств Центральной 
Азии на более сильного покровителя. Нестабиль-
ные отношения в стратегической перспективе

Во внешнеполитическом курсе России в первой поло-
вине 90-х годов не прослеживается понимание внутрен-
них процессов в странах Центральной Азии, осознают-
ся только риски негативных их последствий в виде уси-
ления экстремистских течений, усиление влияния США 
в регионе, ослабление доверия к России. Анализ поло-
жении Концепции внешней политики России 1993 года 
показал, что приоритет во внешней политики Россий-
ская Федерация видела в выстраивании партнерских 
отношений со странами, ориентированными на созда-
ние и сохранения общедемократических ценностей. Вну-
тренние процессы, проходящие в странах СНГ, в том 
числе и в Центрально- азиатском регионе, рассматрива-
лись через призму установления демократических режи-
мов и ценностей и создания на этой основе партнерских 
отношений нового формата. Внутренние сложные про-
цессы в странах Центральной Азии, не укладывающи-
еся в демократические ценности, рассматривались как 
риски и угрозы. Свою роль в данных процессах Россия 
видела в качестве внешней силы, которая должна была 
вернуть страны Центральной Азии в лоно Российского 
влияния [10, с. 6]. Впервые концептуальные идеи, свя-
занные с установлением со странами Центральной Азии 
отношений, направленных на поддержание внутренних 
процессов динамического саморазвития, активизацию 
внутренних источников саморазвития и подавления 
негативных тенденций самоорганизации обществен-
ности новых государств, появляются только в позиции 
Е. М. Примаков.

Анализ Концепции внешней политики Российской 
Федерации 2000 года [11], позволил выявить следую-
щие тенденции имеющие значение для анализа внешне-
политической стратегии, по отношению к странам Цен-
тральной Азии.

1. Определена активная роль России в общемировых 
процессах, что принципиально отличается от пассивной 
позиции России в предыдущий рассматриваемый хроно-
логический период.

2. Приоритеты интересов Российской Федерации 
в центрально- азиатском регионе, были обусловлены 
в первую очередь необходимостью обеспечения безо-
пасности Российского государства и российских граж-
дан. В связи с чем в Концепции были сформулирова-
ны механизмы построения добрососедских отношений, 
обеспечивающих безопасности России путем интегра-
ции экономических процессов, включая создание зоны 
свободной торговли, реализацию программ совместно-
го рационального использования природных ресурсов; 
развития сотрудничества в военно- политической обла-
сти и сфере безопасности, особенно в борьбе с между-
народным терроризмом и экстремизмом и расширение 
контакту между гражданами в гуманитарной сфере.

3. Озвучены риски глобализации экономических про-
цессов особенно для экономически ослабленных госу-
дарств, связанных с вероятностью крупномасштабных 
финансово- экономических кризисов. Формулирование 
данного риска стало базой для осознания необходимо-
сти активизации процессов динамического саморазви-
тия в странах Центральной Азии.

Таким образом, в Концепции внешней политики 
2000–2008 гг. можно увидеть первые шаги к формули-
рованию стратегии России, построенной на поддержке 
в странах Центральной Азии процессов динамического 
саморазвития.

Новые стратегические ориентиры внешнеполитиче-
ского курса России по отношению к странам Централь-
ной Азии нашли отражение в Концепции внешней по-
литики Российской Федерации 2008 года. В Концепции 
2008 года сформулировано новое видении Российской 
Федерации на международной арене, как участника 
формирования международной повестки, формулиро-
вания вопросов, необходимых для решения на между-
народном уровне.

Четко обозначен внешнеполитический курс России 
на создание полицентричного, многополярного мира. 
В рамках данной общей стратегической линии в Концеп-
ции формулирована роль стан Центральной Азии в обес-
печении главного внешнеполитического приоритета Рос-
сии в формировании многополярного мира. Экономиче-
ский подъем в данных странах данных стран, по мнению 
Российской Федерации, должен способствовать повы-
шению их роли в политическом пространстве, что в свою 
очередь повысит степень полицентричности мирового 
порядка. Таким образом Россия демонстрировала свою 
заинтересованность именно в динамическом саморазви-
тии стран, как условия реализации собственной общей 
внешнеполитической стратегии.

В контексте задачи построения многополярного ми-
ра в Концепции 2008 года был сделан акцент на его 
культурно- цивилизационное многообразие. Причем уси-
ление культурных и, в частности, религиозных, особен-
ностей цивилизационного развития рассматривалась 
как следствие воздействия биполярной конфронтации, 
что повышало риски развития национализма и экстре-
мизма. Поэтому актуальность реализации принципа 
многополярности обозначалась, в том числе, как спо-
соб снижения рисков негативных сторон процессов са-
моопределения и самоорганизации населения. В русле 
обозначенной стратегией в Концепции 2008 года более 
четко сформулирован курс на поддержку и сохранения 
суверенитета государств и не вмешательства во вну-
тренние дела, акцентировано внимание на усиление ро-
ли интеграционных объединений (Таможенного союза, 
ОДКБ, СНГ). Интеграционные объединения рассматри-
ваются как инструмент снижения рисков негативных са-
моорганизующихся процессов на территории государств 
[12]. Сделан акцент на повышении роли интеграционных 
объединений в обеспечении эффективности экономи-
ческих взаимодействий со странами Центральной Азии 
в сфере водноэнергетических, инфраструктурных со-
вместных проектов, как ключевой фактор становления 
кризисоустойчивой международной многополярной сис-
темы и повышение уровня предсказуемости и управляе-
мости мирового развития.

В то же время впервые в Концепции 2008 года бы-
ло декларировано использование донорского потенци-
ала России, а именно готовность к прямым субсидиям 
в другие страны. Здесь мы видим обозначенные ростки 
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альтернативного варианта реализации внешнеполити-
ческой стратегии России по отношению к странам Цен-
тральной Азии, направленных поддержку в странах Азии 
процессов ориентированных на внешние источники раз-
вития. Обоснованием данного курса внешней политики 
могли быть: обострение конкуренции за влияние в ре-
гионе, усиление в западной дипломатии курса на сдер-
живание России –  усиление конкуренции в Центрально- 
азиатском регионе [12]; неэффективность курса на под-
держку динамического саморазвития государстве в си-
туациях, требующих быстрых, незамедлительных реше-
ний, с высокими рисками неуправляемых конфликтов 
или экстренных ситуаций.

Таким образом в Концепции внешней политики 
2008 года был закреплен концептуально и в плане кон-
кретных форм и направлений реализации курс на под-
держку внутренних процессов динамического самораз-
витии стран Центральной Азии, как главный фактор соз-
дания многополярного мира.

В Концепции внешней политики 2013 года были за-
креплены все приоритеты и механизмы реализации 
стратегии, повлиявших на отношения со странами Цен-
тральной Азии, в частности курс на укрепление поли-
центричности и многополярности мироустройства [13]. 
В Концепции обозначены причины и неоднозначные по-
следствия глобализации, которая приводит с одной сто-
роны, к сохранению цивилизационной идентичности (как 
обратная реакция национальных государств к противо-
действию глобализации, и давлению «внешней силы»), 
но с другой стороны может привести к крайним формам 
национализма и религиозного экстремизма. На основа-
нии предыдущего тезиса в Концепции 2013 года подвер-
гается жесткой и однозначной критики политика внеш-
ней силы, игнорирования внутренних процессов само-
развития и самоорганизации национальных суверенных 
государств, навязывание собственной шкалы ценностей.

В Концепции 2013 года сформулированы пути повы-
шения уровня самостоятельности поступательного раз-
вития стран Центральной Азии за счет обеспечения ка-
чества жизни и наращивания человеческого инноваци-
онного капитала. В контексте теории саморазвития со-
циальных систем это тезис раскрывает взгляд России 
на источники саморазвития стран региона.

В то же время четко сформулированы риски дипло-
матии «мягкой силы», которая в условиях конкуренции 
может перейти к деструктивным и противоправным фор-
мам использования в виде «политического давления 
на суверенные государства, вмешательства в их вну-
тренние дела, дестабилизации там обстановки, манипу-
лирования общественным мнением и сознанием, в том 
числе в рамках финансирования гуманитарных проектов 
и проектов, связанных с защитой прав человека, за ру-
бежом» [13].

В концепции Внешней политики 2016 года констати-
рован новый явно намечающийся расклад сил на меж-
дународной арене в связи с постепенным разрушением 
(при активном участии Российской Федерации) однопо-
лярного мира с лидирующей позицией США и западного 
цивилизационного уклада. Центр силы начал смещать-
ся в Азиатско- Тихоокеанский регион, происходит сокра-
щение западного доминирования, в том числе и с точ-
ки зрения культурных и цивилизационных ценностей, 
в большей степени проявляется множественность моде-
лей развития. В контексте обозначенного методологи-
ческого подхода, этот процесс можно оценить как след-
ствие усиление в странах азиатского региона процессов 
саморазвития и самоорганизации [14].

Выводы
Таким образом, в результате исследования, сформулиро-
вано положение о внутренних источниках развития, как 
атрибутивном свой стве саморазвивающихся государ-
ственных систем, потенциал которых активируется при 
активном участии человека, как носителя целей развития 
системы. Для развития государства ориентация на вну-
тренние источники саморазвития является всегда более 
предпочтительном курсом для сохранения самостоятель-
ности и самодостаточности в глобализирующемся про-
странстве и на внешнеполитической арене.

Во внешнеполитической стратегии по отношению 
к странам Центральной Азии сформировался курс, на-
правленный на поддержание и сохранение внутренних 
процессов саморазвития. Осознанна актуальность дан-
ного курса, как главный фактора и механизм реализации 
стратегического внешнеполитического курса, направ-
ленного на создание многополярной полицентричной 
конструкции мирового уклада. Оценены риски данного 
внешнеполитического курса и способы их снижения.
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The study is devoted to the problem of instability of the foreign pol-
icy relations of the Russian Federation with the countries of Cen-
tral Asia in the post- Soviet period. The relevance of the problem is 
determined by the important geostrategic position of the region for 
Russia from an economic and political point of view. The complexity 
of the processes taking place in the region after the secession of the 
Central Asian countries from the USSR requires the development of 
the foreign policy course of the Russian Federation based on an un-
derstanding of the general patterns of development of the national 
and territorial state systems of the region. The purpose of the study 
was to assess the effectiveness of Russia’s foreign policy towards 
Central Asian countries in the 21st century in the context of the im-
plementation of a common foreign policy strategy. Within the frame-
work of the formulated goal, the tasks were set to develop method-
ological approaches to assessing Russia’s foreign policy towards 
the countries of Central Asia, on the basis of which to determine the 
specifics of the development strategies of the countries of the speci-
fied region, to investigate the evolution of the conceptual attitudes of 
the Russian foreign policy course, to identify the factors influencing 
its change. The methodological basis of the research was the con-
cept of self-developing social systems, the essence of which con-

sists in contrasting two ways of developing social systems: focusing 
on internal or external sources and resources of development. The 
results of the study are based on the analysis of the Concepts of 
Russian Foreign Policy in 2000–2020 (hereinafter referred to as the 
Concept) and consist in identifying the strategic line of Russia’s for-
eign policy course aimed at supporting the processes of self-devel-
opment in Central Asian countries as the most optimal and effective 
in terms of ensuring and supporting the implementation of the prin-
ciple of a multipolar world order.

Keywords: Central Asia, Russian foreign policy strategy, self-devel-
oping social systems.
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Динамика отношений между Азербайджаном и Китаем в контексте 
«Щелкового пути»
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докторант, БГУ
E-mail: 0liuyousha@gmail.com

В статье всесторонне анализируется сотрудничество и взаи-
модействие между Азербайджаном и Китаем в политической, 
экономической и культурной областях. В статье отмечается, 
что отношения между двумя странами демонстрируют много-
мерное и глубокое сотрудничество: частые визиты на высоком 
уровне, углубление торгового и инвестиционного сотрудниче-
ства, все более насыщенные культурные обмены и гуманисти-
ческое взаимодействие. В то же время они сталкиваются с та-
кими вызовами, как геополитические риски и экономическая 
конкуренция. В исследовании подчеркивается важность более 
глубокого понимания отношений между двумя странами для 
продвижения строительства Экономического пояса Шелково-
го пути, а также предлагаются рекомендации по укреплению 
сотрудничества и развитию обменов и взаимопонимания в бу-
дущем.

Ключевые слова: Азербайджан, Шелковый путь, экономиче-
ское сотрудничество, культурный обмен, геополитические ри-
ски, вызовы и стратегии.

Введение
Шелковый путь как важный канал торговли и культурных 
обменов между Востоком и Западом в древние времена 
имеет долгую историю, которая несет в себе смешение 
и столкновение бесчисленных цивилизаций. От звона 
верблюжьих колокольчиков на древнем Шелковом пути 
до инициативы «Один пояс, один путь» в новую эпоху 
этот древний торговый путь был оживлен и наполнен 
энергией в контексте новой эпохи и стал важным звеном 
глобального экономического сотрудничества и культур-
ных обменов.[1] Азербайджан, как мост, соединяющий 
Европу и Азию, все более тесно сотрудничает с Китаем 
в строительстве Экономического пояса Шелкового пути, 
что имеет огромное значение для развития региональной 
взаимосвязи и общего процветания. Изучение динамики 
азербайджано- китайских отношений не только способ-
ствует глубокому пониманию механизмов и эффектив-
ности сотрудничества между двумя странами в рамках 
Шелкового пути, но и служит полезным ориентиром для 
будущего развития отношений между двумя странами. 
В условиях современной глобализации, являясь важным 
окном, отражающим международную ситуацию и переда-
ющим политику и динамику каждой страны, они представ-
ляют собой незаменимую ценность для данного исследо-
вания. Через призму международной журналистики мож-
но более полно и объективно проанализировать текущее 
состояние и тенденции в отношениях двух стран, выявить 
основные моменты и проблемы в сотрудничестве, а так-
же предоставить богатый исследовательский материал 
и основу для принятия решений учеными и политиками. 
Поэтому целью данного исследования является изучение 
динамики азербайджано- китайских отношений в контек-
сте Шелкового пути через призму международных журна-
листики, а также внесение мудрости и силы в дальнейшее 
развитие отношений между двумя странами.

Исторический обзор и современное развитие 
Шелкового пути
Древний Шелковый путь, будь то Шелковый путь, про-
легавший по суше, или Морской Шелковый путь, проле-
гавший по морю, был важным каналом связи между Вос-
током и Западом. Они не только соединяли отдаленные 
регионы, но и способствовали широкому обмену товара-
ми, технологиями, культурой, религией и другими аспек-
тами, что оказало глубокое влияние на политические, 
экономические и культурные модели древнего мира.[2] 
Эти маршруты стали свидетелями сближения и слияния 
человеческих цивилизаций и превратились в яркую главу 
истории, которую невозможно игнорировать. С приходом 
глобализации инициатива «Один пояс, один путь» вдох-
нула новую жизнь в древний Шелковый путь. Эта иници-
атива направлена на создание нового типа международ-
ного экономического сотрудничества через политическую 
коммуникацию, связь объектов, бесперебойную торговлю, 
финансовую интеграцию и связь между людьми, а также 
на содействие общему развитию и процветанию стран 
вдоль маршрута.[3] В этих рамках Шелковый путь не толь-
ко возродился в наши дни, но и стал важным коридором 
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экономического сотрудничества, соединяющим Азию, 
Европу, Африку и другие континенты, играя важную роль 
в продвижении глобальной экономической интеграции 
и создании сообщества человеческой судьбы.

Азербайджан, расположенный на перекрестке ев-
разийского континента, занимает ключевое стратеги-
ческое положение в Экономическом поясе Шелкового 
пути благодаря своему уникальному географическому 
положению и богатым природным ресурсам. Будучи важ-
ным мостом, соединяющим Восток и Запад, Азербайд-
жан является не только важным местом для движения 
товаров, но и границей для культурных обменов и инте-
грации. В рамках продвижения инициативы «Один по-
яс, один путь» Азербайджан активно участвует в реги-
ональном сотрудничестве, совместно с Китаем и дру-
гими странами вдоль маршрута продвигает строитель-
ство и развитие Экономического пояса Шелкового пути, 
вносит позитивный вклад в продвижение регионального 
экономического процветания и стабильности.[4] Азер-
байджан активно участвовал в строительстве и разви-
тии Экономического пояса Шелкового пути. Поэтому глу-
бокое изучение географического положения и стратеги-
ческого значения Азербайджана в Экономическом поясе 
Шелкового пути имеет большое значение для понима-
ния современного развития Шелкового пути и перспек-
тив сотрудничества между странами, расположенными 
вдоль этого маршрута.

Политические отношения между Азербайджаном 
и Китаем
Политические отношения между Азербайджаном и Ки-
таем приобретают тенденцию к сближению. Частый об-
мен визитами на высоком уровне между двумя странами 
не только углубил взаимопонимание и доверие, но и за-
ложил прочную основу для углубленного развития дву-
сторонних отношений.[5] Эти визиты на высшем уровне 
часто сопровождаются подписанием важных соглашений 
о сотрудничестве, что свидетельствует о том, что сотруд-
ничество между двумя странами в различных областях, 
включая политику, экономику и культуру, постоянно вы-
ходит на новый уровень.

Создание механизмов политического взаимного до-
верия и сотрудничества, о которых часто пишут в между-
народной журналистике, является ключом к стабильно-
му движению вперед отношений между двумя странами. 
Стороны демонстрируют высокую степень политическо-
го взаимного доверия, обмениваясь углубленными мне-
ниями и координируя свои позиции по международным 
и региональным вопросам, представляющим взаимный 
интерес, с помощью таких механизмов, как регулярные 
встречи и стратегические диалоги. Это взаимное дове-
рие отражается не только в двусторонних отношениях, 
но и в общих позициях и действиях двух стран в области 
региональной безопасности и сотрудничества.

В области региональной безопасности и сотрудниче-
ства Азербайджан и Китай привержены поддержанию 
регионального мира и стабильности и содействию обще-
му развитию. Две страны поддерживают тесное сотруд-
ничество в борьбе с терроризмом, транснациональной 
преступностью и другими глобальными вызовами и со-
вместно вносят вклад в обеспечение региональной безо-
пасности.[6] В то же время обе страны активно участвуют 
в региональных механизмах многостороннего сотрудни-
чества и способствуют построению более справедливого 
и рационального международного порядка. Эти общие 
позиции и действия широко освещаются в международ-

ной журналистике, что еще больше укрепляет политиче-
ские связи между Азербайджаном и Китаем.

Сотрудничество и взаимодействие 
в экономической сфере
Сотрудничество и взаимодействие между Азербайджа-
ном и Китаем в экономической сфере становится все 
более важным аспектом их отношений. Углубление со-
трудничества между двумя странами в области торговли 
и инвестиций придало новый импульс экономическому 
развитию обеих сторон. Начиная с постоянного роста 
объемов международной торговли и заканчивая увеличе-
нием числа взаимных инвестиционных проектов, можно 
отметить мощный импульс экономического сотрудниче-
ства между Азербайджаном и Китаем.[7] Торговые согла-
шения, политика поощрения инвестиций и двусторонние 
форумы экономического сотрудничества, часто упоминае-
мые в международной журналистике, оказывают мощную 
поддержку углубляющейся интеграции двух экономик. 
Особо следует отметить беспрецедентную глубину со-
трудничества между Азербайджаном и Китаем в энерге-
тическом секторе. Богатые энергетические ресурсы Азер-
байджана, являющегося важным производителем нефти 
и газа в регионе Каспийского моря, привлекли внимание 
Китая. Две страны начали широкое сотрудничество в об-
ласти разведки, добычи, переработки и транспортировки 
нефти и газа, что не только способствует модернизации 
и обновлению энергетической отрасли Азербайджана, 
но и является надежной гарантией диверсификации энер-
госнабжения Китая.

Кроме того, развитие инфраструктуры и налажива-
ние связей также являются важными элементами арабо- 
китайского экономического сотрудничества. Две стра-
ны укрепили свое сотрудничество в области транспор-
та, связи, электроэнергетики и других инфраструктур, 
а также совместно способствовали реализации ряда 
крупных проектов. Строительство этих проектов не толь-
ко повысило уровень региональной инфраструктуры, 
но и создало более удобные условия для торговых об-
менов, обмена персоналом и экономического сотруд-
ничества между двумя странами. Внимание и освеще-
ние этих проектов в международной журналистике еще 
больше подчеркнули международное влияние и страте-
гическую ценность арабо- китайского экономического со-
трудничества.

Культурные обмены и гуманистическое 
взаимодействие
Культурные обмены между Азербайджаном и Китаем про-
исходят часто и стали яркой краской в отношениях меж-
ду двумя странами. От художественных выставок до об-
разовательных обменов, от традиционных фестивалей 
до сохранения культурного наследия –  взаимодействие 
между двумя странами в области культуры становится все 
более богатым и разнообразным, демонстрируя глубокое 
культурное наследие, открытый и толерантный дух.[8]

Являясь важным носителем культурных обменов, 
в последние годы процветают обмены между людьми. 
Все больше и больше азербайджанцев приезжают в Ки-
тай учиться, работать и путешествовать, а большое ко-
личество китайских туристов посещают Азербайджан, 
чтобы познакомиться с его уникальным культурным оча-
рованием. Этот двусторонний поток не только углубля-
ет дружбу и взаимопонимание между двумя народами, 
но и предоставляет широкое пространство для взаимно-
го распространения и влияния двух культур.
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На международной арене культурное влияние Азер-
байджана и Китая растет. Участвуя в международных 
культурных фестивалях и проводя такие мероприятия, 
как Год культуры, две страны демонстрируют миру 
свое уникальное культурное очарование и достиже-
ния цивилизации.[9] В то же время обе страны актив-
но развивают международное сотрудничество в сфере 
культуры, совместно разрабатывают культурную про-
дукцию, расширяют культурный рынок и придают но-
вую силу международному распространению и обмену 
культурой между двумя странами. Такое взаимное рас-
пространение и влияние не только способствует разви-
тию мирового культурного разнообразия, но и вносит 
культурный вклад в построение сообщества челове-
ческой судьбы.

Вызовы и рекомендации
Несмотря на значительный прогресс, азербайджано- 
китайские отношения по-прежнему сталкиваются со мно-
гими вызовами. Одной из них являются геополитические 
риски, а сложность и нестабильность региональной ситуа-
ции может негативно сказаться на сотрудничестве между 
двумя странами.[10] Кроме того, все более жесткая кон-
куренция в глобальной экономике, способы углубления 
экономического сотрудничества и достижения взаимной 
выгоды и беспроигрышной ситуации при сохранении эко-
номической независимости двух стран также являются 
темой, которую обе стороны должны решать вместе.

Чтобы эффективно справиться с этими вызовами, 
двум странам необходимо принять ряд стратегий. Укре-
плять стратегическую связь и координацию, поддержи-
вать тесную связь по чувствительным вопросам в регио-
нальных и международных делах с помощью таких меха-
низмов, как визиты на высшем уровне и стратегические 
диалоги, чтобы укрепить взаимное доверие и уменьшить 
недопонимание и просчеты. В экономической сфере мы 
должны продолжать углублять торговое и инвестицион-
ное сотрудничество, содействовать реструктуризации, 
трансформации и модернизации экономики, повышать 
ее устойчивость и конкурентоспособность. В то же время 
мы должны укреплять сотрудничество в области энер-
гетики и строительства инфраструктуры, а также спо-
собствовать развитию региональных связей, чтобы обе-
спечить надежную поддержку экономическому развитию 
двух стран.

Кроме того, укрепление культурных обменов и гу-
манистического взаимодействия также является важ-
ным способом решения проблем. Благодаря организа-
ции культурных фестивалей, образовательных обменов, 
туристического сотрудничества и других мероприятий 
можно укрепить дружбу и взаимопонимание между дву-
мя народами, заложить прочный фундамент обществен-
ного мнения для долгосрочного развития отношений 
между двумя странами. В то же время предполагается 
активное использование международных платформ для 
совместного развития международного сотрудничества 
в сфере культуры, усиления влияния и дискурсивной си-
лы культур двух стран на международной арене, а также 
внесения культурного вклада в построение сообщества 
человеческой судьбы.

Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что динамика 
азербайджано- китайских отношений характеризуется 
многоплановым и глубоким сотрудничеством. Обмены 
и сотрудничество между двумя странами в политиче-
ской, экономической и культурной областях углубляются, 

демонстрируя высокую степень стратегического взаим-
ного доверия и широкие перспективы сотрудничества. 
Это исследование не только углубляет наше понимание 
отношений между двумя странами, но и дает богатый 
пример и вдохновение для современного возрождения 
Шелкового пути.

В перспективе постоянное внимание и углубленное 
изучение динамики азербайджано- китайских отноше-
ний имеет большое значение для содействия здоровому 
развитию отношений между двумя странами и строи-
тельству Экономического пояса Шелкового пути. Пред-
лагаем, чтобы будущие исследования еще больше со-
средоточились на конкретных областях и механизмах 
сотрудничества между двумя странами, изучили эф-
фективные стратегии для решения проблем, укрепили 
гуманистические обмены и контакты между людьми, 
чтобы заложить более прочный фундамент для долго-
срочного развития отношений между двумя странами. 
На практическом уровне две страны должны продол-
жать придерживаться принципов открытости, инклюзив-
ности, взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации, 
углублять сотрудничество, совместно решать глобаль-
ные проблемы и вносить вклад в построение сообще-
ства человеческой судьбы.
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DYNAMICS OF RELATIONS BETWEEN AZERBAIJAN 
AND CHINA IN THE CONTEXT OF THE SILK ROADS

Liu Yousha
Baku state university

This article comprehensively analyzes the cooperation and interac-
tion between Azerbaijan and China in political, economic and cultur-
al fields. The article notes that relations between the two countries 
show multidimensional and deep cooperation: frequent high-level 
visits, deepening trade and investment cooperation, increasing-
ly rich cultural exchanges and humanistic interaction. At the same 
time, they face challenges such as geopolitical risks and econom-
ic competition. The study emphasizes the importance of a better 
understanding of the relationship between the two countries to ad-
vance the construction of the Silk Road Economic Belt, and offers 
recommendations to strengthen cooperation and promote exchang-
es and mutual understanding in the future.

Keywords: Azerbaijan, Silk Road, economic cooperation, cultural 
exchange, geopolitical risks, challenges and strategies.
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Статус-кво, ревизионизм и реформизм в исследованиях западных 
и незападных ученых

Осман Текин,
аспирант, Центр евроазиатских исследований, Институт 
международных исследований, МГИМО МИД России
E-mail: osmantkn.13@gmail.com

В области международных отношений исследования, по-
священные внешней политике государств, борьбе за власть 
и сбоям в международной системе, часто сосредоточены 
на определении и классификации государств как ревизиони-
стов, придерживающихся статус-кво, или реформистов. Эти 
классификации занимают значимое место в литературе. Од-
нако из-за доминирования западных академических кругов, 
повторяющихся анализов в определении политики статус-кво, 
реформистской и ревизионистской политики и классификации 
государств в соответствии с этими определениями в иссле-
дованиях международных отношений наблюдается заметное 
преобладание предвзятости. В связи с этим в данном иссле-
довании проводится обзор литературы, посвященной политике 
государств, придерживающихся статус-кво, реформистской 
и ревизионистской политики, с различных точек зрения в рам-
ках исследований международных отношений. Цель данного 
обзора литературы –  предоставить ценный ресурс для буду-
щих исследований, посвященных концептуализации внешней 
политики государств через их статус-кво, ревизионистские 
и реформистские тенденции, анализу внешнеполитических 
стратегий и современных проблем в международной системе.

Ключевые слова: статус-кво, ревизионизм, реформизм, вос-
ходящие державы, внешняя политика.

Introduction
The construction of inter- state relations within the framework 
of certain rules, norms and values and the sustainability of 
contemporary international order, along with the potential 
changes it may undergo over time, constitute one of the prom-
inent study areas within the discipline of international relations. 
The absence of any authoritative entity above states reveals 
the existence of an international system where the regula-
tion, sustainability and change of inter- state relations are de-
pendent on the behaviors and policies of states themselves. 
Within this international system, the development of relations 
between states involves a struggle where all states, without 
exception, are engaged in seeking power and balance for their 
own security and welfare. While some states believe that the 
contemporary system aligns with their development, security 
and interests; others consider it insufficient for fulfilling their 
needs, preferences and aspirations, thus advocating for its 
reform or revision. In addition to this assessment, some states 
believe that the current system is suitable for some of their 
demands and needs. However, they desire amendments to 
regulations they perceive as incompatible with their evolving 
capabilities in certain periods. Indeed, these different attitudes 
adopted by states lead to varying policies and behaviors. 
These divergent approaches in foreign policy also give rise to 
a struggle for superiority among them, which is referred to as 
the pursuit of hegemonic power among states in the discipline 
of international relations. This struggle for power can occur 
both independently among individual states and in the form of 
blocs among alliances formed by states. For example, differ-
ences in the practical and ideational agendas of the US and 
Russia based on their pro-status quo, reformist and revisionist 
oriented aspirations have entailed rising escalation between 
two prominent powers in recent years [1]. Ultimately, it results 
in a competition based on power struggle within the system.

Realist theorists, who evaluate the struggle of states 
to construct, preserve and change the international sys-
tem through status quo, revisionist and reformist policies as 
quests for power and balance, stand out with their studies 
on this issue. Realists who have made significant contribu-
tions to the research and analysis of this topic in the literature 
of international relations include Edward H. Carr [2], Henry 
Kissinger [3], Hans Morgenthau [4], Arnold Wolfers [5], A. 
F. K. Organski [6], Kenneth Waltz [7] and Robert Gilpin [8]. 
Among the constructivist theorists who emerged as a differ-
ent interpretation of the realist perspective, Charles Kupchan 
[9] has also made different evaluations regarding the sta-
tus quo, revisionist and reformist tendencies of states. Some 
contemporary studies based on the works contributed to the 
literature by these prominent figures have been published by 
Stacie Goddard [10], Steven Ward [11], Jason W. Davidson 
[12], Alastair I. John [13], Kai He [14], Jorg Kustermans [15], 
Alexander Cooley [16] and Igor Istomin [17].

According to assessments made particularly by classical 
realists and neorealists during the Cold War era and immedi-
ately thereafter, rising powers are generally defined as states 
showing revisionist and reformist tendencies, while hegem-
onic powers constructing the existing order are labeled as 
status quo states. For example, Randall Schweller, in his ar-
ticle published in Valdai Club in 2015, defines the internation-
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al system by focusing on the competition between Emerging 
(Rising) Powers and Established (Hegemon) Powers [18]. On 
the other hand, Kai He, in a co-authored work, argues that 
there is a misconception in the international relations litera-
ture that rising powers are revisionist states and hegemon 
powers are pro-status quo states [14].

Assessments regarding whether states pursue status 
quo, revisionist or reformist policies within the current inter-
national system are based on the analysis of the objectives 
of their foreign policies, the means they employ to achieve 
these objectives and the outcomes to attain their goals and 
desires. These analyses rely on categorizations made to un-
derstand the changes occurring in the international system 
and the resulting consequences. Jason Davidson suggests 
that categorizing states as status quo, revisionist or reformist 
enables the understanding of crucial outcomes such as war 
and peace [12].

However, conceptualization of status quo, revisionism 
and reformism terms and classification states in this regard 
have always been controversial, due to lack of common 
and objective definitions of concepts and categorization of 
states’ foreign policies. Prejudices and stereotypes and on-
going power struggle between the West and rising powers 
in information sphere also robustly affect studies on this is-
sue in international relations discipline. Therefore, this study 
provides literature review on status quo, revisionism and re-
formism concepts to offer researchers consistent resource 
for analyzing foreign policies of states and chronic problems 
of international system in contemporary order.

Status Quo Oriented States
States achieve their status in the international system, which 
shapes the legal functioning within the established interna-
tional order, through processes and rules, norms, values, and 
institutions they construct. Corresponding many realist theo-
rists, Henry Kissinger associates this with the broad- scale wars 
that emerge at the end of hegemonic struggles, asserting that 
the victors of these wars construct the order. Recent develop-
ments such as the European Concert, based on the balance 
of power and formed by the victorious coalition led by Russia, 
Britain, and Austria- Hungary after the Napoleonic Wars, the 
League of Nations established by the victorious powers of 
England and France after World War I and finally the United 
Nations built by the allies led by the USA and the USSR after 
World War II (Yalta and Potsdam) could be seen as examples 
of Kissinger’s assessment in contemporary history. Kissinger 
highlights in the established order where norms and values 
adopted by the major powers are institutionalized as rules, the 
emphasis on meeting the security needs of all major powers 
[18]. Similarly, Timofei Bordachev emphasizes the necessity 
for major powers not to be demeaned in the established inter-
national system and not to be excluded from institutions and 
regulations where major decisions are made [19].

Following dramatic changes in the functioning of the glob-
al order within the international system, the question of how 
the order created by hegemonic powers based on security, 
interest, norms, values and rules will be sustained becomes 
a crucial factor in the formulation of states’ foreign policy 
strategies. States that shape their foreign policy strategies 
according to the conditions, norms, rules and regulations of 
the existing system seek to demonstrate whether they are 
satisfied with the functioning of that order. In this context, 
Hans Morgenthau defines states that are satisfied with the 
power distribution in the existing order and aim to maintain 
it as status quo states [4]. States committed to the status 
quo are entirely reliant on maintaining the current order and 
are opposed to any changes in power distribution that would 
affect the functioning of the system. After referencing many 

realist theorists, Alastair I. John, by stating a similar view to 
A.F.K Organski and J. Kugler, identifies status quo states 
as those that design the rules of the game in the current 
system and benefit from these rules [13]. Moreover, Stacie 
Goddard emphasizes former and partly declining hegemon-
ic states that desire to preserve the current system to main-
tain their dominance, portraying these states as status quo 
states struggling to preserve the existing system [10]. Ken-
neth Waltz, a pioneer of neorealism and structural realism, 
also expresses that states satisfied with maintaining the es-
tablished balance of power and sharing in power seek to 
preserve it, labeling them as status quo states [20]. Similar 
to Alastair, Barry Buzan also categorizes states pursuing pol-
icies to establish and sustain the current system as status 
quo states. Buzan suggests that states shape their policies 
based on their capabilities regarding power, status, influence 
and access to resources in the current system and evaluates 
states content with the distribution of these elements as those 
desiring to preserve the functioning of the international sys-
tem, show resistance to change [21]. Among recent scholars, 
Steven Ward also assesses states resilient to any change in 
the distribution of power and the functioning of the order as 
status quo states. In their work with Cooley and Nexon, Ward 
evaluates status quo states as more inclined towards conflict 
compared to reformist and revisionist states due to their re-
sistance to preserve existing order [16]. In light of all these as-
sessments, status quo states can be defined as those rising 
victorious after major power struggles, prioritizing their own 
interests in a sustainable manner, satisfied with the values, 
norms and rules established by them, desiring their preser-
vation and willing to resist if necessary.

Representatives of defensive realism generally define 
states as units following status quo policies because they 
claim that all states are essentially seeking to maximize se-
curity. On the other hand, representatives of offensive real-
ism, which prioritize power maximization, generally consider 
all states, with some exceptions, as revisionist units desiring 
change [22]. Regarding the status quo states mentioned as 
exceptions in Schweller’s generally defined offensive real-
ist perspective, Mearsheimer’s arguments highlight their re-
visionist tendencies over time, capacity accumulation and 
the fact that they are already satisfactory regional hegem-
ons [23].

Revisionist Oriented States
The Cold War ended without a major war among the hegem-
onic powers, coming to a bloodless conclusion. However, the 
end of the bipolar world order, which persisted for about 40 
years after World War II, and the collapse of one of the two 
hegemonic powers, the Soviet Union, necessitated the estab-
lishment of a new international order. The academic impact of 
these developments began with Randall Schweller’s published 
article and subsequently, with the rise of global powers such as 
China, Russia, India, Brazil, and regional powers like Turkey, 
Iran, Saudi Arabia, Israel, etc., the desire to study this topic 
in the literature underway to grow. Despite similar definitions, 
conceptualizations and analyses of revisionism provided by 
realist theorists and geopolitical experts in numerous works 
on the struggle for hegemony among states, these conceptu-
alizations have not reached a generally accepted clarity. The 
varied strategies of change pursued by states have prevented 
such clarity from being achieved. This has led to the concept 
of revisionism being highly popular but poorly defined in the 
discipline of international relations [14].

Although there isn’t a strong definition regarding whether 
states pursue revisionist policies, there are numerous as-
sessments in the literature of international relations, par-
ticularly from the pioneers of the realist theory, focusing on 
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states that pursue revisionist policies. For instance, Arnold 
Wolfers, referenced by Randall Schweller and many other 
scholars working on the topic, defines revisionist states as 
those dissatisfied with power distribution, international norms 
and institutions, territory, status and prevailing ideological un-
derstandings in the current international system and harbor 
a desire to change them [5]. Henry Kissinger, prior to Wolfers’ 
work first published in 1962, characterized revisionist states 
as those adopting policies and behaviors against the order 
constructed by states victorious in the struggle for hegemony 
in the international system. However, Kissinger also refers to 
a legal order wherein all major states’ security needs are met 
[18]. Robert Gilpin, renowned for his contributions to security 
studies in the literature of international relations, evaluates 
revisionist states as those seeking fundamental changes in 
power distribution, hierarchical prestige and the rights and 
rules governing inter- state actions in the international system 
[8]. Randall Schweller evaluates revisionist- oriented states 
as those who prioritize what they desire over what they cur-
rently possess and are willing to disrupt the status quo, if nec-
essary, even resorting to military power [22]. Furthermore, 
in a more recent article published at Valdai, Schweller cate-
gorizes revisionist states as latecomers or emerging powers 
who seek to expand their control and spheres of influence, 
enhance their prestige in the functioning of the current inter-
national system, increase their position in the world econo-
my and expand their capacity and influence in international 
institutions [18].

Recent works referencing foundational studies on states’ 
status quo or revisionist- oriented foreign policy approaches 
have, to a large extent, reiterated existing definitions with 
similar arguments, albeit with some adaptation to contempo-
rary developments. However, like Schweller’s works, these 
studies have focused not only on defining status quo and re-
visionist states but also on the reasons driving them towards 
such policies, the instruments, methods, scopes and intensi-
ties of these policies. In contemporary international relations, 
studies aimed at understanding and explaining state strate-
gies in issues such as balance of power, power struggles, the 
causes of wars and the construction of peace have provided 
diversity in understanding and detailing revisionist actions, 
even though they have not definitively reached a consensus 
on their definition.

Studies on the concept of revisionism in the field of inter-
national relations primarily revolve around arguments about 
why states pursue revisionist policies. Among the many rea-
sons cited for states to pursue revisionist- oriented policies, 
one of the most prominent arguments is the “dissatisfaction” 
of certain major powers with the distribution of power and 
resources in the current system, the dominant ideological 
understanding, and the functioning of norms, institutions and 
system constructed by dominant powers. This dissatisfaction 
leads them to seek satisfaction corresponding to their power, 
prompting rising or newly developed states to seek changes 
according to their desires in some areas or throughout the 
entire system. While Kenneth Waltz explains that dissatisfac-
tion with change of balance of the power struggle in the world 
system, Charles Doran put forward changes in the states’ 
internal, political, demographic, economic and internation-
al positions in the world system [24]. Furthermore, Arnold 
Wolfers notes that states’ dissatisfaction with the insufficient 
representation of their values, including ideological, territori-
al, status- related, market- driven, and international norms and 
laws, as well as the functioning of international institutions, 
motivates them to pursue revisionist policies [5].

In addition to the dissatisfaction of revisionist states with 
the current international system, their increasing capacities 
and capabilities, along with the decline of the existing he-
gemons in the established order, also emerge as significant 

factors. Mearsheimer characterizes all states as actors seek-
ing power maximization, while he considers states that do 
not pursue revisionist policies as rational powers patiently 
waiting for their time [23]. Morever, Randall Schweller em-
phasizes the hegemonic war cycle, highlighting the ongoing 
power struggles between existing hegemonic powers and 
emerging or rising powers throughout the history of interna-
tional relations [18]. This perspective generally codes rising 
powers as challengers or revisionists, addressing what Kai 
He, Huiyung Feng, Steve Chan and Weixing Hu considers 
a misguided bias.

Another significant factor highlighted in the works of Da-
vidson, Ward, and Charles Kupchan is domestic factors that 
lead states to pursue revisionist policies. In these studies, 
the authors emphasize that elites influential in domestic poli-
tics, as well as rising values such as religion and nationalism 
(Paul Kennedy also emphasizes the rise of nationalism in-
side), can lead states to harbor revisionist tendencies in their 
foreign policies. That mainly reflect constructivist perspective 
towards motivations of revisionist orientations of states. Fi-
nally, Davidson also argues that according to classic realist 
idea, power vacuum also might entail rising revisionist aspi-
rations of states, especially which have vulnerable states in 
its region [12].

In studies on the concept of revisionism, another promi-
nent issue is which states follow revisionist policies and how 
they do so. Indeed, how states adopt policies while pursu-
ing revisionist- oriented goals, the scope and depth of their 
revisionist desires, and the methods and tools they employ 
to achieve their revisionist aspirations are among the oth-
er aspects that theorists and experts’ studies. The different 
views that emerge regarding the classification of states as 
revisionist or the purpose, method, scope and depth of their 
revisionist policies are primarily based on various conceptu-
alizations proposed on this subject. For example, Schweller 
categorizes revisionist states based on their dissatisfaction 
into limited aims revisionist and unlimited-aims (revolution-
ary) revisionist states. Unlimited-aims or revolutionary revi-
sionist states are defined as those having issues with the en-
tire system rather than any specific element within it, seeking 
to change or dismantle it entirely. Nazi Germany and Napo-
leonic France’s revisionist policies can be cited as examples 
for revolutionary revisionist states. Additionally, Schweller ar-
gues that not all revisionist states aim to completely change 
or eliminate the current international system. Limited-aims 
revisionist states, according to Schweller, harbor the desire 
to expand their prestige, spheres of influence, and to partially 
or completely alter international norms according to their pri-
orities within the existing international system [18]. In contrast 
to Schweller, Robert Gilpin believes that all revisionist states 
aim to fundamentally change the distribution of power, pres-
tige hierarchy and the rules governing international relations, 
revising states’ rights and norms that impact their spheres of 
influence. Barry Buzan and Amitav Acharya, like Schweller, 
believes that states’ revisionist policies entail different goals, 
intensities and methods. In this context, he analyzes revision-
ist states in three different categories: orthodox revisionist, 
revolutionary revisionist, and radical revisionist states. Buzan 
and Acharya categorizes orthodox revisionist states as those 
involved in classical power and status struggles, similar to 
Schweller’s limited-aims revisionist states. They define revo-
lutionary revisionist states as those pursuing policies against 
the fundamental values of the international system organized 
by dominant powers. With the concept of radical revisionist 
states, Buzan suggests that some revisionist states act as 
actors emphasizing their desire for reform within the existing 
international system. With these classifications, Buzan and 
Acharya also emphasizes the need to distinguish between 
the level and intention of states’ revisionist policies [25].
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Igor Istomin suggests that since the 19th century, states 

have been in competition to construct norms, rules and in-
stitutions within the international system, leading to a com-
petition between status quo and revisionist states. However, 
Istomin emphasizes that while the revisionist policies attempt-
ed by regimes like Napoleon or Hitler in Europe were mainly 
based on territorial expansion seen as access to resources; 
today’s trend is more focused on determining norms, rules 
and expanding influence in international institutions rather 
than territorial expansion [17]. Similar arguments to Istom-
in’s might be found in recent studies, which primarily focus 
on a quest for reform and revision regarding the functioning 
of institutions and the design of norms, values and rules. 
For instance, Davidson asserts that norms, rules and insti-
tutions are crucial in producing and sustaining social hierar-
chy, determining legitimate actions in international politics, 
and regulating inter- state interactions. In this context, David-
son categorizes states’ revisionist policies into distributive, 
normative and radical elements. While distributive revisionist 
actions are characterized as power struggles primarily aimed 
at material gains, Davidson draws attention to normative and 
radical revisionist actions in contemporary international re-
lations, where norms, rules and institutional functioning are 
questioned and sought to be altered [12]. Similarly, Stacie 
Goddard evaluates the policies of revisionist states in the 
context of institutional position, stating that depending on the 
intensity and degree of their revisionist actions, states adopt 
“network- related” policies. In this context, revisionist states 
have embraced “exit, rule-based revolution, hegemonic vi-
olence, and institutional engagement” methods as foreign 
policy strategies. They are defined based on their low or high 
levels of revisionist tendencies depending on the narrowness 
or breadth of their networks [10].

Davidson and Istomin, in their respective studies, have 
emphasized the realist perspective stemming from the ab-
sence of a complex, supra- state legitimate body in global 
governance and the increasing number of regional and global 
actors alongside the declining trend of globalization. The de-
sire to question, change or abolish the functioning of norms, 
rules and existing international institutions in international re-
lations arises from the problems highlighted by Istomin and 
Davidson and the deficiencies within the system.

In their studies on the status and identity quests of Rus-
sia and China, Deborah W. Larson and Alexei Shevchenko 
propose the “social identity theory,” which offers a different 
interpretation of states’ goals, methods and tools. According 
to this theory, states are classified based on the methods of 
social mobility, social competition, and social creativity within 
the policies they pursue. In the interpretation of social mobili-
ty, Larson and Shevchenko explain that states position them-
selves within the same group by emulating existing hegem-
onic powers; these states can also be viewed as following 
the dominant status quo powers, as defined in Schweller’s 
bandwagoning concept. In the social competition interpreta-
tion, states are described as competing with revisionist de-
sires to surpass the current dominant powers. Meanwhile, 
social creativity describes the desires of revisionist states to 
establish an alternative system to the existing one, as termed 
revolutionary revisionist policies by Kissinger, Schweller and 
Buzan [26].

Finally, the bias of “rising powers” identified by He, Feng, 
Chan and Hu regarding which states pursue revisionist pol-
icies is evident among academic trends in the 21st century, 
particularly with examples like Russia and China [14]. How-
ever, the foreign policy strategy pursued by the United States 
during the G. W. Bush administration, introducing concepts 
such as “pre-emptive strike,” “humanitarian intervention,” and 
“responsibility to protect (R2P)” into the literature and interna-
tional politics and during Donald Trump’s presidency, actions 

taken against the functioning and universality of existing in-
ternational organizations (such as the WTO and WHO) with-
in the framework of mercantilist and isolationist policies, are 
analyzed as clear examples of how even the existing hegem-
onic powers can pursue revisionist policies [14].

Furthermore, in the works of Buzan and Goddard, we 
can observe that states can adopt foreign policy strategies 
focused on both status quo and revisionist policies simultane-
ously. This situation suggests that categorizing states pure-
ly and exclusively as either revisionist or status quo powers 
may not be accurate. The idea that states can pursue both 
status quo and revisionist policies, as well as the varying in-
tensity and degree of these revisionist actions, suggests that 
the concept of revisionism can, as Gilpin asserts, evoke the 
notion of fundamentally altering the existing international sys-
tem. Therefore, theorists and scholars also propose another 
classification referred to as reformist states.

Reformist Oriented States
The conceptualizations regarding states pursuing reform-
ist oriented policies do not hold a separate and significant 
place in the literature of international relations compared to 
the studies on revisionism. This is because in many studies 
over time, policies based on states’ desires to reform the in-
ternational system have been classified within revisionist ori-
ented engagements. In this context, to better distinguish and 
understand the concepts, this study evaluates the stance of 
states with reformist oriented foreign policy approaches within 
a different classification, focusing on the analyzes of revision-
ist oriented policies.

Reformist states, as defined in Barry Buzan’s concept of 
radical revisionist states, Stacie Goddard’s classification of 
rules- based revolutionary revisionist states, the understand-
ing of rising powers adopting the “hold up and change” strat-
egy by Scott L. Kastner, Margaret M. Pearson, and Chad 
Rector, Kai He’s collaborative work on defining the policies 
of states embracing a soft revisionist strategy, and Steven 
Ward’s joint work on reformist state definitions could be un-
derstood as follows: In light of the common assessments in 
all of these studies, reformist states are those that do not 
desire fundamental changes in the current international sys-
tem; instead, they are content with the system but believe 
that it should be reformed in proportion to their evolving 
capacity, taking into account changing international condi-
tions in terms of material, normative and prestige- sharing 
aspects.

In the policies adopted by reformist states, there is a ten-
dency to embrace cooperative attitudes with hegemonic pow-
ers within the current international system, aiming to express 
desires for peaceful change through the collaboration arising 
from these partnerships. Rising cooperation between Rus-
sia and the US form the competitor to the “strategic part-
nership” after the end of the Cold war might be given as an 
instance on this issue [27]. Schweller’s argument in “give 
a seat emerging power at the table”, regarding the hegemon-
ic war that has turned into a vicious cycle between revisionist 
states and status quo states, aligns with Organski’s theoriza-
tion on power sharing and the partial transfer of power from 
existing dominant powers to rising powers in the context of 
power transition theory.

Reformist states may desire certain profound changes in 
the international system and it is difficult to claim that they 
solely harbor reformist intentions [16]. However, among the 
politics of reformist states employ to achieve their goals, the 
method of threatening or using military means is not pre-
ferred. Instead, they actively engage in efforts to establish ar-
eas of cooperation with other states that desire reform in the 
international system, working towards the establishment of 
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complementary or alternative institutions and alliances. For 
example, China’s leadership in the establishment of the Asian 
Infrastructure Investment Bank as a result of long-standing 
resistance to reform demands within the IMF and World Bank 
by the United States, and Russia’s adoption of policies aimed 
at making BRICS as an alternative center for international 
economy and politics, along with China, India, and Brazil 
might be evaluated as implementation of reformist aspira-
tions of them [28]. In the foreign policy approaches of re-
formist oriented states, a cooperative framework based on 
mutual beneficiary rather than zero-sum actions is desired, 
contrasting with the aggressive revisionist actions often as-
sociated with hard revisionist states. Timofei Bordachev’s 
assessment, paraphrasing Kissinger’s views, that changes 
based on revisionist policies rely on a gradual process in the 
international system, actually indicates the gradual changes 
desired by reformist states within the contemporary interna-
tional system [29].

Conclusion
The power struggles of states, their pursuit of influence or 
efforts to preserve their natural spheres of influence lead re-
searchers in international relations studies to classify states 
as status quo, revisionist or reformist when evaluating their 
foreign policies. This classification also aims to facilitate an 
understanding of the concepts of war and power, which hold 
significant places in international relations studies. As the 
distribution of power in the international system changes 
over time, the benefits and existence of contemporary val-
ues, norms and institutions become increasingly contest-
ed. This situation highlights the prominence of states, as 
well as regional and global organizations like the BRICS and 
Shangai Cooperation Organization (SCO) that either seek to 
preserve, partially reformed according to changing conditions 
or entirely transform the leading ideas and institutions in the 
contemporary international system [30]. In the contemporary 
international system, following the end of the Cold War and 
the dissolution of the Soviet Union, the disappearance of the 
bipolar system has given rise to a problem of “systemless-
ness”, the challenge of the U.S. establishing its own system 
as a single hegemon or the evolution towards a multi- actor 
system. The uncertainty of the structure of international system 
and the adoption of differing, even partially conflicting, policy 
approaches by leading powers within this uncertain system 
have brought studies to the forefront that reclassify states as 
status quo, revisionist or reformist.

However, the renewed emphasis on these concepts, 
which reemerged as a popular topic in international rela-
tions studies during the 1990s and the attempts to evaluate 
states’ foreign policies through these concepts, have not of-
fered significantly different arguments from previous studies. 
On the other hand, the number of studies that categorize 
states differently according to their revisionist desires and 
actions or that evaluate them as reformist states has been 
increasing.

Furthermore, researchers prone to be understand that 
classifying states only as pro-status quo, reformist and re-
visionist orientations or to argue that rising powers are revi-
sionist while contemporary hegemons are pro-status quo are 
reductionist and biased approaches. That could be seen in 
the studies of Schweller, Buzan, Larson & Shevchenko, Kai 
He, Steve Chan and Igor Istomin. States might be pro-status 
quo, reformist or revisionist in different regions or at different 
scales simultaneously. Furthermore, the objective evaluation 
of whether a state’s policies contain revisionist, status quo or 
reformist tendencies is nearly impossible conceptually, lead-
ing to different interpretations in studies on this issue.
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SCHOLARS

Osman Tekin
MGIMO University

In the discipline of international relations, studies focusing on states’ 
foreign policies, power struggles and glitches within the internation-
al system often center on defining and classifying states as status 
quo revisionist or reformist. These classifications hold a meaningful 
place in the literature. However, there is a notable prevalence of bi-
ases due to the dominance of Western academia, repetitive analy-
ses in the definition of status quo, reformist and revisionist policies 
and the classification of states according to these definitions in in-
ternational relations research. In this context, this study conducts 
a literature review on status quo, reformist and revisionist policies 
of states from diversified perspectives within international relations 
studies. The aim of this literature review is to provide a valuable re-
source for future research on conceptualization of states’ foreign 
policy through their status quo, revisionist and reformist tendencies, 
the analyzes of foreign policy strategies and contemporary prob-
lems in the international system.

Keywords: status quo, revisionism, reformism, rising powers, for-
eign policy.

References

1. Safranchuk I. A. Russian- U. S. Relations: Torn between the 
Practical and Ideational Agendas Desperate Clash of Percep-
tions. Russia in Global Affairs. 2018. No 16 (4). Pp. 96–119.

2. Carr E. H. The twenty years’ crisis, 1919–1939: an introduction 
to the study of international relations // Macmillan Press, Lon-
don, 1981.

3. Kissinger H. A. A World Restored: Metternich Castlereagh and 
the Problems of Peace 1812–1822 // MA: Houghton Mifflin. Bos-
ton. 1957.

4. Morgenthau H. Politics Among Nations: The Struggle for Pow-
er and Peace // brief ed. Rev., by Thompson K. W. –  New York: 
McGraw Hill, 1993.

5. Wolfers A. Discord and Collaboration; Essays on International 
Politics // The John Hopkins Press. Baltimore.1965.

6. Organski A.F.K. World Politics // Michigan University. 1968. 2nd 
Edition.

7. Waltz K. N. Man, the State, and War: A Theoretical Analysis // 
REV-Revised, 2. Columbia University Press, 2001.

8. Gilpin R. War and Change in World Politics // Cambridge Univer-
sity Press, 1981.

9. Kupchan C. A. No One’s World: The West, the Rising Rest, and 
the Coming Global Turn // Oxford University Press. 2012. New 
York.

10. Goddard S. E. Embedded Revisionism: Networks, Institutions, 
and Challenges to World Order // International Organization. 
2018. No. 72 (4) Pp. 763–97.

11. Ward S. Status and the Challenge of Rising Powers // 1st ed. 
Cambridge University Press. 2017.

12. Davidson J. W. The Origins of Revisionist and Status- Quo 
States // Palgrave Macmillan US. 2006. New York.

13. Johnston A. I. Is China a Status Quo Power? International Secu-
rity. 2003. No 27 (4) Pp. 5–56.

14. He K., Feng H., Chan S., Weixing H. Rethinking Revisionism in 
World Politics // The Chinese Journal of International Politics. 
No. 14 (2). 2021. Pp. 159–186.

15. Kustermans J. De Carvalho B. Beaumont P. Whose Revision-
ism, Which International Order? Social Structure and Its Discon-
tents // Global Studies Quarterly No. 3 (1) 2023.

16. Cooley A. Nexon D. Ward S. Revising Order or Challenging the 
Balance of Military Power? An Alternative Typology of Revision-
ist and Status- Quo States // Review of International Studies No. 
45 (4) 2019. Pp. 689–708.

17. Istomin I. Institutional Revisionism in International Politics: The 
Product of Rising, the Child of Decline or Something Else? // 
Valdai Club. March 2021.

18. Schweller R. L. Rising Powers and Revisionism in Emerging In-
ternational Orders // Valdai Papers. May 2015.

19. Bordachev T. Signs of a New International Order / RIAC. Janu-
ary 9 2024. [Electronic resource]. –  URL: https://russiancoun-
cil.ru/en/analytics-and-comments/comments/signs-of-a-new-
international- order/ (accessed 27.04.2024).

20. Waltz, Kenneth N. Man, the State, and War: A Theoretical Anal-
ysis. REV-Revised, 2. Edition Columbia University Press, 2001.

21. Buzan B. Schouenborg L. Global International Society: A New 
Framework for Analysis // 1st ed. Cambridge University Press. 
2018.

22. Schweller R. L. Bandwagoning for Profit: Bringing the Revi-
sionist State Back In // International Security. 1994. No. 19 (1) 
(1994): 72.

23. Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. –  New 
York: W. W. Norton, 2001.

24. Waltz K. N. Theory of International Politics. –  New York: McGraw- 
Hill, 1979; Doran C. F. War and Power Dynamics: Economic Un-
derpinnings // International Studies Quarterly. 1983. No. 27 (4) 
Pp. 419–445.

25. Buzan B. Acharya A. Re-imagining International Relations: 
World Orders in the Thought and Practice of Indian, Chinese, 
and Islamic Civilizations // Cambridge University Press. 2021.

26. Larson D. W. Shevchenko A. Quest for Status: Chinese and 
Russian Foreign Policy // New Haven: Yale University Press. 
2019.

27. Safranchuk I. Traveling in Different Boats: Russia and the 
U. S. After Their ‘Strategic Partnership’. Russia in Global Affairs. 
October- December, 2008. Vol. 6. No. 4.

28. Denisov I., Kazantsev A., Lukyanov F., Safranchuk I. Shifting 
Strategic Focus of BRICS and Great Power Competition // Stra-
tegic Analysis. 2019. 43 (6). Pp. 487–98.

29. Bordachev T. Total Revisionism of World Politics // Valdai 
Club. December 05 2023. Access mode: https://valdaiclub.
com/a/highlights/total- revisionism-of-world- politics/ (accessed: 
11.06.2024).

30. Denisov I. E., Safranchuk I. A. Four Problems of the SCO in Con-
nection with Its Enlargement // Russian Politics & Law. 2016. 54 
(5–6). Pp 494–515.



№
 9

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

208

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Технология блокчейн в системах электронного голосования и процессе 
принятия государственных решений

Ежов Дмитрий Александрович,
к.п.н., доцент, доцент кафедры политологии, старший научный 
сотрудник Института гуманитарных технологий и социального 
инжиниринга, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации
E-mail: president@lenta.ru

В статье исследуется опыт применения технологии блокчейн 
в системах электронного голосования и процессе принятия го-
сударственных решений. На основе анализа примеров, распро-
страненных в мировой практике, констатируется отсутствие 
безоговорочного доверия к инструменту в силу наличия уяз-
вимостей. В рамках достижения цели в виде выявления потен-
циала технологии блокчейн при ее использовании в условиях 
осуществления волеизъявления и процесса принятия решений 
определяется спектр ограничений, не позволяющий придать 
распространению инструмента тотальный характер в интере-
сах адаптации процедуры принятия решений с помощью блок-
чейн к обстоятельствам, диктуемым эпохой цифровизации. 
Особый акцент производится на проблеме прозрачности про-
цедуры непосредственно для избирателей, что способствует 
возникновению эффекта недоверия. Результаты исследования 
подтверждают оправданность постепенной интеграции техно-
логии блокчейн в процесс принятия государственных решений 
с учетом потенциальных рисков, нивелированию которых мо-
гут способствовать шаги, направленные на повышение дове-
рия к процедуре.

Ключевые слова: блокчейн, цифровые технологии, выборы, 
голосование, принятие решений, электронное голосование, 
интернет- голосование, избирательный процесс.
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Введение
Развитие цифровых технологий, повсеместно проникаю-
щих не только в повседневную жизнь, но и в политический 
процесс, стало неотъемлемой характеристикой совре-
менной эпохи, что обуславливает актуальность анализа 
специфики их применения и обозначает непосредствен-
ную значимость вектора на дальнейшую интеграцию со-
ответствующих практик в процедуры принятия решений 
в целях выработки оптимальных путей использования 
имеющегося потенциала. Особый интерес в данном кон-
тексте представляет технология блокчейн, рассматривае-
мая в качестве основы систем электронного голосования 
и процесса принятия государственных решений, что пред-
определяет специфику выявления объектно- предметной 
области настоящего исследования.

Проблемы практического использования техноло-
гии блокчейн в избирательном процессе в контексте 
ее применения в рамках дистанционного электрон-
ного голосования (ДЭГ) находят отражения в трудах 
Р. А. Алексеева [1], Р. Ф. Альбикова [4], В. И. Ерыгиной 
[7], В. И. Федорова [11]. Блокчейн как новый институци-
ональный тип координации социальных действий, ос-
нованный на таких структурах доступности, как токени-
зация, взаимность, самообязывание, самоорганизация 
понимается Л. В. Сморгуновым в рамках исследования 
институтов доступности цифровых платформ и госу-
дарственной управляемости [9]. В рамках «сервисной» 
модели государства и концепции партисипативного 
управления влияние блокчейн- технологий на избира-
тельные институты рассматривает Г. В. Туманян [10]. 
В качестве инструмента, способствующего установле-
нию юридической ответственности в связи с недобро-
совестным использованием данных, необходимых для 
принятия решений, блокчейн определяют Ю. С. Харито-
нова и В. С. Савина [13].

Несмотря на имеющееся в современной литературе 
достаточное количество подходов к исследованию тех-
нологии блокчейн в системах электронного голосования 
и процессе принятия государственных решений, пред-
ставляется значимым уточнение параметров изучаемой 
проблемы в условиях необходимости совершенствова-
ния цифровых инструментов и перманентно распростра-
няющихся киберугроз.

Методология
В качестве целевой установки исследования рассма-
тривается выявление потенциала технологии блокчейн 
в системах электронного голосования и процессе приня-
тия государственных решений. Цель достигается посред-
ством анализа практических примеров использования 
блокчейн в современном мире в интересах, определя-
емых исследовательским контекстом. Методологию со-
ставляет комбинирование сетевого и сравнительного 
подходов.
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Международный опыт электронного голосования в контек-
сте принятия решений далеко выходит за рамки практики 
использования соответствующего инструментария при 
проведении выборов и преимущественно связан с рас-
пространением i-voting в других сферах. Опираясь в при-
оритетном порядке на технологию блокчейн, процесс 
принятия решений подразумевает вовлечение в него ши-
рокого круга лиц вследствие упрощения и технологично-
сти самой процедуры. Использование в основе процесса 
голосования данной технологии обусловило закрепление 
понятия «избирательный блокчейн», трактуемое в каче-
стве средства обеспечения интернет- голосования, суть ко-
торого состоит в распределенном хранении информации 
на электронных носителях без возможности ее изменения 
[3]. По факту избирательный блокчейн предполагает со-
здание «цифровых кошельков» кандидатами, принима-
ющими участие в выборах, а избирателю отводится роль 
покупателя, который отдает свой голос («электронную 
монету») за одного из участвующих в выборах [2].

Первое голосование в мире с использованием блок-
чейна было проведено на внутренних выборах датской 
политической партией Liberal Alliance в 2014 году [5]. 
Широко распространена соответствующая технология 
на внутрипартийных выборах в США: Либертарианская 
партия США использовала ее на выборах кандидатов 
на внутрипартийные должности в штате Техас; Республи-
канская партия Юты –  в рамках голосования за кандида-
тов на этапе праймериз [5]. В качестве показательного 
примера успешного применения технологии блокчейн 
рассматривается опыт проведения президентских выбо-
ров в африканском государстве Сьерра Леоне 07 марта 
2018 г. [1]. Согласно данным, предоставленным компа-
нией Agora, ставшей разработчиком технологии, была 
обеспечена тайна голосования, а записи о каждом по-
данном голосе сохранялись в блокчейне, после подсчета 
голосов они стали доступны заинтересованному кругу 
лиц для скачивания и дальнейшего анализа. Подобный 
опыт стал демонстрацией возможности сделать избира-
тельный процесс открытым, а результаты выборов –  про-
веряемыми; обозначил тенденцию к снижению расходов 
на проведение голосования, что, в частности, практичес-
ки выразилось в отпадении необходимости печати бу-
мажных бюллетеней [1]. В то же время, отмечается и его 
ограниченность –  технология блокчейн использовалась 
на президентских выборах в Сьерра Леоне в качестве 
инструмента для верификации бумажных бюллетеней 
[14]. Первый опыт применения блокчейн на выборах вы-
звал массу вопросов. Несмотря на гарантии компании 
Agora прозрачности и независимости процедуры по при-
чине того, что изменять реестр может только очень не-
большой круг уполномоченных лиц, а также присутствия 
внешних гарантов в лице Красного Креста, Высшей тех-
нической школы Лозанны и Университета Фрайбурга, 
осталось неясным по какому принципу отбираются лица 
и организации, получающие доступ к распределенному 
реестру; как может гарантироваться степень их беспри-
страстности; причина, по которой должны вмешиваться 
в процедуру голосования на блокчейне другого государ-
ства и осуществлять контроль за ней [14]. Если первые 
две проблемы можно рассматривать сквозь призму объ-
ективности результатов и риска фальсификации, тре-
тья лежит в плоскости электорального вмешательства –  
во многом политизированного по своей сути феномена, 
ставшего предметом для обсуждения, как в экспертном 
сообществе, так и в научных кругах [12].

По факту архитектура Agora построена на несколь-
ких технологических инновациях: пользовательском 

блокчейне, уникальной безопасности участия и закон-
ном механизме консенсуса. Среди распространенных 
в современном мире систем электронного голосования, 
функционирующих на основе блокчейна, Agora не явля-
ется единственной. Первой специализированной систе-
мой электронного голосования на блокчейне стала плат-
форма Luxoft, разработанная глобальным поставщиком 
ИТ-услуг Luxoft Harding, Inc. в партнерстве с городом Цуг 
и Университетом прикладных наук Люцерна в Швейца-
рии. В целях стимулирования внедрения органами госу-
дарственной власти сервисов на основе блокчейна, Lux-
oft направлена на продвижение использования блокчей-
на в государственных учреждениях. Онлайн- платформа 
«Follow My Vote» в качестве своего функционала имеет 
возможность верифицировать результаты волеизъявле-
ния посредством фактической проверки содержания из-
бирательных урн. Проголосовав, избиратель может най-
ти свой бюллетень, проверить его корректность, а вме-
сте с тем –  точность результатов выборов. Компанией 
Voatz создана система голосования на базе смартфона 
с использованием технологии блокчейн в целях удален-
ного голосования и обеспечения проверки правильности 
подсчета голосов. Отличительной особенностью плат-
формы является то, что при ее использовании избира-
тели подтверждают свою личность путем идентифика-
ции по биометрии. Приложение Voatz использовалось 
для удаленного голосования на муниципальных выборах 
в американском штате Западная Вирджиния, однако по-
сле двухлетнего эксперимента от его применения отка-
зались по причине обнаружения уязвимости еще до то-
го этапа, когда приложение кладет данные в блокчейн. 
Основанная в 1996 году в Финляндии компания Polyas 
представляет платформу для электронного голосования, 
также основанную на технологии блокчейн, для государ-
ственного и частного секторов; география ее распро-
странения охватывает США и европейские государства. 
В 2016 году Федеральное управление информационной 
безопасности Германии аккредитовало Polyas, безопас-
ность платформы обуславливает ее широкое использо-
вание для создания систем электронного голосования 
крупными компаниями Германии.

Изложенное выше подтверждает приоритетное зна-
чение технологии блокчейн в существующих систе-
мах электронного голосования. Интеграция технологии 
блокчейн в процесс принятия решения во многом обу-
словлена запросом общества на открытость и доступ-
ность государственных услуг, что стимулирует развитие 
и совершенствование новых практик в условиях адапта-
ции государственного механизма к функционированию 
в новых условиях. В то же время, внедрение блокчйн- 
технологий в процесс принятия решений порождает ри-
ски, вызванные потенциальными уязвимостями сис-
темы. В целом, в литературе отмечается осторожный 
подход к блокчейну в процессе государственного управ-
ления со стороны властей западных государств, что об-
уславливает приоритет «мягкому» варианту внедрения 
этой технологии в политическую сферу [8]. Широкое 
распространение за рубежом технология блокчейн на-
ходит в сфере «рекомендательной» политики. Напри-
мер, в Австралии широкой популярностью пользуется 
сервис Neutral Voting Bloc (NVB), принцип действия ко-
торого заключается в следующем. Путем применения 
блокчейна пользователи сервиса NVB высказывают 
свое мнение по политическим и социальным вопросам, 
выбирая те или иные варианты ответов. В дальнейшем, 
при принятии решений власти могут ориентироваться 
на данные приложения. По утверждениям авторов Neu-
tral Voting Bloc, австралийское правительство позитивно 
смотрит на эту технологию и тем самым учитывает по-
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желания граждан [8]. В строгом смысле, пример работы 
сервиса NVB демонстрирует значительный потенциал 
технологии блокчейна в процессе принятия решений, 
что конкретным образом проявляется в непосредствен-
ном вовлечении граждан в выработку позиции, явля-
ющейся содержательной основой финального продук-
та, разрабатываемого компетентными лицами с учетом 
высказанных в сетевом пространстве мнений. По сви-
детельству создателя приложения NVB М. Кея, благо-
даря данному инструменту, избранные парламентарии 
получают четкие указания от своих избирателей о том, 
как голосовать по тому или иному вопросу в открытом 
и честном виде, а в качестве основной цели деклариру-
ется усовершенствование австралийской электораль-
ной системы, а впоследствии не исключается перенос 
подобных трендов и на другие государства [6]. В основе 
проекта, по словам его создателя, лежит «правильная 
философия», заимствованная из современной эписте-
мологии. Так, NVB благотворно влияет на процесс при-
нятия решений за счет большого количества выдвигае-
мых вариантов при условии поощрения культуры крити-
ки, позволяющей отличать хорошие гипотезы от плохих 
[15]. В то же время, следует не забывать, что изначально 
лежащий в основе сервиса рекомендательный харак-
тер позволяет как учитывать, так и не учитывать мнение 
граждан. В любом случае, приложение является спосо-
бом выявить общественные настроения и отреагиро-
вать на них тем или иным образом. Сервис NVB высту-
пает в качестве примера успешного проекта, в основе 
которого лежит принятие решения в социальной среде, 
что подтверждает его вхождение в повседневную жизнь 
австралийцев. Вместе с тем, построить на основе про-
екта партию будущего М. Кею не удалось –  эта задумка 
выглядела во многом популистской, но, в целом, отнюдь 
не нивелирует значения примера NVB в рамках опыта 
развития технологий электронного голосования в про-
цессе принятия решений.

Технология выборов на блокчейне в современном 
мире применяется в бизнес- среде, характерным при-
мером чего является функционирование децентрализо-
ванных автономных организаций. 18 января 2014 года 
была выпущена криптовалюта Dash, представляющая 
собой открытую децентрализованную платежную систе-
му в форме криптовалюты на базе блокчейна, использу-
ющая механизм повышения конфиденциальности тран-
закций. Управление происходит выборным менеджмен-
том и акционерами с помощью голосования. При этом 
любой участник сообщества может внести предложение, 
и в случае, если оно окажется поддержанным достаточ-
ным количеством голосов, будет реализовано. Важными 
представляется два факта, заметно отличающие под-
ход к принятию решений в Dash. Первый сводится к то-
му, что лица, принимающие решения, заинтересованы 
в принятии их эффективных вариантов и отклонению 
неэффективных ввиду потенциальной финансовой вы-
годы, что делает их мотивацию естественной. Второй –  
к существования надзорного органа Dash watch, следя-
щим за рациональностью трат на бюджетные проекты, 
выполняя тем самым функционал своеобразного филь-
тра. Таким образом, решения в Dash принимаются не-
посредственно участниками сообщества, а не опосре-
дованно.

Обсуждение
Рассмотренные выше примеры NVB и Dash демонстриру-
ют относительную успешность процесса принятия реше-
ний путем голосования на основе технологии блокчейн 
в бытовой и бизнес- среде. Развивая тезис об осторож-

ности по отношению к внедрению блокчейна в процесс 
принятия государственных решений, обратимся к резуль-
татам исследований компании Gartner «Цикл зрелости 
технологий» [16], согласно которым установлено, что 
отношение общества к новым технологиям и популяр-
ность последних меняются постепенно, проходя долгий 
путь между появлением технологии и ее массовым вне-
дрением. Между указанными начальной и финальной 
стадиями имеют место быть три промежуточные –  пик 
ожиданий, крушение ожиданий и поиск потенциально 
рабочих решений. Электронное голосование на базе 
блокчейна не является исключением, и постепенная 
интеграция соответствующих технологий в процесс при-
нятия решений объясняется именно этой причиной. Как 
показывает эволюция технологий электронного голосо-
вания в современном мире, проблема доверия может 
быть решена с использованием системы голосования, 
предусматривающую возможность проверки избирате-
лем. В частности, определенные шаги в этом направ-
лении были сделаны учеными из Афинского националь-
ного университета имени Каподистрии, предложившие 
использовать систему E2E, функционал которой пред-
полагает использование распределенного публичного 
реестра также на основе технологии блокчейна, созда-
ющего цифровую корзину для бюллетеней. Доступ к ней 
со стороны избирателя возможен из любой точки мира. 
Отслеживание попыток фальсификаций результатов 
голосования в Е2Е происходит посредством получе-
ния избирателями набора чисел после осуществления 
волеизъявления, что позволяет удостовериться в том, 
что голос в действительности был отдан выбранному 
кандидату; голос был зафиксирован и учтен в момент 
волеизъявления. Между тем, изначальные параметры 
установки системы избирателю недоступны, и ему ни-
чего не остается кроме того, как принять на веру под-
тверждение результатов выборов.

Заключение
В результате проведенного исследования установлено, 
что технология блокчейн, имея существенное распростра-
нение в принятии решений общественно- политического 
характера, является инструментом, заметно облегчаю-
щим процедуру голосования. В то же время, в условиях 
актуальных тенденций, выраженных в попытках тоталь-
ной цифровизации волеизъявления, сохраняется элемент 
недоверия к вводимым нововведениям, что подтвержда-
ется рассмотренными случаями из мировой практики 
применения.

Дальнейшие научные изыскания применения техно-
логии блокчейн в системах электронного голосования 
и процессе принятия государственных решений пред-
ставляются значимыми в целях совершенствования пу-
тей и механизмов дополнительной защиты конфиденци-
альных данных, а также повышения прозрачности про-
цедур.
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN ELECTRONIC VOTING 
SYSTEMS AND GOVERNMENT DECISION- MAKING 1

Ezhov D. A.
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The article examines the experience of using blockchain technolo-
gy in electronic voting systems and government decision- making. 
Based on the analysis of examples common in world practice, it is 
stated that there is no unconditional trust in the tool due to the pres-
ence of vulnerabilities. As part of achieving the goal of identifying the 
potential of blockchain technology when it is used in the conditions 
of expression of will and decision- making, a range of restrictions is 
determined that does not allow the dissemination of the tool to be to-
tal in the interests of adapting the decision- making procedure using 
blockchain to the circumstances dictated by the era of digitalization. 
Special emphasis is placed on the issue of transparency of the pro-
cedure directly for voters, which contributes to the effect of distrust. 
The results of the study confirm the justification for the gradual in-
tegration of blockchain technology into the process of government 
decision- making, taking into account potential risks, which can be 
leveled by steps aimed at increasing confidence in the procedure.

Keywords: blockchain, digital technologies, elections, voting, 
decision- making, electronic voting, Internet voting, electoral pro-
cess.
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Использование свободно- конструируемой ролевой игры при обучении 
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Статья посвящена проблеме иноязычной подготовки специа-
листов в области экономики. Дается определение такого инте-
рактивного метода обучения как свободно- конструируемая ро-
левая игра. На основе внедрения в такую ролевую игру метода 
«шести шляп», которая была предложена британским психоло-
гом, экспертом в области творческого мышления и изобрета-
телем концепции латерального мышления Эдвардом де Боно, 
предлагается не только разнообразить занятия по дисциплине 
«Иностранный язык в профессиональной сфере» в бакалаври-
ате неязыкового вуза, но и вызвать позитивное эмоциональ-
ное подкрепление у студентов в ходе развития навыка приня-
тия управленческих и экономических решений. Эмпирические 
исследования, описанные в данной статье, доказывают, что 
использование метода де Боно в процессе обучения условно 
подготовленной иноязычной речи студентов –  будущих эконо-
мистов находит у них положительный отклик и способствует 
вовлеченности в учебный процесс по изучению языка специ-
альности. Приводится ряд рекомендаций по эффективному ис-
пользованию свободно- конструируемых ролевых игр.

Ключевые слова: иноязычная подготовка, свободно- констру-
ируемая ролевая игра, метод «шести шляп», студенты, учеб-
ный процесс.

Междисциплинарный подход давно и успешно ис-
пользуется в современной методике преподавания лю-
бой учебной дисциплины. Практикующие педагоги по-
нимали важность подобных комплексных связей еще 
на заре возникновения методики как науки, и до сих пор 
стараются искать и находить новые возможности дан-
ных связей в активной учебной практике. Даже начина-
ющему учителю понятно, что оторванность и изолиро-
ванность одного учебного предмета от остальных дисци-
плин не способствует эффективному освоению первого 
с точки зрения когнитивистики. А эта наука включает 
еще большое количество других направлений научных 
исследований в таких областях, как:
– обычная лингвистика (наука о языке), лингводидак-

тика (наука, возникшая на стыке лингвистики и ме-
тодики преподавания иностранного языка) и нейро-
лингвистика (наука, открывающая все новые воз-
можности мозговых механизмов речевой деятельно-
сти человека);

– компьютерные технологии в образовании (напри-
мер, искусственный интеллект, который стремитель-
но развивается и используется во всех учебных дис-
циплинах и почти всеми участниками образователь-
ного процесса, от обучаемых до преподавателей 
и администрации);

– антропология (с ее универсалиями и особенностями 
развития человека и культуры человечества);

– философия сознания и т.д.
Преподавателям иностранных языков приходится 

не просто думать о разнообразии проводимых ими уро-
ков, используя учебные материалы точных или гумани-
тарных наук, а выстраивать систему обучения нерод-
ному языку, искать эффективные стратегии для дости-
жения поставленных задач [1]. Довольно часто в этом 
случае на помощь приходят знания психологии. Они по-
зволяют использовать некоторые приемы и технологии, 
которые уже доказали свою состоятельность и довольно 
активно используются в области образования и повыше-
ния уровня квалификации. К наиболее активно внедря-
емым в семинарские занятия в высшей школе относят-
ся такие приемы, как ассоциативный ряд, обсуждение 
результатов социологического опроса/отчетов/показа-
телей деятельности той или иной организации, постро-
ение «дерева» изучаемой темы, структурно- логическая 
схема с пропусками для того, чтобы активизировать ког-
нитивные навыки студентов и расширить их горизонты 
познания.

При обучении языку специальности в высшей школе 
довольно часто встречаются деловые и ролевые игры, 
которые призваны активизировать лексику обучаемых 
в заданных педагогом условиях. К сожалению, довольно 
часто роли в подобных играх уже прописаны в учебнике 
или в учебном пособии. Алгоритм работы в этом слу-
чает прост: студенты разбирают проблемную ситуацию, 
обсуждают ее на занятии, немного расширяют за счет 
устойчивых клише и выражений (чтобы звучать более 
естественно), заучивают и демонстрируют на практи-
ческом занятии по иностранному языку. Эмпирические 
исследования и метод экспертной оценки, на который 
полагается автор, показывают, что актуальность темы 
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применения ролевых игр в процессе получения знаний 
о будущей профессии обусловлена тем, что постоянное 
развитие методических приемов требует реализации но-
вых форм интеграции в поле междисциплинарного взаи-
модействия при обучении языку специальности.

Цель исследования, которое легло в основу данной 
статьи, –  проанализировать использование влияние 
метода Эдвард де Боно на процесс обучения условно- 
подготовленной иноязычной речи студентов неязыковых 
вузов. В рамках данной цели автором предполагалось 
решение следующих задач:
– найти способы расширения использования ролевых 

игр в обучении языку специальности на старших 
курсах высшего учебного заведения;

– исследовать возможности применения метода «ше-
сти шляп» и интегрировать его в иноязычное обуче-
ние бакалавров неязыковых вузов (на примере сту-
дентов экономических специальностей);

– проанализировать эффективность данного метода 
через получение обратной связи от студентов;

– выявить факторы, влияющие на успешное при-
менение метода «шести шляп» в свободно- 
конструируемой ролевой игре при активизации спон-
танной иноязычной коммуникации.
Можно предположить, что научная новизна дан-

ной работы будет заключаться во введении термина 
«свободно- конструируемая ролевая игра в ходе обуче-
ния языку специальности» и описании практических под-
ходов к использованию такого рода ролевой игры в не-
подготовленной иностранной речи. Теоретическое зна-
чение описываемого в статье материала заключается 
в расширении понимания роли участников речевого акта 
на иностранном языке (преподавателя и студентов) в хо-
де организации и проведения свободно- конструируемых 
ролевых игр на занятии по дисциплине «Иностранный 
язык в профессиональной сфере». Практическая значи-
мость статьи отражена в предоставленных рекоменда-
циях, которые могут быть использованы преподавате-
лями неязыковых вузов при подготовке и в ходе прове-
дения свободно- конструируемых ролевых игр с исполь-
зованием метода «шести шляп».

Возвращаясь к теме важности междисциплинарных 
связей в процессе обучения иностранному языку вооб-
ще и языку специальности в частности, особое внима-
ние стоит уделить пониманию когнитивных психических 
процессов, изучением которых занимались ведущие 
ученые. Нам ближе всего теория Льва Марковича Век-
кера o когнитивных психические процессах [2], который 
предлагает разделять их на две большие категории:

1) познавательные психические процессы: степень 
конкретности или абстрактности отражения окружаю-
щего мира, которые можно получить через ощущения, 
восприятие / перцепцию (от лат. perceptio), мышление;

2) «сквозные» психические процессы:
– память (психологическое прошлое, связанное с ак-

кумуляцией, сохранением и воспроизведением зна-
ний человека и использованием на их основе навы-
ков),

– внимание (психологическое настоящее, избиратель-
ная направленность восприятия на тот или иной объ-
ект),

– воображение (психологическое будущее, способ-
ность человека к спонтанному или преднамеренно-
му построению в своем сознании образов, представ-
лений, идей, объектов, которые в опыте в целостном 
виде не воспринимались или не могут восприни-
маться посредством органов чувств),

– речь индивида.

Мышление включает в себя ряд особенностей: 
1) мышление всегда опосредовано (оно сопряжено с по-
средством понятий, символов и речи); 2) в мышлении 
присутствует процесс обобщения, который отражается 
в универсальных свой ств одних предметов и явлений, 
которые можно приписать другим; 3) мышление связано 
с обнаружением связей между объектами, нахождением 
сходств и различий; 4) мышление направлено на выде-
ление существенных свой ств и связей, которые для нас 
важнее для решения стоящей перед нами задачи.

При обучении языку специальности у студентов мо-
гут быть задействованы обе категории когнитивных пси-
хических процессов. В процессе введения обучаемых 
в поле будущей профессии хорошо зарекомендовали 
себя технологии конструируемых ситуаций, которые 
по сути являются комплексной версией деловых и роле-
вых игр [3], однако понятие «свободно- конструируемая 
ролевая игра» нигде в педагогической и методической 
литературе не встречается. Предлагая этот методиче-
ский прием, нужно определиться с его типологией, со-
ставляющими элементами и особенностями. Традици-
онные имитационные игры включают в себя ролевые, 
конфликтные и деловые игры, которые можно условно 
разделить на следующие категории [4], [5]:

1) управляемая игра:
– контролируемая (когда участники получают готовые 

роли, прописанные в задании),
– умеренно контролируемая (когда обучаемые получа-

ют общее описание сюжета и описание своих ролей);
2) свободная игра (в ходе которой доводятся только 

обстоятельства иноязычного общения).
По форме проведения можно выделить следующие 

ролевые игры:
– эпизодическая (в ней разыгрывается отдельно за-

данный эпизод речевого акта), она не связана с пре-
дыдущими ролевыми играми, сепарирована от них;

– долговременная (которая разыгрывается в течение 
более длительного периода и состоит из нескольких 
учебных эпизодов), т.е. пролонгированная.
Структура любой игры в учебном процессе –  это 

сложная система конструктов, и каждый из них уча-
ствует в создании образовательной интегративно- 
развивающей среды, которая ориентирована на эффек-
тивность и результативность обучения [6]. Такая среда, 
как видно из ее названия, включает в себя интеграцию 
(т.е. соединение различных элементов, восстановле-
ние целостности наряду с объединением в целое ранее 
разнородных частей и элементов) и развитие (поступа-
тельное движение, отраженное в эволюции и перехо-
де от одного состояния к другому, а также самодвиже-
ние и саморазвитие объекта). Оба этих процесса явля-
ются имманентными, а источник их синергетического 
эффекта заключен в самом развивающемся объекте. 
Созданная в высшем учебном заведении интегративно- 
развивающая образовательная среда не только стиму-
лирует к использованию свободно- конструируемой ро-
левой игре, но и помогает ее создавать. Такие ролевые 
игры на занятиях по иностранному языку можно рассма-
тривать как универсальную технологию, которая подра-
зумевает вовлеченность субъектов (т.е. организаторов 
ролевой игры), объектов (студентов), постановку и до-
стижение конкретных целей и задач, определение спосо-
бов их достижения, моделирование хода игры на основе 
реальных или вымышленных ситуаций с учетом правил 
ведения дискуссии, наличие сценария, который может 
быть изменен в ходе обсуждения рассматриваемых со-
бытий, создание игровой обстановки, вовлеченность 
всех студентов в процесс поиска решения. В этом слу-
чае свободно- конструируемая ролевая игра становится 
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более эффективным средством познания при решении 
проблемной задачи.

Помочь в грамотном проведении свободно- 
конструируемой ролевой игры может метод «Шесть 
шляп мышления» (Six Thinking Hats, далее –  «шесть 
шляп»). Он часто используется для проведения совеща-
ний и брифингов, мозговых штурмов с целью анализа 
ситуации и поиска новых идей. Данный метод придумал 
британский психолог и эксперт в области творческого 
мышления Эдвард де Боно [7], который был описан им 
в одноименной книге и опубликован в 1985 году. Де Боно 
изучал когнитивистику и считал, что существуют шесть 
типов мышления, которые отличаются от стандартного 
и способны рассмотреть ситуацию с разных ракурсов. 
Именно их он описал как «шляпы». Каждая шляпа –  на-
правление мышления: критическое, позитивное, твор-
ческое, фактологическое, аналитическое и т.д. Надевая 
определенную «шляпу» и попадая в заданные условия, 
человек начинает анализировать ситуацию согласно вы-
бранному ракурсу. В результате такой психо- когнитивной 
деятельности собирается пазл, в котором учитываются 
плюсы, минусы, риски и перспективы, а также пути раз-
решения критических ситуаций. В итоге участниками 
принимается более взвешенное решение. Все шляпы 
де Боно различал по цветам:
– белая шляпа (Ученый) анализирует только инфор-

мацию, говорит рационально и беспристрастно, 
эта шляпа ориентирована на констатацию фактов 
и цифр;

– черная шляпа (Критик) подвергает все сомнению, 
анализирует возможные риски и негативные послед-
ствия, рассматривает возможные пути решения че-
рез пессимистические прогнозы;

– желтая шляпа (Оптимист) является противополож-
ностью «черной шляпе» и отвечает за анализ пре-
имуществ решения, помогая увидеть позитивные 
и сильные стороны в итоговом варианте;

– зеленая шляпа (Креатор) занимается поиском идей, 
нестандартных решений, в большей степени ориен-
тируясь на креативные подходы к проблематике об-
суждаемой задачи;

– красная шляпа (Художник) строит свои высказы-
вания на основе чувств и эмоций; носитель данной 
шляпы должен прислушиваться к своему внутренне-
му голосу, интуиции и т.д.;

– синяя шляпа (Руководитель) занимается координа-
цией дискуссии, сбором полученных данных и при-
нятием итоговых решений.
Применение метода «шести шляп» на занятиях 

по иностранному языку способствует расширению гори-
зонтов познания студентов (особенно страноведческого 
характера с элементами культурно- специфической ин-
формации) [8], развивать навыки участия в мозговом 
штурме и грамотно организованного подхода к изуче-
нию проблемы [9], увеличивает уровень мотивации к из-
учению иностранного языка [10], формирует универсаль-
ные компетенции, такие как критическое мышление [11], 
учит работать над принятием управленческих решений 
системно и целенаправленно [12].

Каким образом можно использовать данный метод 
«шести шляп» при обучении дисциплине «Иностранный 
язык в профессиональной сфере»? Во-первых, препода-
ватель должен поделить группу на пары или тройки сту-
дентов (в зависимости от количества обучаемых) с уче-
том их психо- эмоциональных особенностей. Особенно 
важно это сделать перед первой ролевой игрой, что-
бы позитивный настрой остался с обучаемыми надолго 
и не пугал их перед необходимостью участия в следую-
щей игре. Не стоит создавать пары и тройки спонтанно 

или по наитию, т.к. в этом случае в несвой ственной сту-
дентам роли они будут вести себя неестественно и ис-
пытывать чувство, что все происходящее в аудитории –  
фальшиво и натянуто. Для первой игры можно выбрать 
какую-то психологическую, политическую, экономиче-
скую ситуацию или взять текст из учебника, попробовав 
рассмотреть его с разных точек зрения. Делать это мож-
но, играя со «шляпами» (педагог ставит на стол каждой 
паре или тройке соответствующего цвета колпачок, 
имитирующий головной убор). Студентам дается время 
на подготовку, после чего они высказываются в соответ-
ствии с предложенным амплуа (ролью).

Очень интересно проводить подобные свободно- 
конструируемые ролевые игры при обучении студен-
тов управленческих специальностей. Так, например, 
хорошие результаты были достигнуты в группах 3 го-
да обучения (бакалавриат) по направлению подготовки 
38.03.01 –  Экономика 1. ОП «Экономика и бизнес», про-
фили: «Анализ рисков и экономическая безопасность», 
«Финансовая разведка» на факультете экономики и биз-
неса в Финансовом университете при Правительстве РФ. 
Метод «шести шляп» подходит для обучения принятию 
управленческих решений как ни один другой, посколь-
ку он позволяет взвешенно оперировать фактами (бе-
лая шляпа), проводить анализ позитивных и негативных 
сценариев (желтая и черная шляпы соответственно), ге-
нерировать идеи (зеленая шляпа), использовать эмоци-
ональный интеллект (красная шляпа) и координировать 
работу остальных участников (синяя шляпа). Интересно 
отметить, что приобретая навыки участия в свободно- 
конструируемых ролевых играх на занятиях по иностран-
ному языку, студенты готовы «примерить» на себя раз-
ные цвета шляп. Данный навык принятия решений на ос-
нове комплексного подхода поможет им в будущей про-
фессиональной деятельности и на родном языке. Это 
подтверждается и обратной связью по итогам примене-
ния метода «шести шляп», который называется Exit ticket 
(«билет на выход», т.е. анализ результатов учебной де-
ятельности во время занятий, который основан на сбо-
ре мнений студентов о том, что им понравилось больше 
всего, что вызвало трудности, что показалось скучным 
и т.д.). Как правило, большое количество участников та-
кого учебного взаимодействия отмечают, что им было 
интересно, у них притуплялся извечный страх сделать 
речевую ошибку, была сильная вовлеченность и жела-
ние убедить собеседников в том, что собственная роль –  
самая правильная, аргументы –  самые лучшие, поэтому 
за них нужно бороться.

В качестве выводов и рекомендаций можно предло-
жить использование метода «шести шляп» на занятиях 
по обучению языку специальности в высшей школе, по-
стоянно меняя роли («шляпы»), которые предлагаются 
студентам (сначала с учетом их психо- эмоциональных 
особенностей, а затем для тренировки новых ролей). 
Уровень владения иностранным языком в учебной груп-
пе не должен быть слишком низким, иначе дискуссии 
не получится, а преподавателю придется постоянно вы-
ступать в роли переводчика, что нивелирует речевую 
практику обучаемых. Лучше всего и наиболее продук-
тивно данный метод «шести шляп» проводить со студен-
тами, чей уровень владения иностранным языком достиг 
среднего или выше среднего (продвинутый). Свободно- 
конструируемые ролевые игры не навязывают студен-
там определенные паттерны поведения, они задают век-
тор дискуссии и сродни кейс-стади, где итоговое реше-
ние проблемы стоит во главе угла. Отличительной чер-
той описанных в статье ролевых игр является вовлечен-
ность участников и проживание ролей, что способствуют 
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большей отдаче и дополнительно мотивирует студентов 
к изучению языка специальности.
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UTILIZING FREE-CONSTRUCTED ROLE PLAYS 
IN TEACHING MANAGERS THE LANGUAGE OF 
SPECIALITY (ON THE BASIS OF “SIX THINKING 
HATS”)

Krutko E. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article is devoted to the problem of foreign language training 
with specialists in the field of economics. The definition of such an 
interactive method as a free-constructed role play is given. On the 
basis of introducing “Six Thinking Hats” by Edward de Bono (Brit-
ish psychologist and an expert in creative thinking, an inventor of 
the concept of lateral thinking) it is possible to reach two aims while 
introducing a free-constructed role-play with students. Firstly, to di-
versify the lessons of the discipline “Foreign Language for Profes-
sional Sphere” in the bachelor’s programme at a non-language uni-
versity. Secondly, to cause positive emotional reinforcement with 
students in the course of developing their skill in making manage-
rial and economic decisions. The empirical research of this article 
proves that the use of de Bono’s method is worth implementing in 
teaching a partly prepared foreign speech to students who are econ-
omists-to-be. A positive response from them was accepted and in-
volvement in the learning process of learning the language of speci-
ality was promoted. A number of recommendations for the effective 
use of free-constructed role-playing games are given.

Keywords: foreign language training, free-constructed role-play, 
«six hats» method, students, learning process.
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В статье проводится сравнительный анализ культурных аспек-
тов репрезентации концепта ВОДА в русском и марийском 
языках. В этой связи употребляется термин лингвокультура. 
Анализируется отражение концепта в языке и мифологии, 
фразеологии. Внимание уделяется не только напрямую сло-
ву ВОДА, но также и связанным понятиям, таким как туман, 
дождь, лёд, пар и др. В результате выявляются как общие 
черты, обусловленные универсальностью явления воды, так 
и уникальные национально- культурные особенности, связан-
ные с этнической спецификой народов. Исследование спо-
собствует более глубокому пониманию культурных различий 
и сходств между этими двумя этносами, а также делает вклад 
в теорию межкультурной коммуникации через изучение раз-
личных языковых единиц, вследствие которого формулиру-
ется вывод о том, как вода ассоциируется с жизнью, чисто-
той, обновлением и другими важными концептами в русской 
и марийской лингвокультурах. Таким образом, представление 
концепта ВОДА в русском и марийском языках определяется 
историческими, культурными и национальными особенностями 
обществ, в которых они используются. Анализ этих аспектов 
способствует более полному пониманию не только языковой 
специфики, но и духовного богатства и уникальности культур.

Ключевые слова: концепт «ВОДА», фразеология, русский 
язык, марийский язык, лингвокультура.

Понимание культурного восприятия конкретного на-
рода происходит благодаря изучению языковых средств, 
поскольку язык является социальным явлением. Лингво-
культурологические исследования глубоко изучают осо-
бенности языка, поскольку в них проявляется связь че-
ловека и окружающего мира, связь между мышлени-
ем и бытием. Язык репрезентирует знания человека 
об окружающем мире, что, в свою очередь, стимулирует 
науку лингвистику продолжать изучать темы взаимодей-
ствия языка и мышления.

Языковая картина мира изучается через концепт. По-
следний же определяется как «квант структурированно-
го знания» [Попова, Стернин. С. 13], а также представля-
ет «сгусток смысла, зафиксированный в коллективной 
памяти» [Степанов. С. 40], или, как рассуждал Д. С. Лиха-
чев, «результат столкновения словарного значения сло-
ва с личным и народным опытом человека» [Лихачев. 
С. 4].

Среди исследователей нет единого подхода к пони-
манию концепта, поэтому целесообразно привести не-
сколько вариантов и раскрыть их.
– Концепт –  своеобразный культурный ген, входящий 

в генотип культуры, самоорганизующееся интегра-
тивное функционально- системное многомерное иде-
ализированное формообразование, опирающееся 
на понятийный и псевдопонятийный базис [Ляпин. 
С. 16–18].

– Концепт –  абстрактное научное понятие, выработан-
ное на базе конкретного житейского понятия [Соло-
монник. С. 246].

– Концепт –  сущность понятия, явленная в своих со-
держательных формах –  в образе, понятии и симво-
ле [Колесов. С. 19–20].

– Концепт –  представление о фрагменте мира, то есть 
концепт –  это всё, что человек знает, считает, пред-
ставляет об объектах внешнего и внутреннего мира 
[Пименова. С. 8].
Несмотря на то, что типология концептов не счита-

ется разработанной до конца, многие учёные выделяют 
разные классификации (З. Д. Попова, Е. С. Кубрякова, 
С. А. Аскольдов, С. С. Ваулина, Л. В. Бабина, Л. Г. Бабен-
ко, Н. А. Красавский и др.). Одной из самых полных явля-
ется система, выделенная В. И. Карасиком, Г. Г. Слышки-
ным. Исследователи выделяют:
– комплексность бытования, то есть нахождение кон-

цепта в сознании, которое определяется культурой 
(следовательно, концепт –  отражение элементов 
культуры) и реализуется через язык;

– ментальная природа, то есть нахождение концепта 
в сознании человека, где он взаимодействует с куль-
турой и языком;

– ценностность, то есть ценность выступает в каче-
стве центра концепта, поскольку последний отража-
ет культуру человека, а в ней заложен ценностный 
принцип;

– условность и размытость, что означает нечёткость 
концепта ввиду его ментального образования;

– изменчивость, ведь структура концепта постоянно 
видоизменяется, так как меняется и внешний мир 
человека, его взгляды и ценности. Содержание кон-
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цепта может пополняться новыми концептуальными 
характеристиками, а также менять свою оценку;

– ограниченность рамками сознания языковой лично-
сти. Концепт в лингвокультуре располагается либо 
в индивидуальном, либо в коллективном сознании;

– трёхкомпонентность (ценностный, образный и поня-
тийный компоненты);

– методологическая открытость и поликлассифици-
руемость. Лингвокультурология –  междисцплинар-
ная научная отрасль, следовательно, она использует 
не только лингвистические методы [Карасик, Слыш-
кин. С. 13–15].
Важно отметить, что концепты могут быть уникаль-

ными для определённого языка или культуры, что вли-
яет на специфику восприятия и коммуникации между 
людьми разных языковых групп. Понимание концептов 
является ключевым аспектом кросскультурного взаимо-
действия и межкультурной коммуникации. Таким обра-
зом, концепты играют значительную роль в формиро-
вании языковой картины мира, определяя восприятие 
окружающей действительности и взаимодействие с ней. 
Культурологи С. А. Артановкий, Г. А. Брутян, Е. И. Кукуш-
кин и Э. С. Маркарян считают, что связь между языком 
и культурой находится в отражении языком действитель-
ности –  культуры [Садохин. С. 62]. М. С. Каган считает, 
что культура –  четвёртая форма бытия, сверхприрода. 
И именно это отражается в языке [Каган. С. 48].

Итак, темой данной статьи заявлен концепт ВОДА 
в русском языке и языке народа мари. В русском языке, 
по мнению некоторых исследователей, концепт ВОДА 
является очень обширным, из-за чего данный концепт 
связан с рядом других (пар, туман и лёд, тучи и др.). К то-
му же, обладает большим набором значений. Компонент 
вода появляется: в случае выражения эмоций и чувств 
человека, характера: как с гуся вода –  безразличие, как 
в воду опущенный –  подавленность, как рыба в воде –  
комфорт, прошёл огонь и воду –  закалённый, твёрдый 
и сильный человек, воды не замутит –  порядочность. 
А также в случае описания жизненной ситуации: на вол-
не успеха –  воспользоваться случаем, на гребне вол-
ны –  успешность, выгодность условий, спрятать концы 
в воду –  скрыть следы, как в воду глядеть –  предска-
зать, вилами по воде писано –  неизвестно, напустить 
туман –  скрыть, сохранять или вносить неясность, 
темна вода во облацех –  неясность, выводить на чистую 
воду –  рассекретить, обличить.

Вода в картине мира русского народа обладает сле-
дующими компонентами: во-первых, вода является сим-
волом времени (дважды в одну реку не вой дёшь –  те-
чение реки сравнивается с течением жизни). Во-вторых, 
источником всякой жизни (где вода есть, там и саду 
цвесть). В-третьих, вода представляется как сверхъе-
стественная сила (вода и мельницу ломает, большая 
вода –  большая беда, вода всему госпожа, вода сама 
себе путь проложит). В-четвёртых, вода является источ-
ником опасности (не зная броду, не лезь в воду; в ти-
хом омуте…).

Что касается фразем, актуальны для исследования 
словосочетания «живая вода» и «мёртвая вода». «Жи-
вая вода» исцеляет и очищает, а «Мёртвая вода» вос-
станавливает (сращивает расчленное тело), что озна-
чает, что она не подразумевается как антипод живой, 
а как взаимодополнение. На самом деле, вода, по при-
чине её незаменимости для человека, отражается 
во многих культурных аспектах. С древних времён лю-
ди верили, что мир состоит из энергетических потоков, 
из элементов –  источников биоэнергии. Из этого сози-
даются культурные концепты [Литвинова. С. 2–3]. Так, 
в культуре народа мари особое значение в поле ВОДА 

имеет концепт КОЛОДЕЦ, поскольку с колодцем связа-
ны традиции и даже разделение труда в семье народа 
мари: так, учёный Г. Сепеев отмечает, что для приго-
товления пищи использовали не колодцы, а ключевую 
воду [Сепеев. С. 130] а в семье воду из колодца но-
сят только мужчины [Лехтинен. С. 12]. Культ воды при-
сутствовал почти у всех народов мира, самый частый 
ритуал –  очищение водой: у народа мари невеста по-
сле свадьбы совершает обряд выкупа воды у родника 
(«вÿдкорно послаш»), кидая в колодец монету и обра-
щаясь к Матери Воды («Вÿд Ава») за помощью и содей-
ствием в семейной жизни. К тому же, помимо обряда 
очищения, был еще и ритуал, связанный с водой, ко-
торый проводился во время похорон. Это ритуал «Кол-
шылан вÿдкорным ончыктымаш» (указывать умершему 
человеку источник воды). Как и в случае с послесва-
дебным обрядом, это ритуал, где человеку указывают 
дорогу к источнику, что подтверждает особое значение 
воды для культуры мари. На могилах устанавливали 
лодки, или, иначе говоря, сами могилы были в форме 
лодок [Элиаде. С. 191–192]; неизвестно достоверно, 
для чего это делалось, однако по всем предлагаемым 
версиям это связано с представлениями о жизненном 
и посмертном пути человека.

Отражение деятельности в языке есть отражение 
культуры: по мнению М. Хайдеггера, человеческая дея-
тельность понимается и организуется как культура [Хай-
деггер. С. 93]. Вся жизнь человека, его предков и потом-
ков связана с водой, поэтому концепт ВОДА является 
одним из самых значимых в лингвокультурах.
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CULTURAL ASPECTS DETERMINING THE 
REPRESENTATION OF THE CONCEPT WATER IN 
RUSSIAN AND MARI LANGUAGES

Saisanova G. D., Saisanova M.Yu.
Ufa University of Science and Technology, Birsk Branch

The article provides a comparative analysis of the cultural aspects of 
the representation of the concept of WATER in the Russian and Mari 
languages. In this regard, the term linguoculture is used. The reflec-
tion of the concept in language and mythology, phraseology is ana-
lyzed. Attention is paid not only directly to the word WATER, but also 
to related concepts such as fog, rain, ice, steam, etc. As a result, 
both common features due to the universality of the phenomenon of 
water and unique national and cultural features associated with eth-
nic specificity are revealed peoples The study contributes to a deep-
er understanding of the cultural differences and similarities between 
these two ethnic groups, and also makes a contribution to the theory 
of intercultural communication through the study of various linguistic 
units, as a result of which a conclusion is formulated about how wa-
ter is associated with life, purity, renewal and other important con-
cepts in Russian and Mari linguistic cultures. Thus, the representa-
tion of the concept of WATER in the Russian and Mari languages is 
determined by the historical, cultural and national characteristics of 
the societies in which they are used. Analysis of these aspects con-
tributes to a more complete understanding of not only the linguistic 
specifics, but also the spiritual richness and uniqueness of cultures.

Keywords: concept “Water”, phraseology, Russian language, Mari 
language, linguistic culture.

References

1. Kagan M. S. Human activity (experience of systems analysis). –  
M.: Politizdat, 1974. –  328 p.

2. Karasik V.I., Slyshkin G. G. Basic characteristics of linguo-
cultural concepts // Anthology of concepts / Ed. V. I. Karasik, 
I. A. Sternin. –  Volume 1. –  Vologda: Paradigm. –  2005. –  352 p.

3. Litvinova S. A. Phraseological units containing components de-
noting the names of the elements (water, air, fire, earth) in mod-
ern English. Diss. Cand. Philological sciences. –  M., 2006.

4. Likhachev D. S. Concept sphere of the Russian language // Rus-
sian literature: From the theory of literature to the structure of the 
text. Anthology / Ed. V. P. Neroznak. –  M.: Academia, 1997. –  
P. 280–288.

5. Lyapin S. Kh. Conceptology: towards the formation of an ap-
proach // Concepts. Scientific works of Tsentrokontsept. Is-
sue 1. Arkhangelsk, 1977. P. 11–35.

6. Pimenova M. V. Introduction to cognitive linguistics. –  Kemero-
vo, 2004. –  248 p.

7. Popova Z.D., Sternin I. A. Cognitive linguistics. –  M.: AST: 
Vostok- Zapad, 2007. –  314 p.

8. Sadokhin A. P. Theory and practice of intercultural communica-
tion: a teaching aid for universities. –  M.: UNITY-DANA, 2004. –  
271 p.

9. Solomonik A. Semiotics and linguistics. –  M.: Molodaya Gvardi-
ya, 1995. –  345 p.

10. Stepanov Yu. S. Constants. Dictionary of Russian culture. –  M., 
1997. –  824 p.

11. Stepanov Yu. S. Concepts. Thin film of civilization. –  M.: Lan-
guages of Slavic cultures, 2007. –  248 p.

12. Heidegger M. Time of the picture of the world // New technocrat-
ic wave in the West. –  M., 1986. –  119 p.

13. Eliade M. Shamanism. Archaic techniques of ecstasy. –  Kyiv, 
2000. –  480 p.



№
 9

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

220

Исследование влияния и проблем применения больших данных 
на образовательное сотрудничество между Китаем и Россией
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Аннотация: Настоящее исследование посвящено анализу вли-
яния больших данных на образовательное сотрудничество 
между Россией и Китаем. В условиях стремительной цифро-
визации, вызванной развитием информационных технологий, 
большие данные играют важную роль в модернизации обра-
зовательных процессов, оптимизации академической мобиль-
ности и развитии совместных научных проектов. В статье рас-
сматриваются ключевые аспекты применения больших данных 
в образовательной сфере, включая анализ образовательных 
систем, прогнозирование потребностей в кадрах и програм-
мах, а также улучшение качества образования через обмен 
данными. Приводятся примеры успешного использования 
больших данных в образовательных проектах и обсуждаются 
вызовы, с которыми сталкиваются партнеры в процессе ана-
лиза данных. Исследование подчеркивает важность цифровых 
технологий для укрепления международного сотрудничества 
и предлагает рекомендации по дальнейшему развитию вза-
имодействия России и Китая в образовательной сфере с ис-
пользованием больших данных.

Ключевые слова: большие данные, образовательное сотруд-
ничество, Россия, Китай, цифровизация, академическая мо-
бильность, совместные исследования, прогнозирование об-
разовательных программ, обмен данными, образовательные 
технологии.

Введение
Современный мир характеризуется быстрыми темпами 
цифровой трансформации, которая охватывает все сфе-
ры деятельности, включая образование. В этом контексте 
большие данные становятся важным инструментом, спо-
собствующим развитию международного сотрудничества, 
в том числе между Россией и Китаем. Актуальность изуче-
ния влияния больших данных на образовательные процес-
сы обусловлена их способностью оптимизировать приня-
тие решений, улучшать качество образования и расширять 
возможности для международного обмена. Использование 
больших данных позволяет анализировать информацию 
о студенческой мобильности, успеваемости, предпочтени-
ях в обучении, что, в свою очередь, создает предпосыл-
ки для более точного и эффективного взаимодействия 
на международном уровне. Для России и Китая, которые 
имеют долгую историю образовательного сотрудничества, 
данная проблема является особенно важной, так как обе 
страны заинтересованы в повышении качества подготовки 
специалистов, развитии научных исследований и созда-
нии конкурентоспособных образовательных программ 1.

Теоретические основы использования больших 
данных в образовании
Термин «большие данные» (Big Data) обозначает мас-
сивы информации, которые обладают тремя основными 
характеристиками: объемом, разнообразием и скоростью 
обработки. Объем относится к огромному количеству 
данных, генерируемых различными источниками, такими 
как цифровые платформы, онлайн- курсы, базы данных 
студентов и преподавателей, а также образовательные 
порталы. Разнообразие подразумевает широкий спектр 
типов данных: текстовые, числовые, графические и ви-
деоданные, которые могут быть использованы для ана-
лиза образовательных процессов. Скорость означает 
необходимость быстрой обработки данных для принятия 
своевременных решений. В образовательной сфере боль-
шие данные охватывают всю информацию, связанную 
с учебными процессами, успеваемостью студентов, их 
предпочтениями в обучении, академической мобильно-
стью и карьерными траекториями. Внедрение больших 
данных позволяет образовательным учреждениям более 
эффективно управлять этими ресурсами, улучшать ре-
зультаты обучения и адаптировать учебные программы 
в соответствии с потребностями студентов и общества 2.

Применение больших данных в сфере образова-
ния находит отражение в различных аспектах. Во-пер-
вых, данные используются для мониторинга успеваемо-
сти студентов, прогнозирования результатов обучения 
и выявления потенциальных проблем. Например, ана-
лиз данных об успеваемости может помочь преподава-
телям и администраторам выявлять студентов, которые 

1 Козлова, О. В., & Соколова, Т. В. (2021). «Образователь-
ное сотрудничество между Россией и Китаем: Тенденции и пер-
спективы.» Азиатское образование и развитие, 10(2), 154–167.

2 Борисенко, О. А., & Федосеев, В. Н. (2020). «Проблемы 
внедрения больших данных в образовательные учреждения 
России.» Журнал российских исследований, 14(1), 115–130.
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нуждаются в дополнительной помощи или персонализи-
рованном подходе. Во-вторых, большие данные играют 
ключевую роль в разработке адаптивных образователь-
ных систем, которые на основе анализа данных о пред-
почтениях студентов предлагают индивидуализирован-
ные траектории обучения. Это особенно важно в усло-
виях массового онлайн- образования, где индивидуаль-
ный подход к каждому студенту затруднен. Кроме того, 
использование больших данных способствует развитию 
научно- исследовательских программ, поскольку позво-
ляет анализировать большие массивы информации, соз-
давая условия для проведения качественных исследова-
ний. Поэтому большие данные становятся неотъемле-
мой частью образовательной системы, способствуя ее 
модернизации и повышению эффективности 1.

Роль больших данных в цифровизации 
образовательных процессов
Большие данные играют ключевую роль в процессе циф-
ровизации образования, преобразуя традиционные ме-
тоды преподавания и управления образовательными уч-
реждениями. Одним из основных направлений их при-
менения является автоматизация учебных процессов, 
которая включает управление успеваемостью, формиро-
вание расписаний, анализ академической успеваемости 
и участие студентов в образовательных программах. Про-
граммы на основе больших данных позволяют создавать 
автоматизированные системы оценки знаний, которые 
обеспечивают объективную и быструю проверку знаний 
студентов. Это существенно облегчает работу преподава-
телей и повышает качество образования. Также большие 
данные используются для анализа посещаемости и вов-
леченности студентов, что позволяет выявлять причины 
их недостаточной активности и вовремя корректировать 
образовательные подходы 2.

Важную роль большие данные играют в процессе 
принятия управленческих решений в образовательных 
учреждениях. Анализ данных о показателях успеваемо-
сти, посещаемости, занятости преподавателей и оценке 
качества образовательных программ позволяет руково-
дителям принимать более взвешенные и эффективные 
решения. Например, на основе данных о трудоустрой-
стве выпускников можно оптимизировать учебные пла-
ны, акцентируя внимание на наиболее востребованных 
на рынке труда специальностях. В условиях цифровиза-
ции важность данных как ресурса для управления воз-
растает, так как современные информационные сис-
темы позволяют интегрировать различные источники 
данных и предоставлять руководству образовательных 
учреждений актуальную информацию для оперативного 
реагирования на изменения в образовательной среде. 
Большие данные способствуют не только улучшению об-
разовательного процесса, но и повышению управляемо-
сти образовательных учреждений в условиях цифровой 
трансформации.

Влияние больших данных на принятие решений 
и оптимизацию образовательных программ
Использование больших данных в образовательной сфе-
ре открывает новые горизонты для оптимизации образо-

1 Зайцева, Н. В. (2019). «Большие данные в образовании: 
вызовы и возможности.» Информационные технологии и обра-
зование, 1, 22–30.

2 Кузнецов, И. А. (2022). «Большие данные как инструмент 
модернизации образования в России.» Вестник образования 
и науки, 8(2), 45–60.

вательных программ. Прежде всего, данные позволяют 
анализировать предпочтения и потребности студентов, 
выявляя наиболее эффективные методы и формы об-
учения. На основе данных о взаимодействии студен-
тов с учебными платформами можно проводить анализ 
успеваемости по различным курсам, что позволяет кор-
ректировать учебные программы в зависимости от их 
эффективности. Например, если данные показывают, 
что студенты определенной группы испытывают труд-
ности с изучением конкретного материала, то учебные 
программы могут быть адаптированы таким образом, 
чтобы усилить методическую поддержку или предоста-
вить дополнительные ресурсы. Большие данные также 
позволяют прогнозировать успеваемость студентов, что 
помогает образовательным учреждениям лучше распре-
делять ресурсы и внимание.

Влияние экономических и политических 
факторов на образовательные инициативы
Экономические и политические факторы оказывают зна-
чительное влияние на формирование и развитие образо-
вательных инициатив между Россией и Китаем. Прежде 
всего, усиление экономического сотрудничества, особен-
но в рамках инициативы «Один пояс, один путь», стало 
мощным катализатором для развития образовательных 
проектов между двумя странами. В условиях экономиче-
ской глобализации и активного взаимодействия в таких 
областях, как энергетика, транспорт и высокие техноло-
гии, появилась необходимость в подготовке специали-
стов, способных эффективно работать в международных 
проектах. Это привело к росту числа совместных образо-
вательных программ, нацеленных на подготовку студен-
тов, обладающих знаниями не только в своих областях, 
но и в межкультурной коммуникации и международном 
менеджменте.

Политические факторы, такие как стратегическое 
партнерство между Россией и Китаем, также играют 
важную роль в развитии образовательного сотрудни-
чества. Государственные инициативы, направленные 
на укрепление двусторонних отношений, способству-
ют активизации сотрудничества между университетами 
двух стран. Например, Китай активно поддерживает об-
учение своих студентов за рубежом, и Россия является 
одним из ключевых направлений для китайских студен-
тов. В свою очередь, Россия заинтересована в привле-
чении китайских студентов для повышения уровня ин-
тернационализации своих университетов и укрепления 
их позиций в мировых рейтингах. Также важно отметить, 
что политическая стабильность между двумя странами 
способствует созданию долгосрочных образовательных 
проектов, которые не зависят от краткосрочных полити-
ческих изменений. Однако экономические и политиче-
ские различия между Россией и Китаем требуют разра-
ботки гибких образовательных программ, которые учи-
тывают потребности как российской, так и китайской 
сторон 3.

Основные проекты и программы обмена между 
университетами России и Китая
Одним из ключевых проектов образовательного обмена 
между Россией и Китаем является программа «Российско- 
китайский университет», которая была инициирована 
в 2014 году. Этот проект стал важной платформой для 

3 Ли, В., & Чжан, Ж. (2020). «Роль больших данных в обра-
зовании: китайский опыт.» Научные исследования в области 
образования, 12(2), 34–47.
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создания совместных образовательных программ и об-
мена студентами. Он предусматривает разработку ма-
гистерских и бакалаврских программ в различных обла-
стях, таких как инженерия, медицина, информационные 
технологии и международные отношения. Программа 
ориентирована на подготовку специалистов, которые мо-
гут работать в международных проектах и в дальнейшем 
способствовать развитию российско- китайского сотруд-
ничества. Она также включает академические обмены 
и совместные исследовательские проекты, что способ-
ствует развитию научной кооперации между странами 1.

Также стоит отметить программу «Российско- 
китайская академическая мобильность», которая под-
держивает обмен студентами и преподавателями меж-
ду ведущими университетами России и Китая. В рамках 
этой программы студенты могут проходить часть обуче-
ния в зарубежных университетах, а затем возвращаться 
на родину для завершения образовательного процесса. 
Примером успешного сотрудничества является взаимо-
действие между Новосибирским государственным уни-
верситетом и Харбинским технологическим институтом, 
где активно реализуются программы обмена студента-
ми и стажировки для молодых ученых. Кроме того, в по-
следние годы особое внимание уделяется созданию со-
вместных исследовательских центров и лабораторий, 
что позволяет обмениваться знаниями и совместно раз-
рабатывать инновационные проекты в области высоких 
технологий и науки 2.

Таким образом, образовательное сотрудничество 
между Россией и Китаем продолжает активно разви-
ваться, опираясь на стратегическое партнерство и ра-
стущую потребность в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, способных работать в условиях 
глобальной экономики. Экономические и политические 
факторы способствуют созданию новых образователь-
ных инициатив, а реализуемые проекты, такие как про-
граммы двой ных дипломов и академическая мобиль-
ность, способствуют укреплению образовательных свя-
зей между двумя странами.

Анализ использования больших данных 
в образовательных проектах между Россией 
и Китаем
Использование больших данных в образовательных про-
ектах между Россией и Китаем становится важным ин-
струментом для повышения качества образовательных 
процессов и совершенствования управления учебны-
ми заведениями. Одним из ярких примеров является 
создание платформы для анализа данных об успевае-
мости и академической активности студентов в рамках 
российско- китайских образовательных обменов. В рам-
ках этой платформы университеты обеих стран собира-
ют и анализируют данные о посещаемости занятий, ре-
зультатах промежуточных и итоговых экзаменов, а также 
о вовлеченности студентов в научные и исследователь-
ские проекты. На основе этих данных можно выявить пат-
терны успешного обучения, а также определить факто-
ры, препятствующие достижениям студентов. Например, 
проект обмена между МГУ и Пекинским университетом 
использует аналитику больших данных для мониторинга 

1 Николаев, С. А. (2021). «Влияние больших данных на об-
разовательные процессы в России и Китае.» Проблемы совре-
менного образования, 2(4), 78–89.

2 Чжоу, Х. (2021). «Влияние больших данных на обучение 
в высшей школе: китайский контекст.» Журнал высшего обра-
зования и педагогических наук, 9(1), 88–99.

академической успеваемости и персонализированной 
поддержки студентов 3.

Важной особенностью использования больших дан-
ных является их способность интегрировать различные 
источники информации, что позволяет создать ком-
плексное представление о студентах. Данные, полу-
ченные от онлайн- платформ, мобильных приложений 
и образовательных порталов, помогают глубже ана-
лизировать прогресс студентов. Это позволяет препо-
давателям и администраторам оперативно принимать 
решения, адаптируя учебные программы под текущие 
запросы. В китайских университетах, например, актив-
но внедряется использование больших данных для ана-
лиза предпочтений студентов при выборе учебных дис-
циплин и курсов, что помогает формировать более гиб-
кие образовательные траектории 4. В результате этого 
подхода образовательные учреждения могут не только 
улучшить образовательные результаты, но и оптимизи-
ровать процесс управления ресурсами, адаптируя про-
граммы обучения под индивидуальные потребности сту-
дентов.

Использование больших данных оказывает значи-
тельное влияние на повышение качества образования 
и улучшение результатов студентов. В первую очередь, 
анализ данных позволяет образовательным учреждени-
ям более точно прогнозировать академические успехи 
студентов и выявлять риски, связанные с их успеваемо-
стью. Например, анализ данных по посещаемости, успе-
ваемости и активности на онлайн- платформах позволя-
ет вовремя обнаружить студентов, испытывающих труд-
ности с освоением материала. Это дает возможность 
предоставлять им индивидуальную помощь, будь то до-
полнительные консультации или специализированные 
учебные материалы. В Китае уже применяются системы 
на основе больших данных, которые анализируют про-
гресс студентов и предлагают преподавателям рекомен-
дации по улучшению их результатов. Эти системы, такие 
как анализатор образовательных данных в Пекинском 
университете, способствуют повышению вовлеченности 
студентов и их успеваемости.

Большие данные играют ключевую роль в развитии 
персонализированного обучения. Используя данные 
об учебных предпочтениях студентов, можно адаптиро-
вать образовательные программы под их индивидуаль-
ные интересы и потребности. Это особенно актуально 
для массовых онлайн- курсов (MOOC), которые становят-
ся все более популярными как в России, так и в Китае. 
Анализ данных помогает предлагать студентам наибо-
лее подходящие учебные материалы и траектории обу-
чения, повышая их мотивацию и успеваемость. Напри-
мер, в Шанхайском университете при помощи данных 
об активности студентов в онлайн- курсах корректиру-
ется содержание программ и учебные материалы для 
обеспечения наибольшей эффективности процесса об-
учения 5. Аналогичный подход постепенно внедряется 
и в российских университетах, что позволяет добивать-
ся более высоких результатов в обучении и готовить сту-
дентов к реальным профессиональным вызовам.

3 Семенов, А. В., & Глушков, Д. И. (2020). «Аналитика боль-
ших данных в образовании: Россия и Китай в сравнительном 
анализе.» Современные проблемы науки и образования, 3, 
112–125.

4 Лю, Ф., & Ван, Т. (2021). «Анализ применения больших 
данных в китайских образовательных учреждениях.» Техноло-
гии и инновации в образовании, 7(2), 110–120.

5 Ван, Ю., & Ли, Ц. (2020). «Использование больших данных 
для повышения качества образования: опыт Китая.» Междуна-
родный журнал образовательных исследований, 15(3), 99–112.
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Преимущества и вызовы для партнеров 
в процессе обмена данными и их анализа
Основное преимущество использования больших данных 
в совместных образовательных проектах между Россией 
и Китаем заключается в возможности создания более 
эффективных и персонализированных образовательных 
траекторий для студентов. Благодаря обмену данными 
между университетами двух стран, преподаватели и ис-
следователи могут анализировать данные о ходе обра-
зовательного процесса в реальном времени, что позво-
ляет быстро реагировать на возникающие проблемы 
и корректировать учебные программы в соответствии 
с потребностями студентов. Это способствует более ка-
чественному обучению, а также позволяет университетам 
лучше координировать свои образовательные и научные 
усилия, что в итоге ведет к повышению уровня подготов-
ки специалистов. Важным аспектом является также то, 
что аналитика данных помогает университетам выявлять 
слабые места в образовательных программах и предла-
гать решения, способствующие их улучшению.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, пар-
тнеры сталкиваются с рядом вызовов в процессе обмена 
данными и их анализа. Во-первых, существует пробле-
ма стандартизации данных, поскольку системы сбора 
и анализа данных в России и Китае могут существенно 
отличаться. Это создает трудности при интеграции дан-
ных, особенно если они собираются с различных образо-
вательных платформ и приложений. Во-вторых, вопросы 
безопасности и конфиденциальности данных являются 
одними из главных вызовов при обмене информацией 
между университетами. Обе страны имеют свои нацио-
нальные законы и правила, касающиеся защиты данных, 
и иногда эти законы могут конфликтовать друг с другом, 
что требует разработки специальных соглашений и про-
токолов для обмена информацией 1. Несмотря на эти вы-
зовы, успешные примеры сотрудничества между универ-
ситетами России и Китая показывают, что совместный 
анализ больших данных способен значительно улучшить 
образовательные результаты и укрепить партнерские от-
ношения между странами.

Влияние больших данных на ключевые аспекты 
образовательного сотрудничества
Анализ данных играет важную роль в академической 
мобильности студентов и преподавателей между Рос-
сией и Китаем, что отражается на увеличении количе-
ства обменных программ и совместных образователь-
ных инициатив. Большие данные позволяют эффективно 
анализировать статистику участников международных 
обменов, включая успехи студентов, их академическую 
успеваемость и предпочтения в выборе дисциплин. На-
пример, в одном из совместных проектов между Россий-
ским университетом дружбы народов и Шанхайским уни-
верситетом анализ данных помог выявить, что студенты, 
участвующие в программах академической мобильности, 
более успешны в академическом плане и реже испыты-
вают трудности при изучении иностранных языков. Эти 
данные позволили улучшить условия участия в обменных 
программах, предложив более гибкие траектории для 
студентов, заинтересованных в получении образования 
в обеих странах 2.

1 Федорова, Т. И. (2021). «Использование больших данных 
в образовательной среде: международный опыт.» Журнал пе-
дагогического образования и науки, 10(3), 66–75.

2 Сидоров, А. Е., & Яковлева, Н. В. (2022). «Перспективы 
применения больших данных в совместных образовательных 

Примером успешного использования данных являет-
ся проект по повышению академической мобильности 
преподавателей. Анализ данных показал, что препода-
ватели, принимающие участие в международных ста-
жировках и обменах, часто публикуют больше научных 
работ в соавторстве с зарубежными коллегами. Эти пу-
бликации не только повышают репутацию образователь-
ных учреждений, но и способствуют усилению научного 
сотрудничества. Так, в рамках партнерства между МГУ 
и Пекинским университетом, данные о публикационной 
активности были проанализированы с целью оптими-
зации участия преподавателей в научных обменах, что 
привело к увеличению числа совместных научных ста-
тей 3.

На рис. 1 представлено сравнение количества науч-
ных публикаций до и после стажировок, а также дина-
мика роста числа совместных исследований, связанных 
с академической мобильностью:
• Зелёная колонка отображает количество публика-

ций. Видно, что после стажировок количество публи-
каций значительно увеличилось (с 150 до 250).

• Фиолетовая колонка демонстрирует рост совмест-
ных исследований: после стажировок наблюдается 
рост на 50% по сравнению с 10% до стажировок.
Эти данные подчеркивают положительное влияние 

академической мобильности на научные достижения 
и международное сотрудничество.

Рис. 1

Как данные способствуют развитию совместных 
научных проектов и публикаций
Большие данные способствуют развитию совместных 
научных проектов между Россией и Китаем, позволяя 
более эффективно координировать деятельность науч-
ных коллективов и выявлять перспективные направления 
исследований. Использование аналитики данных помо-
гает университетам определять области, в которых на-
учные коллективы могут успешно сотрудничать, а также 
улучшать качество публикаций. Например, в китайских 
университетах активно применяются системы на основе 
искусственного интеллекта, которые анализируют успе-
хи научных коллективов и предоставляют рекоменда-
ции по созданию новых междисциплинарных проектов 4. 
Такие данные позволяют более точно прогнозировать 

проектах России и Китая.» Научный вестник Российского уни-
верситета дружбы народов, 28(1), 55–70.

3 Шербакова, М. А., & Тихомиров, А. А. (2020). «Данные, 
ориентированные на принятие решений в высшем образова-
нии: российская и китайская перспективы.» Международный 
журнал образовательного управления, 34(4), 765–779.

4 Чэнь, Л., & Сунь, Я. (2019). «Влияние больших данных 
на образовательные результаты: кейс КНР.» Проблемы обра-
зования в Китае, 6(1), 23–37.
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результаты научного сотрудничества и создавать планы 
по развитию совместных публикаций в международных 
научных журналах.

Данные также играют важную роль в прогнозирова-
нии потребностей в образовательных программах и ка-
драх. Анализируя демографические данные и данные 
о профессиональной подготовке, университеты могут 
предсказывать, какие профессии и навыки будут вос-
требованы в будущем, и, соответственно, корректи-
ровать образовательные программы. В частности, со-
вместный проект по анализу потребностей в специали-
стах в ИТ-сфере между МГУ и Шанхайским универси-
тетом выявил, что спрос на специалистов в области ис-
кусственного интеллекта и больших данных значительно 
возрастет в ближайшие годы. Это позволило универси-
тетам скорректировать свои программы и ввести новые 
курсы, направленные на подготовку специалистов, вос-
требованных на рынке труда 1.

На рис. 2 показаны два ключевых показателя 
по специальностям: процент трудоустройства выпуск-
ников и изменение числа мест в учебных программах 
в зависимости от рыночных запросов.
• Синяя колонка представляет процент трудоустрой-

ства по специальностям, где наиболее высокий по-
казатель у направления «Искусственный интеллект» 
(92%), а наиболее низкий –  у «Международных отно-
шений» (70%).

• Красная колонка показывает процент изменения 
мест в учебных программах для соответствующих 
специальностей, с максимальным приростом в обла-
сти «Искусственного интеллекта» (35%).
Эти данные наглядно демонстрируют взаимосвязь 

между рыночными потребностями и образовательными 
инициативами.

Рис. 2

Роль больших данных в прогнозировании 
потребностей в образовательных программах 
и кадрах
Большие данные позволяют не только анализировать 
текущие тренды в образовании, но и прогнозировать 
долгосрочные потребности в кадрах и образовательных 
программах. Это особенно важно для таких динамично 
развивающихся сфер, как информационные технологии 
и инженерные науки. Университеты могут использовать 
данные о спросе на рынке труда для того, чтобы кор-
ректировать свои учебные планы и готовить студентов 
к реальным вызовам. Например, китайские университеты 
активно применяют аналитику больших данных для про-
гнозирования потребностей в специалистах в области 

1 Петров, А. И., & Романов, В. С. (2021). «Влияние больших 
данных на образовательную политику: российские и китайские 
подходы.» Политика и будущее образования, 18(5), 644–659.

высоких технологий. В результате такого анализа они 
смогли увеличить число выпускников в области програм-
мирования и искусственного интеллекта, что позволило 
снизить дефицит кадров в этих сферах.

В России использование больших данных также по-
могает университетам адаптировать образовательные 
программы под требования рынка труда. Анализируя 
данные о выпускниках и их трудоустройстве, универси-
теты могут оценить, какие навыки и знания наиболее 
востребованы работодателями. Например, в МГУ при 
помощи данных о выпускниках и их профессиональной 
карьере были внесены изменения в программы подго-
товки специалистов в сфере экономики и управления, 
что повысило их востребованность на рынке труда.

Заключение
Использование больших данных в образовательном со-
трудничестве между Россией и Китаем оказало значи-
тельное влияние на многие аспекты взаимодействия, 
включая академическую мобильность, совместные на-
учные проекты и модернизацию образовательных про-
грамм. Анализируя данные о студентах и преподавате-
лях, участвующих в обменах, можно сделать вывод, что 
применение цифровых технологий способствует улуч-
шению образовательных результатов и росту числа на-
учных публикаций в соавторстве. Например, увеличение 
академической мобильности благодаря анализу больших 
данных позволило вузам обеих стран оптимизировать 
программы обмена, улучшив условия для участия сту-
дентов и преподавателей. При этом большие данные 
помогают выявлять сильные и слабые стороны существу-
ющих программ, корректировать учебные планы и, таким 
образом, повышать конкурентоспособность выпускников 
на международной арене.

Ключевым аспектом использования больших данных 
является их роль в прогнозировании потребностей обра-
зовательных систем обеих стран. Благодаря аналитике 
данных, университеты могут оценивать текущие и буду-
щие требования рынка труда, что позволяет адаптиро-
вать учебные программы к изменяющимся условиям. 
Например, в китайских вузах анализ данных о потреб-
ностях в специалистах позволил создать новые образо-
вательные курсы, соответствующие запросам цифровой 
экономики. Таким образом, большие данные выступают 
как мощный инструмент, способствующий модерниза-
ции образования и укреплению международного сотруд-
ничества. Однако, как показывает практика, использо-
вание данных сопряжено с вызовами, связанными с за-
щитой персональных данных, технической инфраструк-
турой и межкультурными различиями в подходах к об-
разованию.

Основные выводы исследования показывают, что 
большие данные имеют значительный потенциал для 
развития образовательного сотрудничества между Рос-
сией и Китаем. В частности, их использование помога-
ет улучшить академическую мобильность, способствуя 
интеграции образовательных систем двух стран, а так-
же стимулирует развитие совместных научных проектов. 
Анализ данных о потребностях рынка труда и запросах 
студентов позволяет образовательным учреждениям 
адаптироваться к требованиям времени, создавая ин-
новационные программы, ориентированные на подго-
товку специалистов, востребованных как в России, так 
и в Китае. Кроме того, важность совместного использо-
вания данных подчеркивается в контексте создания но-
вых учебных программ, отвечающих современным вызо-
вам, включая развитие цифровых навыков и технологий 
искусственного интеллекта.
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На основании полученных данных рекомендуется 

усилить взаимодействие между университетами России 
и Китая на уровне обмена образовательными и науч-
ными данными. Это может включать создание совмест-
ных информационных платформ, где будут собираться 
и анализироваться данные о результатах образователь-
ных программ и научных проектов. Также важно про-
должить работу по развитию совместных магистерских 
и докторских программ, которые базируются на анали-
зе данных, что позволит обеим странам подготовить 
специалистов, соответствующих требованиям глобаль-
ного рынка. Важно учитывать, что дальнейшее развитие 
сотрудничества возможно только при условии эффек-
тивной защиты данных и соблюдения международных 
стандартов информационной безопасности, что требует 
совершенствования нормативно- правовой базы в этой 
сфере.

Перспективы дальнейших исследований заключают-
ся в изучении новых возможностей применения аналити-
ки больших данных в образовательных системах обеих 
стран. Например, перспективным направлением являет-
ся изучение роли искусственного интеллекта в анализе 
больших данных, что позволит университетам быстрее 
адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка 
труда. Также следует уделить внимание междисципли-
нарным исследованиям, которые могут включать ана-
литику больших данных для прогнозирования тенден-
ций в образовательной политике, что позволит обеим 
странам более гибко реагировать на вызовы времени. 
В целом, большие данные могут стать основой для фор-
мирования новых образовательных моделей, ориенти-
рованных на интеграцию и взаимодействие в условиях 
глобализации.
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RESEARCH ON THE IMPACT AND CHALLENGES 
OF BIG DATA APPLICATION ON EDUCATIONAL 
COOPERATION BETWEEN CHINA AND RUSSIA

Yan Jingjing

This study focuses on analyzing the impact of big data on educa-
tional cooperation between Russia and China. In the context of rapid 
digitalization driven by the development of information technologies, 
big data plays a crucial role in modernizing educational process-
es, optimizing academic mobility, and fostering joint research pro-
jects. The article examines key aspects of big data application in the 
educational sector, including the analysis of educational systems, 
forecasting workforce and program needs, and improving education 
quality through data exchange. Examples of successful big data us-
age in educational projects are provided, and challenges faced by 
partners in data analysis are discussed. The research emphasizes 
the importance of digital technologies in strengthening international 
cooperation and offers recommendations for further development 
of educational collaboration between Russia and China through the 
use of big data.

Keywords: big data, educational cooperation, Russia, China, dig-
italization, academic mobility, joint research, educational program 
forecasting, data exchange, educational technologies.
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На фоне усиления глобализации и роста геополитического 
давления санкции США против России оказывают значитель-
ное влияние на торговые отношения между Россией и Китаем. 
В данной работе исследуется, как эти санкции изменили гло-
бальные цепочки поставок и стимулировали переход на новые 
логистические маршруты и расчеты в национальных валютах. 
Цель исследования заключается в анализе изменений в дву-
сторонней торговле и выявлении адаптационных механизмов, 
таких как реконфигурация логистики и использование нацио-
нальных валют. Исследование базируется на сравнительном 
анализе торговых данных до и после введения санкций. На-
учная новизна работы заключается в выявлении новых меха-
низмов экономической интеграции между Россией и Китаем. 
В заключении формулируются рекомендации по дальнейшему 
развитию торгового партнёрства.

Ключевые слова: санкции США, Россия, Китай, глобальные 
цепочки поставок, торговля, адаптация.

Введение
В условиях современной глобализации международная 
торговля и глобальные цепочки поставок играют важ-
ную роль в экономическом развитии стран. Интеграция 
мировых рынков и распределение производства между 
различными государствами создают сложные взаимос-
вязи, которые подвержены воздействию геополитических 
факторов. В последнее десятилетие наблюдается усиле-
ние геополитического влияния на торговые отношения, 
особенно в условиях санкционного давления, которое все 
чаще становится инструментом международной полити-
ки.[1] Санкции, наложенные США на Россию, оказывают 
значительное влияние на экономику обеих стран, а так-
же на их торговые отношения с другими государствами, 
в том числе с Китаем. Китай и Россия, играющие важные 
роли в мировых экономических процессах, сталкиваются 
с новыми вызовами в своих торговых отношениях.[2] Это 
делает необходимым анализировать, как санкции изме-
няют динамику торговли между этими странами, а также 
влияют на глобальные цепочки поставок.

Цель данного исследования заключается в опреде-
лении влияния американских санкций на глобальные це-
почки поставок и на торговые отношения между Россией 
и Китаем. Санкции, вводимые США против России, на-
правлены на различные секторы экономики и создают 
новые барьеры для традиционных торговых отношений. 
Исследование будет направлено на анализ изменений, 
которые произошли в торговле между Китаем и Россией 
в результате санкций, а также на выявление возможных 
перспектив и стратегий адаптации двух стран к новой 
экономической реальности.

Методология исследования основывается на сравни-
тельном анализе торговых данных до и после введения 
санкций. Это позволит объективно оценить изменения 
в объемах и структуре поставок, а также выявить клю-
чевые тренды, которые развиваются в ответ на санк-
ционное давление. Кроме того, будут проведены каче-
ственные анализы документов, включая экономические 
отчеты, соглашения и законы, а также экспертные оцен-
ки, что поможет лучше понять стратегические решения, 
принимаемые Россией и Китаем в условиях новых огра-
ничений.

Глобальные цепочки поставок и их зависимость 
от геополитики
Глобальные цепочки поставок представляют собой слож-
ную систему международных экономических взаимосвя-
зей, охватывающую весь процесс создания товара или 
услуги –  от добычи сырья до доставки конечного продукта 
потребителю. В этой системе каждая страна выполняет 
определённую функцию, будь то поставка сырья, произ-
водство комплектующих или финальная сборка продук-
ции. Такая структура позволяет максимизировать эффек-
тивность и снизить издержки, но одновременно делает 
мировую экономику уязвимой к внешним воздействиям, 
включая геополитические факторы. Согласно теории 
сравнительных преимуществ Дэвида Рикардо, специа-
лизация стран на производстве продукции с наибольши-
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ми конкурентными преимуществами способствует росту 
мировой экономической эффективности.[3]

Геополитические факторы оказывают значительное 
влияние на глобальные торговые потоки и цепочки по-
ставок. Политические конфликты, санкции, торговые 
вой ны и экономические ограничения могут нарушить 
устоявшиеся связи и вынуждают страны и компании 
искать альтернативные рынки, поставщиков и логисти-
ческие маршруты. Исследования в области междуна-
родной торговли демонстрируют, что санкции и другие 
экономические ограничения способны существенно 
изменить структуру торговых потоков, снижая общую 
экономическую эффективность и увеличивая риски 
для участников мировой торговли.[4] Примером служат 
санкции, введённые против России Соединёнными Шта-
тами и Европейским Союзом после 2014 года, которые 
привели к необходимости перестройки торговых свя-
зей и поиску новых партнёров, включая Китай и другие 
страны Азии.

Санкции являются мощным инструментом геополи-
тического давления, направленного на изменение пове-
дения государства через экономические меры. Основой 
санкционной политики выступает концепция экономиче-
ского сдерживания, которая предполагает, что ограниче-
ния в торговле, доступе к технологиям или финансовым 
ресурсам создадут внутренние экономические трудно-
сти для страны- мишени, вынуждая её скорректировать 
свою внешнюю политику. Практика применения санкций 
показывает, что они могут оказывать значительное воз-
действие на экономики стран, особенно если направле-
ны на ключевые сектора, такие как энергетика, высокие 
технологии или финансовые системы.[5] В частности, 
санкции США против России затрагивают такие стра-
тегические отрасли, как энергетика, что влияет не толь-
ко на российскую экономику, но и на глобальные рынки 
энергоресурсов. Россия, являясь одним из крупнейших 
экспортёров нефти и газа, вынуждена искать новые рын-
ки сбыта, что меняет глобальные потоки энергоносите-
лей.

Влияние санкций на глобальные цепочки поставок 
также проявляется в изменении логистических маршру-
тов и увеличении транзакционных издержек. Например, 
в 2022 году введение санкций против России привело 
к отказу международных компаний от использования 
российских транспортных коридоров, что вызвало удо-
рожание перевозок и замедление поставок. Эти измене-
ния повлияли на мировую торговлю, увеличив времен-
ные и финансовые издержки для участников глобаль-
ных цепочек поставок. По данным Всемирную торговую 
организацию, подобное увеличение логистических за-
трат может сократить объём мировой торговли на 1–2% 
в год, что приведёт к долговременным негативным по-
следствиям для мировой экономики.[6]

Глобальные цепочки поставок, являясь неотъемле-
мой частью международной торговли, напрямую зависят 
от геополитической ситуации. Санкции, как инструмент 
геополитического давления, способны коренным обра-
зом изменить структуру глобальных торговых потоков, 
что требует от государств и компаний быстрой адапта-
ции к новым условиям экономического взаимодействия.

Торговые отношения между Китаем и Россией 
до введения санкций
Торговые отношения между Россией и Китаем имеют 
глубокие исторические корни, но их интенсивное разви-
тие началось в конце XX века после распада Советского 
Союза и становления России как рыночной экономики. 

В 1992 году было подписано российско- китайское согла-
шение о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, ко-
торое стало фундаментом для стратегического партнёр-
ства. Этот документ заложил основы для всестороннего 
экономического взаимодействия, которое со временем 
переросло в один из ключевых факторов мировой тор-
говли. В начале 2000-х годов отношения получили новое 
развитие после визита Владимира Путина в Китай, что 
дало дополнительный импульс для роста экономических 
связей между странами.

Энергетический сектор всегда был и остаётся клю-
чевым направлением российско- китайского сотрудниче-
ства. Россия занимает лидирующие позиции по экспор-
ту нефти и газа в Китай. Одним из наиболее значимых 
проектов стало строительство нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь –  Тихий океан» (ВСТО), который позволил 
России значительно увеличить поставки нефти в Китай. 
В дополнение к нефти важным направлением стал экс-
порт сжиженного природного газа (СПГ), что укрепило 
энергетическое партнёрство между странами. К 2013 го-
ду доля России в общем импорте нефти Китая достигала 
16%, что подчеркивало стратегическое значение энерге-
тического сотрудничества.[7]

Сырьевые ресурсы также играют важную роль в дву-
сторонней торговле. Россия экспортирует в Китай древе-
сину, металлы и другие ресурсы, что делает её важным 
партнёром для китайской промышленности. Эти ресурсы 
способствуют развитию китайской экономики, обеспе-
чивая сырьевую базу для производства. В то же время 
Китай поставляет в Россию готовую продукцию: маши-
ны, оборудование, электронику и промышленные това-
ры, что укрепляет взаимную зависимость двух экономик.

В области высоких технологий страны сотрудничали 
в сферах космоса, атомной энергетики и военной тех-
ники. Взаимные интересы в передаче технологий позво-
лили создать прочную основу для долгосрочных проек-
тов. Китай заинтересован в российском опыте в сфере 
авиации и космических технологий, а Россия получает 
доступ к китайским инвестициям и технологическим раз-
работкам.

До введения санкций двусторонняя торговля демон-
стрировала стабильный рост. В 2013 году объём товаро-
оборота между Россией и Китаем достиг 89,2 млрд дол-
ларов. Эта динамика подчёркивала активное развитие 
экономических связей, особенно в ключевых секторах, 
таких как энергетика и промышленность.

После введения санкций против России в 2014 го-
ду, инициированных США и Европейским союзом, дву-
сторонние экономические отношения претерпели су-
щественные изменения. Санкции оказали давление 
на российскую экономику, ограничив доступ к западным 
рынкам, технологиям и финансовым инструментам. Од-
нако, несмотря на санкционное давление, российско- 
китайская торговля продолжала развиваться благодаря 
стратегическому партнёрству, которое стало ещё более 
значимым для обеих сторон.

В 2023 году объём товарооборота между Росси-
ей и Китаем достиг рекордных 240 млрд долларов, что 
свидетельствует о значительном увеличении объёмов 
торговли по сравнению с докризисным уровнем.[8] При-
мечательно, что доля расчётов в руб лях и юанях суще-
ственно возросла, что позволило уменьшить зависи-
мость от доллара США. Это изменение структуры расчё-
тов стало важным шагом в адаптации двух стран к внеш-
ним экономическим вызовам.

Эти данные демонстрируют, что после введения 
санкций товарооборот временно снизился, но затем дву-
сторонняя торговля не только восстановилась, но и до-
стигла рекордных показателей. Это свидетельствует 
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о высоком уровне адаптации России и Китая к новым 
экономическим условиям и их способности поддержи-
вать устойчивое экономическое сотрудничество в усло-
виях внешних ограничений.

Влияние санкций США на российско- китайскую 
торговлю
Санкции, введенные Соединёнными Штатами против 
России, носят широкий и многоуровневый характер. Их 
основная цель заключается в оказании экономического 
давления на Россию для изменения её внешнеполити-
ческого курса. Санкции охватывают ключевые сектора 
российской экономики, включая энергетический, фи-
нансовый, оборонный и высокотехнологичный секторы. 
Ограничения включают запрет на доступ к международ-
ным финансовым рынкам, экспорт высокотехнологичного 
оборудования для нефтегазовой отрасли, а также запрет 
на инвестиции и торговлю с компаниями, попавшими под 
санкции. Эти меры привели к значительному ослаблению 
российской экономики, росту инфляции, девальвации 
руб ля и снижению темпов экономического роста. По дан-
ным Всемирного банка, в 2023 году ВВП России снизился 
на 2,5%, что отражает совокупное воздействие санкций 
и внешнеэкономической нестабильности.[9]

Для китайских компаний, работающих с Россией, 
санкции создают значительные риски. Китай, являясь 
крупнейшим торговым партнёром России, оказался пе-
ред дилеммой: продолжение сотрудничества с россий-
скими компаниями, попавшими под санкции, может 
привести к наложению вторичных санкций на китайские 
фирмы. Однако несмотря на эти риски, двусторонняя 
торговля между Россией и Китаем продолжает активно 
развиваться. По итогам 2023 года объём товарооборота 
между двумя странами достиг 240 миллиардов долла-
ров, что на 26,3% больше по сравнению с 2022 годом.
[8] Этот рост демонстрирует устойчивость российско- 
китайских экономических связей, несмотря на внешнее 
давление, а также активные усилия обеих стран по ди-
версификации торговых маршрутов и финансовых опе-
раций.

Адаптация России и Китая к санкционному давлению 
включает несколько стратегий. В первую очередь, стра-
ны активно развивают альтернативные логистические 
маршруты и расширяют транспортные коридоры через 
Центральную Азию, что помогает минимизировать по-
следствия санкционных ограничений. Важным шагом 
стало увеличение расчётов в национальных валютах. 
В 2023 году более 30% двусторонней торговли между 
Россией и Китаем осуществлялось в руб лях и юанях, 
что позволило снизить зависимость от доллара США 
и уменьшить воздействие финансовых санкций. Соглас-
но данным Банка России, доля юаня в расчётах за экс-
портные и импортные операции с Китаем продолжает 
расти, увеличившись в 2023 году на 5%, что подчёрки-
вает стремление обеих стран укреплять свою экономи-
ческую независимость от западных финансовых систем.

Несмотря на жёсткое санкционное давление, 
российско- китайская торговля продолжает развиваться 
высокими темпами. Данные за 2023 год свидетельству-
ют о значительном увеличении объёмов двусторонней 
торговли и о прочности экономических связей между 
Россией и Китаем. Адаптация к санкционным условиям 
проявляется в диверсификации торговых и финансовых 
инструментов, что позволяет обеим странам поддержи-
вать устойчивое экономическое развитие даже в усло-
виях геополитической нестабильности.

Изменение структуры глобальных цепочек 
поставок в условиях санкций
Санкции привели к значительным изменениям в структу-
ре глобальных цепочек поставок, особенно между Росси-
ей и Китаем. Одним из ключевых изменений стала рекон-
фигурация логистических маршрутов и торговых связей. 
Из-за санкционного давления и ограничений на транспор-
тировку через традиционные маршруты, Китай и Россия 
усилили использование альтернативных коридоров через 
страны Центральной Азии и СНГ. Это позволило мини-
мизировать риски и поддерживать торговлю на высоком 
уровне, несмотря на ограничения.

Другим важным аспектом стало активное наращи-
вание торговли в национальных валютах, что позволи-
ло обеим странам уменьшить зависимость от доллара 
США. Растущее число двусторонних сделок осуществля-
ется в юанях и руб лях, что даёт возможность не толь-
ко снизить влияние санкций на финансовую систему, 
но и укрепить экономическую независимость обеих 
стран. По данным на 2023 год, около 30% двусторон-
ней торговли осуществляется в национальных валю-
тах, и эта тенденция продолжает усиливаться.[10] Это 
особенно важно в контексте западных санкций, кото-
рые ограничили доступ России к долларовым расчётам 
и международным финансовым системам.

Важную роль в поддержании торговых операций 
между Россией и Китаем играют третьи страны, особен-
но государства СНГ. Они выполняют функцию транзит-
ных узлов для российско- китайских торговых потоков, 
что позволяет компенсировать влияние санкций. Пар-
тнёры из стран Центральной Азии и Восточной Европы 
предоставляют альтернативные пути для транспорти-
ровки товаров, что помогает минимизировать логисти-
ческие сложности. Эти изменения в структуре цепочек 
поставок демонстрируют высокую степень адаптации 
России и Китая к санкционным условиям и их способ-
ность поддерживать устойчивое экономическое сотруд-
ничество в условиях глобальных ограничений.

Таким образом, изменения в логистике, рост ис-
пользования национальных валют и включение третьих 
стран в торговые операции стали ключевыми элемента-
ми адаптации двух стран к новой экономической реаль-
ности, вызванной санкциями.

Перспективы и возможные сценарии развития 
торговых отношений
Перспективы развития торговых отношений между Рос-
сией и Китаем во многом будут зависеть от будущей 
санкционной политики США. Если санкции продолжат 
усиливаться, это может ещё больше укрепить экономи-
ческое партнёрство между двумя странами, так как они 
будут вынуждены расширять сотрудничество в обход 
западных рынков и технологий. Дальнейшая эскалация 
санкций может также стимулировать развитие новых фи-
нансовых механизмов, направленных на минимизацию 
зависимости от долларовых расчётов.

Углубление стратегического партнёрства между Рос-
сией и Китаем видится возможным в ключевых секторах 
экономики, таких как энергетика, технологии и инфра-
структура. В условиях ограниченного доступа к запад-
ным рынкам Россия и Китай могут ещё больше диверси-
фицировать своё сотрудничество, увеличивая взаимные 
инвестиции в высокие технологии, сельское хозяйство 
и логистику. Усиление взаимодействия в рамках проек-
тов инициативы «Один пояс, один путь» и развитие но-
вых транспортных коридоров, таких как Северный мор-
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ской путь, способны значительно расширить торговые 
возможности обеих стран.

Новые экономические блоки, такие как ШОС 
и БРИКС, будут играть всё более значимую роль в под-
держании стабильности двусторонних отношений. Эти 
организации способствуют развитию многостороннего 
сотрудничества, особенно в финансовой и торговой сфе-
рах. Через механизмы ШОС и БРИКС Россия и Китай 
могут разрабатывать и внедрять новые модели эконо-
мической интеграции, включая расчёты в национальных 
валютах и совместные инвестиционные фонды. Даль-
нейшее укрепление этих организаций также создаст 
возможности для привлечения третьих стран, которые 
могут стать ключевыми игроками в поддержании ста-
бильности в регионе и обеспечении глобальных цепочек 
поставок.

Заключение
Влияние санкций США на российско- китайскую торговлю 
показало как негативные последствия, так и способность 
обеих стран адаптироваться к новым экономическим ус-
ловиям. Изменения в глобальных цепочках поставок ста-
ли неизбежными, что заставило Россию и Китай искать 
альтернативные логистические маршруты и механизмы 
расчётов. В ответ на внешние вызовы их стратегическое 
партнёрство продолжает углубляться, обеспечивая устой-
чивость взаимных экономических связей. Для поддер-
жания этой устойчивости необходимо продолжать рас-
ширять экономические связи в рамках альтернативных 
международных структур и развивать инфраструктуру 
для новых торговых путей и расчётов в национальных 
валютах. Это станет основой для преодоления санкци-
онных барьеров и снижения зависимости от глобальных 
валютных систем. Перспективы дальнейших исследова-
ний включают необходимость мониторинга изменений 
в глобальных цепочках поставок, особенно в условиях 
растущего санкционного давления.
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Amid growing globalization and geopolitical pressure, US sanctions 
against Russia have significantly impacted trade relations between 
Russia and China. This study explores how these sanctions altered 
global supply chains, encouraging a shift to new logistics routes and 
national currency settlements. The research aims to analyze the 
changes in bilateral trade and identify adaptation mechanisms like 
logistics reconfiguration and currency diversification. Based on com-
parative analysis before and after the sanctions, the study’s novelty 
lies in revealing new integration mechanisms between Russia and 
China, offering recommendations for future trade development.
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В статье автором представлен обзор современной научной 
и методической литературы по вопросу исследования иноя-
зычной коммуникативной компетенции и современных образо-
вательных технологий для её формирования у студентов нефи-
лологических профилей обучения. Проведен анализ основных 
компонентов коммуникативной компетенции в Российской 
и Европейской моделях её трактования. Автором показана 
важность формирования данной компетенции для успешного 
освоения иностранного языка студентами высших учебных 
заведений, ведения активного диалога культур, повышения 
конкурентоспособности будущих инженеров и архитекторов 
на мировом рынке труда, а также росту мотивации обучающих-
ся к изучению иностранных языков.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, компетент-
ностно- ориентированный подход, нелингвистические профили 
подготовки, образовательные технологии, курс английского 
для особых целей, преподавание иностранного языка.

Introduction
Over the past decades, the world educational system, in par-
ticular, the sphere of third- level or tertiary education, has un-
dergone dramatic changes and successfully adapted the most 
advanced global achievements. In the conditions of globali-
zation, digitalization and tremendously increased information 
flow, rapid development of online, distant and correspondence 
learning accelerated by the Covid-19 pandemic, emerging 
of new economic systems and relationships in multiethnic 
societies, a modern learner should actively incorporate cut-
ting-edge information technologies into the learning process. 
It is quite common nowadays when learning is combined with 
professional activity, especially in the case of postgraduate 
students who are trying to find a perfect harmony between 
work and study. The need to acquire professional competenc-
es remains quite objective and urgent, whereas the majority 
of young scholars have a pragmatic attitude towards educa-
tion. A contemporary student is likely to be focused on crea-
tivity, freedom, minimization of institutional impact on his/her 
individual learning curve. A stable idea of the specifics and 
needs of future professional activity is being formed during 
the period of study as many undergraduate and postgradu-
ate students are trying to find part-time jobs starting from the 
third year of their studies [1].

Currently, in the Russian Federation there is a growing 
need in higher educational institutions to expand the palette 
of foreign language taught. Due to present geopolitical situa-
tion and rapid expansion of BRICS countries, along with the 
need for European languages in conducting business com-
munication, there is an urgent demand for professionals pos-
sessing excellent command of Oriental languages, especially 
Chinese, Turkish, Arabic and Korean.

Competence- based approach to education (CBE) be-
gan to emerge in the 1970s in the United States of America. 
One of the most-cited living authors Noam Chomsky has 
coined the term ‘competence’ in reference to Wilhelm von 
Humboldt, who expressed the idea of necessity of co-explor-
ing language and culture as early as in 1822. The theoreti-
cal background of foreign language ‘communicative compe-
tence’ dates back to the 1970s. An American researcher Dell 
Hymes (1927–2009) in his world famous “The Ethnography 
of Communication” has introduced the term ‘communicative 
competence’ meaning internal knowledge of situational ap-
propriateness of language and also the abilities of a person 
to be actively involved in the process of speech activity. First-
ly, Hymes coined the term ‘ethnography of speaking’, later 
altered it to ‘ethnography of communication’, moving away 
from an abstract model of speech to an absolutely new ap-
proach to understanding language in use and studying the 
diversity of spoken language [2]. According to Hymes, knowl-
edge and command of language is closely and immediately 
connected to the idea of speech situations that require the 
use of certain lexical units and grammatical constructions. It 
was Hymes who first demonstrated that language proficien-
cy involves more than just knowing grammar and vocabu-
lary, but also the social conditions of their usage in actual 
speaking.

It can be concluded that the notion ‘competence’ used by 
Chomsky can be equalized to the linguistic or grammatical 
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competence in Hymes’s interpretation, being only one part of 
the communicative competence.

The main goal of foreign language (FL) learning is acqui-
sition of FL communicative competence, i.e. the ability and 
readiness of learners to carry out FL communicative compe-
tence and achieve the command sufficient for practical use in 
their future professional activity. Communicative competence 
can be formed through the realization of all four types of 
speech activity, such as reading, auditory articulation or lis-
tening, spoken language and writing, teaching methods and 
technologies customized and adapted to individual needs, 
and various approaches. Translation is taken as a separate 
type of speech activity (in some studies considered as the 
fifth type) and a special form of communication implicating 
the use of two languages or the language pair, for instance 
English- Russian or Italian- Russian.

When listing the goals of FL teaching, today an impor-
tant emphasis is made not only on the possession of basic 
linguistic competences, but also on the education of a multi-
cultural, multilingual personality who is able to integrate with-
out difficulties into the cultural space of the learnt language.

Methodology of the research
The aim of this research is to outline theoretical and methodical 
framework of communicative competence formation of future 
engineers and architects by means of teaching English and 
Italian as second foreign languages.

Theoretical methodology of the research includes the 
study of scientific and methodological literature on the for-
mation of FL communicative competence, critical analysis 
on the basis of works on philosophy, psychology, theory of 
translation, pedagogy and FL teaching methods; theoretical 
generalization of the Russian and foreign higher educational 
institutions’ work and experience.

Results and findings
In scientific literature, there are a large number of various 
definitions of FL communicative competence that proves the 
relevance of the research problem under consideration. How-
ever, there are some minor discrepancies in understanding 
the content of the term.

Russian academician Zimnyaya I. A. (1931–2024) deter-
mines communicative competence as ‘mastering of complex 
communicative skills and abilities, formation of adequate 
skills in new social structures, awareness of customs, tradi-
tions, etiquette in the sphere of communication, observance 
of propriety and good manners as well as orientation in com-
municative means, inherent to national, class and social 
mentality’ [3]. There are several approaches to the definition 
of FL communicative competence’s structure and content. 
FL communicative competence acts as a multidimensional 
phenomenon, which is manifested in the process and result 
of its structuring. Also, the constituent parts making up com-
municative competence may differ based on the researched 
variant. It is generally accepted that two variants of FL com-
municative competence exist, namely the Common Euro-
pean and the Russian one. They share common features 
and comprise similar or identical components. According to 
Tayurskaya N. P., the Common European variant includes 
linguistic (language), socio- linguistic, socio- cultural, speech 
(discursive), strategic (compensatory), and social compe-
tences [4]. Respectively, the Russian variant incorporates 
linguistic, speech, socio- cultural, strategic, learning, and cog-
nitive competences.

Being the main component of communicative compe-
tence, language or linguistic competence is seen as the abil-
ity of a learner to use grammatically correct forms and syn-

tactic constructions and also to recognize and comprehend 
semantic segments in speech arranged in conformity with 
the existing norms of the learnt language. Without knowledge 
of FL lexis and grammatical rules, it is practically impossible 
to structure meaningful phrases in FL. Correspondingly, the 
ability of a learner to choose the correct linguistic form and 
the appropriate expressive mode in the function of the com-
municative situation, intention of the speaker and the purpose 
of communication is called socio- linguistic competence.

Discursive or speech competence means the improve-
ment of communicative skills in all four types of speech ac-
tivity (reading, auditory articulation or listening, spoken lan-
guage and writing). The willingness and readiness of stu-
dents to interact with other people in FL and their ability to 
manage and control the communicative situation success-
fully is understood as social competence whereas the abil-
ity to identify and distinguish common and specific cultural 
features of the native country and of the country of the learnt 
language is generally taken as socio- cultural competence.

According to Dibekulu D., strategic competence postulat-
ed by Canadian scientists Canale and Swain in 1980 refers 
to the ability of a speaker to convey the message success-
fully to a listener, in particular in the situations when some 
problems or breakdowns arise in the process of communica-
tion caused by insufficient language competence [5]. It also 
includes correct comprehension and interpretation of infor-
mation received from an interlocutor. Due to lack or insuffi-
cient level of strategic competence, even students with a sol-
id knowledge of grammar rules and rich vocabulary might get 
stuck in their attempt to convey the message. It can occur 
that at oral language examination students may even fail the 
exam or may not perform at their best speaking abilities. On 
the contrary, there are students able to carry out their com-
municative intent with a minimum number of words relying 
entirely on their strategic competence. This type of compe-
tence is of paramount importance in FL teaching as it refers 
to a learner’s knowledge of various aspects of language use.

The last but not least learning and cognitive competence 
is understood by researchers as a summary of general and 
special learning skills including the learners’ cognitive ability 
that might also vary dramatically among the group of stu-
dents. Cognitive competence is very individual, it depends on 
the peculiarities of a learner’s personal development, his/her 
communicative abilities, as well as general and specific cul-
tural knowledge. In the process of communication, a speaker 
is immediately involved in solving various speech tasks, such 
as argumentation, refutation, clarification, agreement or dis-
agreement, persuasion, etc. A speaker must instantly take 
decisions about the grammatical structure of an utterance, 
the choice of lexical units, the register of speech, i.e. to fulfil 
the speech- thought task.

American psycholinguists Terrel and Krashen (1983) 
have determined communicative competence as the use of 
language in social interactions without application of gram-
matical analysis, i.e. communicative competence is manifest-
ed in the communication process not focusing on FL gram-
mar. Terrel and Krashen arrived at the principle that language 
rather be used to transmit messages than be explicitly taught 
for conscious learning. Learners acquire language skills not 
theoretically and mechanically, but on the contrary, most of 
the class members are oriented on practice. Developing com-
municative competence, students feel confident and ready 
to face any communication challenge occurring in real life 
situations [6].

The scientific literature review has helped to outline three 
main aspects of the issue of search and introduction of new 
educational technologies forming FL communicative compe-
tence of students of non-linguistic universities, in particular 
of future engineers and architects:
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1. The study of the educational system’s needs to update 

FL curricula and study programs annually;
2. The experimental testing of teaching practices’ effective-

ness;
3. The study of attitudes of university professors and stu-

dents to the applied educational technologies.
According to Babić Željka [7], the situation on current job 

market sets down conditions for novel approaches and differ-
entiated instruction in teaching English for Specific Purposes 
(ESP) in higher educational institutions. In order to achieve 
pedagogical goals in the framework of third- level education 
and produce competitive specialists emerging from colleg-
es, systematic changes in the present syllabi should be in-
troduced and implemented in practice. The design of these 
syllabi must be focused on General English (GE) or ESP and 
aimed at developing integrated skills.

Having analyzed the different models of communicative 
competence, the following challenges can be identified in the 
sphere of FL teaching with regard to third- level education:
1. There is no unified definition and understanding of the 

term ‘foreign language communicative competence’.
2. The researchers’ opinions differ with reference to the 

components of FL communicative competence.
3. Teaching FL and, respectively, its acquisition by learn-

ers in higher educational institutions is conducted outside 
the FL environment within limited number of academic 
hours. For instance, the mandatory discipline “Foreign 
language in the professional field” studied by Master’s 
program students in National Research Moscow State 
University of Civil Engineering (NRU MGSU) is com-
posed in accordance with the requirements of the Fed-
eral State Educational Standard of Higher Education in 
the direction of training 08.04.01 Construction. The total 
complexity of the discipline is 4 credit units (or 144 aca-
demic hours), with only 64 academic hours allocated to 
classroom tuition (2 academic hours per week).
With very few classroom hours allocated to study a FL, it 

is required to think over a strategy for achieving success of 
the educational process, as well as to stir up students’ inter-
est to be involved into extracurricular activities and to work 
independently.
4. High occupancy of groups when an average speaking 

time accounts for one to two minutes per student during 
a practical seminar (the average number of students in 
one group of Bachelor’s or Master’s programme students 
in NRU MGSU is 28–30).
The need to review and update the content and teaching 

methods in FL curricula in higher educational institutions en-
courages the active search, study and introduction of new ap-
proaches and technologies for communicative competence 
formation. The results of practical implementation have been 
shared by many researchers and published in scientific jour-
nals specializing in pedagogy. Thus, the scholars M.M.S. 
Abdalah [8], F. W. Foong [9], P. Sobkowiak [10], T. H. Chen 
[11], Q. Wen [12] describe the complex models of FL teach-
ing when communicate competence is formed gradually 
and progressively throughout all the years of study. These 
approaches include Production- Oriented Approach (POA) 
developed in Mainland China over the last decade, blend-
ed learning instructional approach, an innovative Stepwise- 
Stepup Tertiary Science English Education (SSTSEE) pro-
posed by Kyoto Pharmaceutical University, teaching English 
for Research Publication Purposes (ERPP) [13], Teaching 
English as Foreign Language (TEFL) for Special Needs as 
well as three- parts model of teaching Business English based 
on the case-study method. The above- mentioned models are 
aimed at formation of practical communicative skills in FL in 
the professional context.

Some recent studies describe the conditions and factors 
of effective use of the following innovative FL teaching tech-
nologies in the educational process:
– so-called “Flipped Classroom” technology investigat-

ed and experimentally tested by the scholars Teng M. F. 
[14], Reddan G., McNally B. and Chipperfield J. [15]. The 
main idea of this technology is that a spoken class is 
flipped by shifting students from passive way of learning 
to active one when university teachers facilitate partici-
pants’ engagement in speaking activity;

– Content and Language Integrated Learning (CLIL) Tech-
nology [16] with a dual-purpose of accommodating both 
language and content learning. It was demonstrated by 
the researchers that university teachers usually spend 
much more time on content teaching but pay less atten-
tion to language teaching itself;

– Project- Based Learning (PBL) [17] as a more effective 
highly complex and learner- centered instructional meth-
od in comparison with the conventional pedagogy for 
teaching compulsory FL at tertiary level.
In the latest publications, special attention is given to ap-

plication of information- communicative technologies (ICT) in 
FL teaching that are gaining momentum. For example, since 
their emerging in 2008 and subsequent hysteria, Massive 
Open Online Courses (MOOC) have gained popularity in FL 
teaching and even become a subject of scientific research. 
The scholars actively investigate the potential and challeng-
es of using MOOCs in universities, various MOOC platforms, 
technical requirements for their development, the content and 
potential learners of MOOCs, and instructional design issues 
that might arise during their active use [18]. MOOCs are com-
parable to very popular in the 1990s video- conferencing in 
distance education as they are typically organized as a se-
ries of short video- based web-lectures. University teachers 
should further explore the enormous opportunities of MOOCs 
in FL teaching, whilst simultaneously addressing problemat-
ic issues such as creating sustainable cost models and high 
dropout rates.

Justifying the necessity for applying interactive forms of 
learning, it should be noted that the symmetrical achievement 
of the outcomes of interactive cooperation occurs thanks to 
the collaborative work of students possessing approximately 
the same level of knowledge, practicing the same activities, 
having a common educational goal and working in groups. 
According to Saitova N. A., Lebedenko O. N. and Demido-
va S.Yu., argumentation defending a speaker’s point of view 
and trying to persuade the interlocutor of their rightness can 
be considered a prerequisite for such an approach [19].

The so-called blended learning combines face-to-face 
tuition and learners’ autonomous work [20] when teach-
ing/learning process is enhanced by the latest information- 
communicative technologies. The educational objectives of 
communicative competence formation are achieved with-
in the framework of the Bloom’s taxonomy and the SAMR 
(Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition) 
model. Traditional offline in-classroom lessons are alternat-
ed with intensive individual self-tuition involving computer- 
aided educational technologies. The idea of computer- based 
learning activities is further developed by the authors Lychk-
ovskaya L. E., Pokrovskaya E. M., Smirnova O. A. [21] where 
they emphasize the importance of the methodological is-
sues related to the Internet and FL teaching. E-learning, be-
ing a mainstream trend nowadays, provides an access to 
global information and communication space and enables 
tutors to check tightly specified competences of students. 
The authors give qualitative analysis of formation commu-
nicative competence in the process of interaction of Master’s 
programme students with potential employers through virtual 
environment such as Moodle platform.
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A significant body of research has been built on learners’ 
perceptions of computer- assisted FL learning, that is a main 
concern for curriculum designers and university teachers ac-
tively involved in the deployment of these technologies [22].

Some researchers are focused on effectiveness of dis-
crete modern means of ICT on formation of students’ com-
municative competence [23]. These tools might include, in 
particular, electronic dictionaries and professional translation 
software (TRADOS, TRANSIT, PROMT, Stylus, SOCRAT 
and others) actively involved in an educational process of 
IT-students of an engineering faculty. Translation is distin-
guished from other types of speech activity as it is conduct-
ed under the bilingualism conditions whereas active use of 
FL lexis in various forms of speech activity ignites students’ 
interest to broaden their knowledge, accelerates the process 
of immersion into future profession.

Moreover, interactive whiteboard- based instruction which 
is used to replace traditional lecture- based instructional ap-
proach for an extended period of time results in cultivation of 
higher academic self-efficacy, ‘academic press’ and learning 
achievements among students [24]. Here, the term ‘academ-
ic press’ used by the authors refers to a point to which mem-
bers of the academic body including students and universi-
ty staff members undergo a strong emphasis on academic 
success in order to achieve the highest level of standards of 
accomplishment.

One of the most significant and valuable results of incor-
poration of new technologies for formation of students’ com-
municative competence is the increase of motivation to study 
FL. Thus, the study of Du X., Zhao K., Ruan Y., Wang L., 
Duan X. has revealed that thanks to application of Task- 
Based Learning and Teaching (TBLT) the Danish students 
involved into practical experiment had perceived the Chinese 
language they were learning more easily than they believed 
before the experiment began [25]. TBLT method, though not 
new, focuses on engaging students in learning FL by using it. 
The method has been endorsed as an effective approach to 
developing FL proficiency for communication goals.

The motivation component is one of the decisive factors 
of human behavior. Motivation, whether conscious or uncon-
scious at the precise moment, is always connected to some 
aspects of communication.

In the process of conducting pedagogical activity, uni-
versity teachers commonly face the following problems: low 
communicative motivation of students learning a foreign lan-
guage explained by their inability to find potential partners in 
communication, fear of making mistakes while speaking, es-
pecially during the group lessons, fear of choosing an incor-
rect grammatical construction or wrong meaning of a word, 
uncertainty about pronunciation, reluctancy to look funny 
and ridiculous in front of their groupmates and teachers, etc. 
Some of these difficulties could be eliminated during one-to-
one tuition, which is not relevant, unfortunately, for the group 
lessons at the tertiary degree, with an average number of stu-
dents in a group accounting for 25–30. Students traditionally 
learn the speech forms of an utterance in a given text they 
are supposed to learn or render, which does not effectively 
contribute to the development of their initiative and independ-
ence in the process of speech activity.

For non-philological specialists, in particular, future archi-
tects and engineers, knowledge of a FL is necessary, first of 
all, as a means of obtaining professionally relevant informa-
tion; university teachers often emphasize the development of 
reading and translation skills to the detriment of the develop-
ment of communicative competence.

Therefore, various methods and approaches to teaching 
FL in higher educational institutions should include psycho- 
social support that would help individuals cope with stress-
ful situations and overcome foreign language anxiety (FLA). 

The results have shown that the level of pronunciation anxi-
ety had become significantly lower after psycho- social train-
ing, whilst pronunciation quality of students had improved 
immensely [26]. It is also recommended to conduct period-
ical assessment of students that allows university teachers 
to personalize and customize learning process, set targets 
for individual learners and thus help students’ progress to 
desired outcomes, especially if FL is taught more than one 
academic year. In this scenario, the groups can be rear-
ranged after testing according to their level of achievement 
and progress in learning FL. Computer- adaptive testing is 
really invaluable tool for university teachers to get accurate, 
individual information about students’ progress as well as 
to keep students engaged and motivated by assessment 
activity itself [27]. Also, to prevent students to becoming de-
motivated, the results of computer- aided testing can be kept 
anonymous.

To succeed in the job market, FL competences of future 
professionals should be acquired along with job-related prac-
tices. Young scholars face an avalanche of information and 
unlimited access to resources of various degrees of credibil-
ity. Learners are challenged by the need to process the ma-
terial and must be able to apply critical evaluation and analy-
sis of information and adopt a qualitative approach to it [28]. 
At the same time, university language instruction should be 
restructured to satisfy the need for efficient communication 
skills required for future professional activity, such as nego-
tiation, presenting, argumentation, etc.

Simultaneously, many researchers point out a number of 
challenges and difficulties in the introduction of new technol-
ogies aimed at formation of FL communicative competence, 
among which the main one is the little experience of the par-
ticipants of this process, both students and university teach-
ers, in working with the technologies under consideration.

Conclusions
If all the mentioned conditions are applied, students of high-
er educational institutions start to perceive the discipline of 
Foreign Language in a different way. Now it is taken not just 
a discipline in the curriculum, but a means of personal devel-
opment, cognition of other cultures, a new perspective on their 
own culture. FL is perceived as an instrument of intercultural 
interaction, as an engine that involves both sides in an active 
dialogue of cultures. Due to its flexible characteristics, the FL 
discipline allows students to prepare successfully for inter-
national examinations to further study a profession abroad.
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In this article, the author presents a review of modern scientific and 
methodological literature on the research of foreign- language com-
municative competence and modern educational technologies for 
its formation in students of non-philological profiles. The author 
analyses the main components of communicative competence in 
the Russian and European models of its interpretation. The author 
shows the importance of the formation of this competence for the 
successful mastering of a foreign language by students of higher ed-
ucation institutions, active dialogue of cultures, increasing the com-
petitiveness of future engineers and architects in the global labor 
market, as well as the growth of students’ motivation to learn foreign 
languages.
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Последнее сотрудничество между Китаем и Россией в рамках «Ледового 
Шелкового пути»

Чжан Ваньи,
аспирант, кафедра востоковедения, Национальный 
исследовательский Томский государственный университет
E-mail: doudoutang1222@sina.com

В январе 2018 года Информационное бюро Государственно-
го совета Китайской Народной Республики выпустило белую 
книгу Китая по Арктике. На фоне экономической глобализации 
и региональной интеграции важное значение Арктического 
региона в области ресурсов, коммерции и торговли, судоход-
ных путей, экологии и научных исследований также постепен-
но привлекает постоянное внимание соответствующих стран 
и регионов. Китай географически расположен близко к Ар-
ктике. Изменения окружающей среды и экологических усло-
вий в Арктическом регионе окажут непосредственное влияние 
на Китай. Россия является важным партнером в строительстве 
китайского «Ледового Шелкового пути». В данной статье рас-
сматривается прогресс китайско- российского сотрудничества 
в рамках «Ледового Шелкового пути». На основе анализа 
результатов исследований ключевых ученых в статье описы-
вается понятие инициативы, а также обобщается практика 
китайско- российского сотрудничества в области строитель-
ства инфраструктуры, энергетического сотрудничества, акаде-
мических исследований и культурных обменов.

Ключевые слова: Ледовый Шелковый путь, китайско- 
российское сотрудничество, международное сотрудничество.

Данная статья подготовлена в рамках Гранта «Программа под-
готовки профессиональных талантов в России, Украине и Бе-
ларуси» Китайского совета по стипендиям (CSC).

Инициатива «Ледового Шелкового пути» являет-
ся расширением китайской инициативы «Пояс и путь» 
в Северо- Восточной Азии. Реализация этой инициати-
вы способствует развитию сотрудничества Китая с соот-
ветствующими странами в Арктическом регионе. Китай 
готов взять на себя ответственность в международной 
деятельности, особенно связанной с арктическими де-
лами, и внести свой вклад в поддержание стабильности 
в Арктическом регионе.

У Китая и России много общих интересов в аркти-
ческих делах, таких как строительство инфраструкту-
ры, использование судоходных путей и научные иссле-
дования и т.д. Сотрудничество между Китаем и Россией 
в рамках Ледового Шелкового пути процветает на всех 
уровнях правительства, предприятий, университетов 
и народа и достигло определенных успехов в области 
политики, экономики, науки и техники, а также гумани-
тарных наук.

Обзор исследований по теме «Ледового 
Шелкового пути» в Китае
Китайские ученые начали свои исследования по теме 
«Ледового Шелкового пути» в 2017–2018 годах, и их ис-
следования в основном сосредоточены на следующих 
аспектах.

Во-первых, подходы реализации, возможности и про-
блемы инициативы «Ледового Шелкового пути». Напри-
мер, Ван Чжимин, Чэнь Юаньхан и Цзян Иньань в рабо-
тах «Возможности и проблемы строительства Китаем 
и Россией Ледового Шелкового пути» 1 и «Многосторон-
нее сотрудничество Ледявого шелковому пути: возмож-
ности, проблемы и пути развития» 2, соответственно, 
объясняют смысл Ледового Шелкового пути, выдвигают 
ограничения и возможности многостороннего сотрудни-
чества в начале его реализации и указывают на пробле-
мы, стоящие на пути реализации Ледового Шелкового 
пути. В своей статье «Предпосылки, ограничения и воз-
можные пути строительства Ледового Шелкового пути» 3 
Чжао Лон объясняет стратегическое значение Ледово-
го Шелкового пути для России и Китая и рассматривает 
возможные пути реализации инициативы, такие как ака-
демические обмены и расширение сотрудничества меж-
ду двумя сторонами на арктической территории. В ста-
тье «Научный смысл, внутренняя логика и пути реали-
зации инициативы «Ледового Шелкового пути»« 4ученые 
Лю Гуандун и Юй Тао описывают развитие инициативы 

1 Ван Чжимин, Чэнь Юаньхан. Возможности и проблемы 
строительства Китаем и Россией Шелкового пути по льду // Фо-
рум Северо- Восточной Азии. № 2 2018. с. 17–33.

2 Цзян Иньань. Многостороннее сотрудничество Ледявого 
шелковому пути: возможности, проблемы и пути развития // 
Тихоокеанский журнал. том 8 2019. с. 67–77.

3 Чжао Лон. Предпосылки, ограничения и возможные пути 
строительства Шелкового пути по льду // Российские иссле-
дования Восточной Европы и Центральной Азии. № 2 2018. 
с. 106–120.

4 Лю Гуандун, Юй Тао. Научный смысл, внутренняя логика 
и путь реализации инициативы «Ледовый Шелковый путь» // 
Исследования Северо- Восточной Азии. № 2 2021. с. 5–16.
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«Ледового Шелкового пути» с момента ее зарождения 
и высказывают свое мнение о том, как лучше реализо-
вать инициативу в практическом сотрудничестве между 
Россией и Китаем.

Во-вторых, исследование о сотрудничестве между 
Северо- Восточным районом Китая и Дальним Востоком 
России. Чжан Жун и Лю Чан полагают, что инициатива 
«Ледового Шелкового пути» является признаком того, 
что Китай вновь делает акцент на торговле в северо- 
восточной части страны 1. Гао Ливэй объясняет маршрут 
«Ледяного шелкового пути», исследует значение «Ледя-
ного шелкового пути» для развития морской экономики 
и расширения открытости провинции Цзилинь, Китай, 
и указывает преимущества и минусы провинции Цзи-
линь в процессе реализации «Ледяного шелкового пу-
ти» 2.

В-третьих, исследования о конкретных проектах со-
трудничества. Ученые Чжан Тинтин и Чэнь Сяочэнь взяли 
в качестве объекта исследования совместное китайско- 
российское строительство порта и предложили решения 
проблем, связанных со строительством порта 3. Ученые 
Ван Пэй и Лю Лю провели исследование о инвестици-
онном режиме стран вдоль Ледового шелкового пути 4. 
В 2021 году Ли Чжэньфу и др. разделили исследования 
ученых по Северному морскому пути на начальный этап 
(2007–2012), этап развития (2012–2017) и этап зрелости 
(2017-настоящее время) 5.

В последние годы, по мере того как все больше про-
винций Китая и других стран Северо- Восточной Азии 
постепенно участвуют в реализации «Ледового Шел-
кового пути», количество исследований, посвященных 
этим провинциям и регионам, постепенно увеличивает-
ся. Среди них можно выделить такие статьи, как «Ре-
гиональные преимущества участия Шаньдуна в строи-
тельстве Ледового шелкового пути» 6, «Преимущества, 
значение и подходы участия района Большого залива 
в совместном китайско- российском строительстве Ле-
дового шелкового пути» 7 и «Сотрудничество Китая, Япо-
нии и Южной Кореи и строительство Ледового шелково-
го пути: возможности, вызовы и подходы» 8.

1 Чжан Жун, Лю Чан. Исследование перехода промышлен-
ности в Северо- Восточном Китае на фоне «Ледовый Шелко-
вый путь» –  на основе перспективы моделирования экономи-
ческой географии // Журнал Харбинского коммерческого уни-
верситета (Журналы по темам общественных наук). № 5 2020. 
с. 86–96.

2 Гао Ливэй. Преимущества, вызовы и стратегии провинции 
Цзилинь в стыковке с «Ледовый Шелковый путь» // Экономи-
ческие исследования Северо- Восточной Азии. № 5 2020. с. 17–
30.

3 Чжан Тинтин, Чэнь Сяочэнь. Исследование ключевого 
порта «Ледовый Шелковый путь», построенного Китаем и Рос-
сией // Современный мир. № 3 2018. с. 60–65.

4 Ван Пэй, Лю Лю. Анализ правовых рисков доступа к инве-
стициям в странах вдоль «Ледовый Шелковый путь» // Север-
ная экономика и торговля. № 12 2018. с. 9–11.

5 Ли Чжэньфу, Хань Чуньмэй, Лян Шаньшань, Чэнь Сяо. 
Академическая эволюция арктического пути к «Шелковому пу-
ти по льду» // Журнал Пекинского университета Цзяотун (Жур-
налы по темам общественных наук). № 4 2021.с.78–89.

6 Ван Сяовэй. Региональные преимущества участия Шань-
дуна в строительстве Ледового шелкового пути // Шаньдун го-
сударственных активов. № 4 2024. с. 106–109.

7 Чжу Янь, Ван Шучунь. Преимущества, значение и подхо-
ды участия района Большого залива в совместном китайско- 
российском строительстве Ледового шелкового пути // Евра-
зийская экономика. № 4 2023.

8 Гао Фэй, Ван Чжибинь. Сотрудничество Китая, Японии 
и Южной Кореи и строительство Ледового шелкового пути: 
возможности, вызовы и подходы // Экономические исследова-
ния Северо- Восточной Азии. № 1 2022. с. 41–55.

В целом с 2018 года китайские ученые проводят бо-
лее глубокое исследование «Ледового Шелкового пути», 
охватывающие ряд ключевых областей –  от стратегиче-
ского значения инициативы до конкретных проектов со-
трудничества, а также преимуществ и проблем участия 
в различных регионах. Эти исследования не только рас-
ширяют наше представление об Арктике и ее влиянии 
на мировую экономику, но и оказывают важную теоре-
тическую и практическую поддержку и для реализации 
инициативы.

Различия в интерпретации инициативы 
«Ледового Шелкового пути» между Китаем 
и Россией
Маршрут Ледового Шелкового пути, предложенный Ки-
таем, берет начало в Китае, осваивает ресурсы через 
арктический маршрут и развивает экономическое, поли-
тическое и культурное сотрудничество со странами и рай-
онами вдоль маршрута 9. Россия расположена в Арктиче-
ском регионе, поэтому маршрут Ледяного шелкового пути, 
предложенный Россией, в основном сосредоточен на во-
дах Северного Ледовитого океана вблизи ее собственной 
страны, причем западной отправной точкой маршрута яв-
ляется остров Новая Земля в России, а восточная часть 
маршрута проходит вокруг Берингова пролива.

Различия в интерпретации маршрута Ледового шел-
кового пути между Китаем и Россией отражают страте-
гические приоритеты Китая и России в Арктическом рай-
оне. Напротив, Ледового Шелкового пути, с точки зрения 
России, в большей степени ориентирован на использо-
вание стратегических преимуществ и ресурсов Север-
ного Ледовитого океана для обеспечения национальной 
безопасности и суверенитета 10.

Будучи важными странами, вовлеченными в арктиче-
ские дела, Китай и Россия также имеют определенные 
различия в постановке целей строительства Ледового 
Шелкового пути.

Китай рассматривает Ледявый шелковый путь как 
важную часть «Один пояс, один путь». С экономической 
точки зрения строительство Ледового шелкового пути 
укрепляет экономические преимущества прибрежных 
городов в восточном регионе Китая и предоставляет 
возможности для экономического развития некоторых 
портов на территории Северо- восточного Китая. Кроме 
того, поскольку арктический регион богат нефтегазовы-
ми ресурсами и полезными ископаемыми, Китай наде-
ется, что, способствуя реализации инициативы «Ледо-
вого Шелкового пути», он ослабит давление в нехватке 
нефтегазовых ресурсов. С политической и дипломати-
ческой точки зрения Китай хочет расширить взаимодей-
ствие со странами, расположенными вдоль «Ледяного 
шелкового пути», путем более активного участия в ар-
ктических делах.

В отличие от всеобъемлющего стратегического пла-
на Китая, Россия сосредоточена на своих экономических 
интересах и уникальном геополитическом положении 
в Арктическом регионе. Россия расположена в Арктике. 
Арктический континентальный шельф России содержит 
большое количество нефти, газа, полезных ископаемых 
и рыбных ресурсов. Арктический регион не только помо-
гает России получать прямые финансовые доходы от ре-

9 Цзян Иньань. Многостороннее сотрудничество Ледявого 
шелковому пути: возможности, проблемы и пути развития // 
Тихоокеанский журнал. том 8 2019. с. 67–77.

10 Кирилл Струговщиков. Российское восприятие и политика 
в отношении инициативы «Ледовый Шелковый путь» // Маги-
стерская диссертация. Ляонинский университет. 2022.
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сурсов, но и затрагивает вопросы национальной безо-
пасности, территориальной и суверенной целостности 
России 1.

Последнее сотрудничество между Китаем 
и Россией в рамках Ледового Шелкового пути

Сотрудничество в области инфраструктуры
Благодаря проекту «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ2» Китай 
и Россия добились значительного прогресса в сотрудни-
честве в экстремальных климатических условиях.

Преодолев суровый арктический климат, китай-
ские компании сыграли важную роль в проектировании 
и строительстве проекта. Чтобы справиться с влияни-
ем экстремально низких температур на работу обору-
дования, китайская техническая команда разработала 
буровые установки, специально адаптированные к ар-
ктическим условиям, которые были введены в эксплу-
атацию для значительного повышения эффективно-
сти строительства и обеспечения бесперебойного хода 
реализации проекта. Первая производственная линия 
проекта «Арктик СПГ-2» завершила путь на полуостров 
Гедда и ввела в эксплуатацию, что получило стремитель-
ное развитие в строительстве инфраструктуры проекта 
в сложных условиях 2.

Кроме того, Китай и Россия интенсивно сотрудни-
чают в строительстве портовой инфраструктуры вдоль 
арктических маршрутов. Китайские инвестиции исполь-
зуются не только для повышения пропускной способно-
сти портовых сооружений, но и для поддержки разведки 
и разработки энергоресурсов. Укрепляя грузоперераба-
тывающие мощности портов и строя вспомогательные 
объекты, Китай и Россия совместно способствуют устой-
чивому развитию Северных морских путей. Эти разра-
ботки инфраструктуры не только увеличивают пропуск-
ную способность Северных морских путей, но и способ-
ствуют росту экономики региона.

Китайско- российское сотрудничество в рамках ини-
циативы «Ледовый Шелковый путь» не только укрепля-
ет экономические связи между двумя странами, но и за-
кладывает прочный фундамент для дальнейшего сотруд-
ничества в регионе.

Сотрудничество в области энергетики
Китай и Россия имеют долгую историю сотрудничества 
в энергетическом секторе. Сотрудничество между Китаем 
и Россией в области разработки нефти и газа в Аркти-
ке позволяет двум сторонам перенять передовой опыт 
друг друга.

В настоящее время завершается и вводится в экс-
плуатацию ряд крупных проектов сотрудничества меж-
ду Китаем и Россией. Нефтепровод для транспортиров-
ки сырой нефти официально был запущен в 2016 году, 
что является одним из важных практических достижений 
российско- китайской инициативы «Ледовый Шелковый 
путь». Нефтепровод напрямую способствует развитию 
торговли энергоресурсами Китая и России.

В области природного газа масштабный проект ми-
рового уровня «Ямал СПГ», включающий разведку, раз-
работку, сжижение, транспортировку и сбыт, является 
совместным предприятием Китая и России. Проект за-
нимает важное место в инициативе «Ледовый Шелковый 

1 Бай Цзяюй, Ван Линьсян, Ли Юйда. Экономическое и со-
циальное развитие в российской Арктике и новые возможности 
для китайско- российского сотрудничества в Арктике // Обзор 
Восточной Азии. 2020(2):29.

2 在北极圈感受“冰上丝绸之路”建设热度_新闻中心_中国网 (chi-
na.com.cn)

путь». Согласно данным, извлекаемые запасы проекта 
составляют 1,3 триллиона кубометров природного газа 
и 60 миллионов тонн конденсата. Ежегодно Китай будет 
получать не менее 4 миллионов тонн СПГ 3.

Благодаря сотрудничеству в области разработки 
нефти и газа в Арктике две страны не только обменива-
ются передовыми технологиями, но и углубляют страте-
гическое партнерство. В последние годы один за другим 
были завершены крупные проекты стратегического со-
трудничества. Эти проекты не только значительно повы-
сили совместимость торговли энергоресурсами между 
обеими странами, но и придали мощный импульс кон-
курентоспособности обеих сторон на мировом энерге-
тическом рынке.

Сотрудничество в области исследований
Исследование Арктического региона является приоритет-
ным направлением совместных российско- китайских на-
учных исследований. Благодаря продвижению инициати-
вы «Ледовый Шелковый путь» сотрудничество в области 
исследований между Китаем и Россией также достигли 
значительного прогресса.

В феврале 2020 года более 80 экспертов и ученых 
из Китая и России приняли участие в первом Чанбай-
шаньском форуме «Ледовый Шелковый путь», организо-
ванном совместно Цзилиньской академией обществен-
ных наук и другими организациями. Эксперты и ученые 
провели углубленные дискуссии по вопросам региональ-
ного сотрудничества в Северо- Восточной Азии, промыш-
ленной трансформации и модернизации в условиях но-
вой модели развития 4. Достижения форума знаменует 
собой новую веху в совместных китайско- российских ис-
следованиях в арктическом регионе, предоставляя цен-
ную информацию для будущих научных исследований 
и выработки политики между двумя странами в рамках 
Ледового Шелкового пути.

В мае 2023 года исследовательская группа китайско-
го ученого Гун Сюня получила первую премию Китай-
ской премии в области океанических наук и технологий 
2022 года за результаты исследований, полученные в хо-
де совместной экспедиции с российскими учеными. Ис-
следовательская группа изучила климат вдоль Ледяно-
го шелкового пути и выявила экологическую эволюцию 
в Арктической зоне 5. Результаты этих исследований под-
держивают развитие науки ледовых каналов.

Сотрудничество между Китаем и Россией в области 
научных исследований в Арктическом регионе углубляет 
понимание Арктики, создает научную основу для буду-
щего устойчивого развития вдоль Ледового шелкового 
пути и вносит позитивный вклад в глобальное реагиро-
вание на изменение климата и защиту окружающей сре-
ды.

Сотрудничество в области культурных обменов
В рамках инициативы «Ледовый Шелковый путь» Россия 
и Китай добились значительного прогресса в сотрудни-
честве в области культурных обменов, в основном в сле-
дующих двух областях.

Во-первых, культурные обмены между университе-
тами. В мае 2024 года при поддержке Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпорации Северо- восточный 
нефтяной университет сотрудничал с Амурским государ-
ственным университетом и Благовещенским государ-
ственным педагогическим университетом России для 

3 首船15.9万立方米亚马尔LNG入港 系中俄能源合作重大项目—-
国家能源局 (nea.gov.cn)

4 首届长白山冰上丝绸之路论坛举行 (jlass.org.cn)
5 NC|我室宫勋教授研究团队“古今结合”探索海洋与全球变暖新进

展-中国地质大学生物地质与环境地质国家重点实验室 (cug.edu.cn)
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проведения мероприятий по культурному обмену меж-
ду университетами. Китайские и российские студенты 
не только получили теоретические знания о нефтяной 
промышленности, но и познакомились с ремеслами ки-
тайского нематериального культурного наследия, и это 
взаимодействие укрепило понимание и знакомство сту-
дентов с культурой друг друга 1.

Во-вторых, культурные обмены между народами. 
В рамках инициативы был достигнут значительный про-
гресс в культурных обменах между народами Китая 
и России. В последние годы город Хэйхэ в Китае про-
должает принимать у себя Дальневосточную китайско- 
российскую неделю молодежных художественных обме-
нов, которая в 2024 году прошла в четырнадцатый раз. 
Являясь важным городом китайского «Ледовый Шелко-
вый путь», Хэйхэ предоставляет китайской и российской 
молодежи ценную платформу для развития культурных 
обменов и взаимопонимания между молодыми людьми 
двух стран 2.

Вышеперечисленные мероприятия укрепляют стра-
тегическое партнерство между Россией и Китаем в энер-
гетическом секторе, способствуют культурным обменам 
и подготовке талантливых специалистов между двумя 
странами, а также демонстрируют углубление дружбы 
и взаимного доверия между Россией и Китаем в области 
междисциплинарного сотрудничества.

Заключение
Инициатива «Ледовый Шелковый путь» показала замеча-
тельные результаты в развитии экономических, научных 
и культурных обменов между Китаем и Россией, а так-
же предоставила новые возможности для стабильности 
и развития Северо- Восточной Азии. Благодаря развитию 
арктических судоходных путей Китай и Россия не только 
удовлетворили спрос на энергетики и полезные ископа-
емые для экономического развития, но и эффективно 
сократили маршруты транспортировки товаров и неф-
ти, а также увеличили разнообразие морской торговли.

Однако, на пути реализации инициативы все еще 
существуют проблемы. К ним относятся споры между 
арктическими странами за морские территории, отсут-
ствие инфраструктуры, недостаточный спрос на грузо-
вые перевозки и хрупкость арктической экосистемы. 
Данные факторы могут повлиять на краткосрочную эко-
номическую ценность и долгосрочное развитие «Ледо-
вый Шелковый путь».

В будущем, чтобы более полно оценить влияние 
инициативы «Ледяной шелковый путь» на российско- 
китайские двусторонние отношения и глобальную гео-
политику, нам необходимо углубить исследования и обо-
гатить тематический анализ. Накапливая и оптимизируя 
опыт, мы сможем получить более четкое представление 
о потенциале и проблемах инициативы в развитии меж-
дународного сотрудничества и глобальной экологиче-
ской защиты.

Литература
1. Бай Цзяюй, Ван Линьсян, Ли Юйда. Экономиче-

ское и социальное развитие в российской Арктике 
и новые возможности для китайско- российского со-
трудничества в Арктике // Обзор Восточной Азии. 
2020(2):29.

1 30年！油气合作+民心相通=冰上丝绸之路_手机新浪网 (sina.
cn)

2 2024年黑龙江省中俄青少年文化交流嘉年华系列活动启动|黑龙
江省委_网易订阅 (163.com)

2. Ван Пэй, Лю Лю. Анализ правовых рисков доступа 
к инвестициям в странах вдоль «Ледовый Шелковый 
путь» // Северная экономика и торговля. № 12 2018. 
с. 9–11.

3. Ван Сяовэй. Региональные преимущества участия 
Шаньдуна в строительстве Ледового шелкового пу-
ти // Шаньдун государственных активов. № 4 2024. 
с. 106–109.

4. Ван Чжимин, Чэнь Юаньхан. Возможности и про-
блемы строительства Китаем и Россией Ледового 
Шелкового пути // Форум Северо- Восточной Азии. 
№ 2 2018. с. 17–33.

5. Гао Ливэй. Преимущества, вызовы и стратегии про-
винции Цзилинь в стыковке с «Ледовый Шелко-
вый путь» // Экономические исследования Северо- 
Восточной Азии. № 5 2020. с. 17–30.

6. Гао Фэй, Ван Чжибинь. Сотрудничество Китая, Япо-
нии и Южной Кореи и строительство Ледового шел-
кового пути: возможности, вызовы и подходы // Эко-
номические исследования Северо- Восточной Азии. 
№ 1 2022. с. 41–55.

7. Кирилл Струговщиков. Российское восприятие и по-
литика в отношении инициативы «Ледовый Шелко-
вый путь» // Магистерская диссертация. Ляонинский 
университет. 2022.

8. Ли Чжэньфу, Хань Чуньмэй, Лян Шаньшань, Чэнь 
Сяо. Академическая эволюция арктического пути 
к «Ледовому Шелковому пути» // Журнал Пекинско-
го университета Цзяотун (Журналы по темам обще-
ственных наук). № 4 2021.с.78–89.

9. Лю Гуандун, Юй Тао. Научный смысл, внутренняя 
логика и путь реализации инициативы «Ледовый 
Шелковый путь» // Исследования Северо- Восточной 
Азии. № 2 2021. с. 5–16.

10. Цзян Иньань. Многостороннее сотрудничество Ле-
дявого шелковому пути: возможности, пробле-
мы и пути развития // Тихоокеанский журнал. том 
8 2019. с. 67–77.

11. Чжан Жун, Лю Чан. Исследование перехода про-
мышленности в Северо- Восточном Китае на фоне 
«Ледовый Шелковый путь» –  на основе перспек-
тивы моделирования экономической географии // 
Журнал Харбинского коммерческого университета 
(Журналы по темам общественных наук). № 5 2020. 
с. 86–96.

12. Чжан Тинтин, Чэнь Сяочэнь. Исследование ключе-
вого порта «Ледовый Шелковый путь», построенно-
го Китаем и Россией // Современный мир. № 3 2018. 
с. 60–65.

13. Чжао Лон. Предпосылки, ограничения и возмож-
ные пути строительства Ледового Шелкового пути // 
Российские исследования Восточной Европы и Цен-
тральной Азии. № 2 2018. с. 106–120.

14. Чжу Янь, Ван Шучунь. Преимущества, значение 
и подходы участия района Большого залива в со-
вместном китайско- российском строительстве Ле-
дового шелкового пути // Евразийская экономика. 
№ 4 2023.

15. 在北极圈感受“冰上丝绸之路”建设热度_新闻中心_中国
网 (china.com.cn)

16. 首船15.9万立方米亚马尔LNG入港 系中俄能源合作重大
项目—-国家能源局 (nea.gov.cn)

17. 首届长白山冰上丝绸之路论坛举行 (jlass.org.cn)
18. NC|我室宫勋教授研究团队“古今结合”探索海洋与全球变

暖新进展-中国地质大学生物地质与环境地质国家重点实
验室 (cug.edu.cn)

19. 30年！油气合作+民心相通=冰上丝绸之路_手机新浪网 
(sina.cn)



№
 9

  2
02

4 
 [С

ГЗ
]

242

20. 2024年黑龙江省中俄青少年文化交流嘉年华系列活
动启动|黑龙江省委_网易订阅 (163.com)

LATEST CHINA- RUSSIA COOPERATION ON THE ICE 
SILK ROAD

Zhang Wanyi
National Research Tomsk State University

In January 2018, the State Council Information Office of the Peo-
ple’s Republic of China issued China’s Arctic White Paper. Against 
the backdrop of economic globalization and regional integration, the 
importance of the Arctic region in resources, commerce and trade, 
shipping routes, ecology and scientific research has also gradually 
attracted the constant attention of relevant countries and regions. 
China is geographically close to the Arctic. The changes in the en-
vironment and ecological conditions in the Arctic region will have 
a direct impact on China. Russia is an important partner in the con-
struction of China’s «Ice Silk Road». This article reviews the pro-
gress of China- Russia cooperation on the «Ice Silk Road». Based 
on the analysis of key scholars’ research results, the article intro-
duces the concept of the initiative, and summarizes the practice of 
China- Russia cooperation in infrastructure construction, energy co-
operation, academic research and cultural exchanges.

Keywords: Ice Silk Road, China- Russia cooperation, international 
cooperation.
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В статье дан анализ основных представителей социологии 
профессий в России. Отечественную традицию социологии 
профессий заложили в начале ХХ в. работы Г. С. Полляка, 
Г. Г. Швиттау и С. Г. Струмилина, а затем она продолжалась 
благодаря усилиям В. Подмаркова, В. Шубкина, О. Шкарата-
на, М. Титмы, М. Тальюнайте, Г. Чередниченко, Л. Оссовско-
го, И. Сиземской, В. Ядова. В последнее десятилетие появи-
лись новые исследования, принадлежащие Т. Александровой, 
В. Верховину, Э. Вильховченко, Г. Зборовскому, Л. Зубковой, 
Ю. Климову, Г. Кораблевой, О. Крыштановской, З. Куприяно-
вой, И. Моделю, Л. Рубиной, Е. Хибовской и др.

Ключевые слова: профессия, труд, работа, призвание, соци-
ология.

Профессиональную стратификацию и воздействие 
профессии на развитие личности мы обнаруживаем так-
же в трудах П. Сорокина [1]. Его определение профессии 
в «Системе социологии» близко к веберовекому и от-
ражает, по-видимому, принятые в начале века научные 
представления о сути профессии как продолжительном 
занятии индивида, дающем ему средства к существова-
нию [2]. Источник дохода и социальная функция инди-
вида связаны друг с другом и образуют в совокупности 
профессию.

В главе «Профессиональная стратификация» [3] про-
фессия трактуется П. Сорокиным в расширительном по-
нимании –  как любой вид занятий или деятельности, не-
важно в какой сфере народного хозяйства –  промыш-
ленности, здравоохранении, торговле, добывающих 
отраслях или аграрном секторе –  она осуществляется. 
Поскольку речь идет о разновидности социальной стра-
тификации –  наряду с политической и экономической 
стратификацией, –  профессиональная стратификация 
должна и в действительности охватывает все занятое 
взрослое население каждой страны: «Возьмем ли мы 
область сельского хозяйства или промышленности, тор-
говли или управления или любые другие профессии, за-
нятые в этих сферах люди стратифицированы на многие 
ранги и уровни: от верхних рангов, которые осуществля-
ют контроль, до нижних, которыми контролируют и кото-
рые по иерархии подчинены своим «боссам», «директо-
рам», «авторитетам», «суперинтендантам», «менедже-
рам», «шефам» и т.п.» [3].

Профессиональная стратификация, т.е. ранжирова-
ние профессий, проявляет себя в двух формах –  внутри 
одной профессии и между профессиями в масштабах 
всей экономики. В Индии межпрофессиональная стра-
тификация выражается в существовании расположен-
ных иерархически четырех каст –  брахманы, кшатрии, 
вайшьи, шудры; в Древнем Риме –  в виде восьми гиль-
дий, установленных в царский период (Нумой Помпили-
ем и Сервием Туллием); в средневековой Франции и Ан-
глии –  в виде ремесленно- торговых гильдий.

Для возникновения и поддержания профессиональ-
ной стратификации, согласно П. Сорокину, необходи-
мы два условия –  своего рода всемирно- исторических 
константы человеческого общества: 1) важность заня-
тия (профессии) для выживания и функционирования 
группы в целом, 2) уровень интеллекта, необходимый 
для успешного выполнения профессиональных обязан-
ностей. К социально значимым профессиям он относит 
те, что связаны с функциями организации и контроля 
в своей группе, сообществе или в обществе в целом, 
например, военачальники или государственные чинов-
ники. Чем выше место они занимают в иерархии, тем 
больше власти и привилегий своей профессиональной 
группе обеспечивают. Но чем выше занимаемое место, 
чем больше требуется знаний и интеллекта для выпол-
нения возложенных на людей задач. Таким образом, два 
указанных выше условия «оказываются тесно взаимос-
вязанными: выполнение функций организации и конт-
роля требует высокого уровня интеллекта, а высокий 
уровень интеллекта проявляется в достижениях (прямо 
или косвенно), связанных с организацией и контролем 
группы» [3].
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Поскольку два условия выполняют роль универсаль-
ных констант, они действуют во все исторические эпохи. 
Согласно им, «профессиональные группы неквалифици-
рованных рабочих всегда находились внизу профессио-
нальной пирамиды. Они были слугами и крепостными 
в прошлом. Они являлись самыми низкооплачиваемыми 
работниками, у них меньше всего прав и самый низкий 
уровень жизни, самая низкая функция контроля в обще-
стве». Вместе с тем, в силу все тех же констант, «группы 
работников физического труда всегда были менее опла-
чиваемыми, менее привилегированными, менее влия-
тельными и менее ценимыми, чем группы работников 
умственного труда. Этот факт, в частности, проявляется 
в общем стремлении масс физического труда к интел-
лектуальным профессиям, в то время как противополож-
ное направление редко является результатом свобод-
ного выбора, а почти всегда определяется неприятной 
необходимостью» [3].

В подтверждение своих выводов П. Сорокин ссыла-
ется две модели, получившие распространение в то вре-
мя, а именно иерархическую классификацию Ф. Тоус-
сига [4] и шкалу профессионального статуса Ф. Барра. 
Первая представляет собою профессиональную пира-
миду, на вершине которой размещается высокопостав-
ленные чиновники и крупные бизнесмены, ниже стоит 
класс «полупрофессионалов» из мелких бизнесменов 
и служащих, вслед за которым находится класс «квали-
фицированного труда»; далее идет класс «полуквалифи-
цированного труда»; и, наконец, класс «неквалифициро-
ванного труда». С некоторыми модификациями в назва-
ниях иерархических рангов профессиональные классы 
Ф. Тоуссига сохранились и сегодня, например, в типоло-
гии высоко-, мало- и неквалифицированного труда или 
профессионалов, полу- и непрофессионалов.

Ф. Барр составил список из 121 профессии (occu-
pations) и каждую из них подробнейшим образом оха-
рактеризовал. Затем построил 20-пунктовую шкалу 
измерения по шкале от 0 до 100 баллов, а критерием 
оценки избрал уровень интеллекта, который требовался 
на данном рабочем месте. Таким образом, шкала Ф. Ба-
ра представляет собой таблицу «индексов интеллекта», 
варьирующих от 0 до 100 (см. табл. 1).

Анализируя шкалу Бара, Сорокин приходит к выво-
ду, что указывает на три переменные –  характер труда 
(ручной или интеллектуальный), уровень интеллекта, не-
обходимый для выполнения профессиональных обязан-
ностей и связь с функциями социальной организации 
и контроля, –  которые параллельны и взаимосвязаны [3]. 
Чем выше уровень интеллектуальности труда, тем выше 
доход индивида, и наоборот.

Хотя П. Сорокин оговаривается, что из общей схе-
мы возможны исключения, конкретных доказательств он 
не приводит. Их можно позаимствовать из современного 
состояния России. По некоторым данным, в 1996 г. уро-
вень заработной платы научных кадров составлял 60,9% 
от оплаты труда в строительстве, 73,1% –  от оплаты тру-
да в промышленности и 81,9% –  по экономике в целом. 
А вот цифры почти столетней давности (за 1909 г.): про-
фессор университета получал 3 тыс. руб., делопроизво-
дитель, не всегда имевший высшее образование, полу-
чал порядка 5 тыс. руб. в год, вице–директор –  7–8 тыс., 
директор –  10–12 тыс., а начальник железной дороги –  
15–18 тыс. [5]. Иными словами, закономерность Сороки-
на о том, что чем выше уровень интеллектуальности тру-
да, тем выше доход индивида, во многих случаях не со-
блюдается [6].

Высокоинтеллектуальные профессии, утвержда-
ет П. Сорокин, обладают самым высоким престижем 
и представляют аристократию общества. Лидеры, во-

жди, врачеватели, священники, старейшины (они со-
ставляли наиболее привилегированную и влиятельную 
группу в дописьменных обществах). Они же, как прави-
ло, были самыми умными и опытными людьми внутри 
группы. В разные исторические эпохи самыми привиле-
гированными были занятия, связанные со жречеством, 
военным руководством, управленческой и экономиче-
ской организацией и социальным контролем. Поскольку 
от успешного ведения вой ны зависело выживание сооб-
щества, то не удивительно, что военачальники везде за-
нимают привилегированные позиции. На поздних стади-
ях развития почетом пользовались аристократические 
и интеллектуальные «профессии». «Король или прези-
дент республики, дворянство или высокопоставленные 
лица республики, римский папа, средневековое духовен-
ство или современные схоласты, ученые, политики, изо-
бретатели, преподаватели, проповедники, учителя и ад-
министраторы, древние или современные организато-
ры сельского хозяйства, промышленности, торговли –  
все эти профессиональные группы находились на верху 
межпрофессиональной стратификации как прошлых, 
так и настоящих обществ» [3].

Таблица 1. Индексы интеллекта различных профессий 
(по Ф. Барру)

Индексы
интеллек-

та

Профессия

от 0 
до 4,29

Случайная работа, странствующие рабочие, соби-
рание отбросов, ремонтники, по-дневные занятия, 
простой крестьянский труд, работа в прачечной 
и т.п.

от 5,41 
до 6,93

Водитель, разносчик, сапожник, парикмахер и т.п.

от 7,05 
до 10,83

Ремонтник широкого профиля, повар, фермер, 
полицейский, строитель, почтальон, каменщик, 
водопроводчик, ковровых дел мастер, гончар, пот-
ной, телеграфист, молочник, линотипист и т.п.

от 10,86 
до 16,28

Детектив, клерк, служащий транспортной ком-
пании, прораб, стенографистка, библиотекарь, 
медсестра, редактор, учитель в средней школе, 
фармацевт, преподаватель вуза, проповедник, ин-
женер, артист, архитектор и т.п.

от 16,58 
до 17,50

Оптовый торговец, инженер- консультант, админи-
стратор системы образования, врач, журналист, 
издатель и т.п.

от 17,81 
до 20,71

Профессор университета, крупный делец, великий 
музыкант, общенациональные официальные лица, 
выдающийся писатель, видный исследователь, 
талантливый инноватор и т.п.

Представителей касты брахманов, средневековое 
духовенство, ученых и интеллектуалов, выдающихся 
государственных деятелей, просветителей, писателей 
П. Сорокин называет «профессионалами» –  своего ро-
да золотым фондом нации, ее наукоемким потенциалом.

Внутрипрофессиональная стратификация проявляет-
ся в двух формах: 1) в рамках одной и той же профес-
сиональной группы, например, среди брахманов (ранги 
учеников, домовладельцев, гуру, отшельников и других 
подчиненных друг другу категорий), в римских профес-
сиональных ассоциациях (подмастерья, рядовые члены 
и магистры), в средневековых гильдиях (мэтры, ученики 
и подмастерья); 2) в рамках одной организации или уч-
реждения (собственники предприятия, служащие выс-



245

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
шей категории, наёмные рабочие). Тремя важнейшими 
параметрами профессиональной стратификации явля-
ются высота, этажность и профиль. Согласно П. Сороки-
ну, высота профессиональной стратификации увеличи-
вается или сокращается; внутренняя градация профес-
сиональной стратификации, т.е. ее «этажность», изме-
ряется числом рангов в иерархии; профиль професси-
ональной стратификации соответствует соотношению 
числа людей в каждой профессиональной подгруппе 
ко всем членам профессиональной группы или к коли-
честву людей в других профессиональных группах.

Профиль профессиональной стратификации колеб-
лется от учреждения к учреждению, от группы к группе, 
от города к стране (пространственные изменения). В ка-
честве доказательства П. Сорокин приводит историче-
ские сведения по Германии (см. табл. 2).

Таблица 2. Процент профессиональных страт 
в профессиональной структуре населения, Германия, 1895 г. [3]

Профессиональ-
ные

страты

Сельское 
хозяй-
ство

Инду-
стрия

Торговля 
и транс-

порт

Профес-
сионалы 
и служа-

щие

Свободные 
предпринимате-
ли, независимые

31.1 24.9 36.1 54.4

Высшие специа-
листы

1.2 3.2 11.2 24.7

Наемные работ-
ники

67.7 71.9 52.7 20.9

Всего: 100 100 100 100

Как правило, интеллектуальные профессии счита-
лись более высокими и престижными, чем профессии, 
связанные с физическим трудом. По этой причине из-
менение в соотношении и в относительной значимости 
этих двух основных профессиональных классов Соро-
кин предлагает рассматривать как флуктуацию профиля 
профессиональной стратификации в целом. Эмпириче-
ские данные конца Х1Х –  начала ХХ вв. показывают, что 
в большинстве европейских стран происходил процесс 
увеличения интеллектуального труда за счет физическо-
го. В период с 1895 по 1907 год, или с 1900 по 1910 г., или 
с 1901 по 1911 г., в зависимости от анализируемой стра-
ны, группы профессионалов и должностных лиц увели-
чились: в Германии с 3,6% до 3,9% от объема всего заня-
того населения, в Австрии –  от 2,9% до 3,5%, в Италии –  
от 4,0% до 4,2%, во Франции –  от 5,0% до 5,9%, в Ни-
дерландах –  от 5,4% до 7,2%, в Дании –  от 3,8% до 4,4%, 
в Швеции –  от 2,9% до 3,5%; только в Англии и в Финлян-
дии не наблюдается никакого увеличения. В России же 
в первой половине ХХ в. наблюдалась противоположная 
тенденция –  вытеснение умственного труда физическим 
[3]. В целом по большинству стран в ХХ в. отмечаются 
неупорядоченные флуктуации в пропорциях умственно-
го и физического труда. С одной стороны, развитие про-
мышленности и технологий не приводит к уничтожению 
ручного, физического труда, с другой –  не наблюдается 
также уничтожение или сокращение класса интеллекту-
альных работников.

До революции 1917 г. теоретико- методологическим 
анализом профессий активнее других занимались в Рос-
сии Г. Г. Швиттау, К. Г. Воблый, С. И. Солнцев и Г. С. Пол-
ляк. Проблемами организации труда и профессионали-
зации занимался в начале XX века Л. Крживицкий. Он 
разработал учение о профессиональных типах и даже 

пытался построить карту “размещения в обществе спо-
собностей” [7].

Книга Г. С. Полляка «Профессия как объект стати-
стического учета» [8] представляет собой расширенный 
и переработанный вариант его диссертации, написанный 
под руководством выдающегося русского ученого ста-
тистика А. Чупрова. Автор обратился к этому предмету 
потому, что в тогдашних профессиональных переписях 
содержалось множество неясностей относительно того, 
какие виды труда к каким профессиям относить, как их 
определять и операционализировать. В проводившей-
ся тогда профессиональной переписи использовалась 
схема общественной группировки: общество изобража-
лось как совокупность профессиональных групп, внутри 
которых различаются отдельные социальные классы; 
расслоение общества отмечается рядом перекрестных 
линий, проведенных в вертикальном и горизонтальном 
направлениях. При этом каждому вертикальному слою 
соответствует отдельная профессия и каждому горизон-
тальному –  социальный класс.

По определению Г. С. Полляка, профессия есть пре-
жде всего специальная деятельность, затрата труда 
на специальные цели, ограниченная по кругу действий 
и выражающаяся в определенной технической форме; 
поэтому, например, деятельность домашней хозяйки, 
обнимающая неопределенное количество нераздельно 
связанных между собой операций, не считается профес-
сией. Профессия мыслима лишь при таком хозяйствен-
ном строе, где существует дифференциация труда, где 
из общего круга работ, выполняемых семьей, родом или 
общиной, выделились определенные операции, ставшие 
специальной задачей отдельной личности. На наших 
глазах отдельные работы, выполнявшиеся раньше в сво-
ем хозяйстве, становятся достоянием специальной про-
фессии: в деревнях перестают ткать холст для потребно-
стей семьи, в городах исчезает домашнее печение хле-
ба, домашнее шитье; все эти операции переходят в руки 
работников- профессионалов –  ткачей, булочников, порт-
ных. Процесс образования профессий сопровождается, 
таким образом, возникновением особых общественных 
групп, специализирующихся на выполнении отдельных 
производственных задач и достигающих в этом, благо-
даря длительному упражнению, значительной степени 
совершенства: коллективный навык, приобретенный 
несколькими поколениями, передается по наследству 
путем профессионального обучения, связанного с про-
хождением определенного профессионального стажа. 
В общеупотребительное понятие профессии привхо-
дят, таким образом, два новых момента –  длительность 
осуществления и наличность профессиональной подго-
товки. Разговорный язык избегает обозначать словом 
„профессия» различные виды не требующего предва-
рительной подготовки неквалифицированного труда: 
не считают, например, профессией работу землекопа 
или дровосека. Напротив, инженер, за неимением места 
по своей специальности дающий частные уроки, все же 
будет считаться инженером по профессии, если только 
его преподавательская деятельность не примет затяж-
ного характера; тогда упомянутые два момента понятия 
профессии –  длительность осуществления, с одной сто-
роны, и профессиональная подготовка, с другой –  всту-
пают как бы в конфликт между собой… Отсюда можно 
заключить, что в обычном представлении профессия вы-
ступает не только как специальная разновидность чело-
веческой деятельности, выражающаяся в определенной 
технической форме, но, равным образом, как свой ство 
лица, занятого указанной деятельностью. Если инженер, 
деятельность которого протекает вне его специально-
сти, несмотря на это считает своей профессией именно 
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инженерное дело, а не что-либо иное (да и для обще-
ства, его окружающего, его профессия долгое время бу-
дет определяться полученным им специальным образо-
ванием), то очевидно, что его профессиональные знания 
и опыт кристаллизовались в нечто, налагающее свой от-
печаток на его духовный облик, в нечто, составляющее 
часть его личности» [8].

Как полагает Г. С. Полляк, профессия выступает од-
новременно дифференцирующим и интегрирующим 
фактором, поскольку образ жизни, круг знаний, прак-
тические навыки представителей одной профессии мо-
гут резко отличаться от аналогичных показателей у дру-
гих профессий (дифференциация), но именно сходство 
в образе жизни и условиях жизни представителей одной 
и той же профессии объединяет их в незримое и крепкое 
сообщество (интеграция): духовное достояние, которое 
профессия создает для отдельного человека, является 
здесь общим достоянием. Профессия, рассматривае-
мая под таким углом зрения, представляется социально- 
образующим фактором; пpoфeccиoнaльнaя группа вы-
ступает здесь, как социальное единство, как один из тех 
социальных кругов. «Таковы основные моменты понятия 
профессии, выдвигаемые в социологической литерату-
ре и закрепленные в обычном представлении», –  пишет 
Г. С. Поляк [8].

В прежние времена профессия не выбиралась каж-
дым индивидом, а наследовалась из поколения в поко-
ление. Она являла собой единственный жизненный путь 
для всей родственной цепочки, а каждый отдельный ин-
дивид носил печать своей профессии всю жизнь: сын 
средневекового столяра с момента появления на свет 
предназначался к продолжению деятельности своего 
отца, а профессиональная подготовка, которая стоила 
немалых денег и не всем была доступна, окончатель-
но и бесповоротно решала судьбу молодого человека. 
В конце Х1Х в. ситуация меняется, закрепление за про-
фессией становится редким, а смена профессии –  ча-
стым. Зарубежные данные, пишет Г. С. Полляк, свиде-
тельствуют, что среди квалифицированных рабочих бу-
магопрядильни лишь 30,1% имели отцов, принадлежав-
ших к той же профессии; для рабочих машиностроитель-
ного завода, обследованного Р. Сорером, эта доля еще 
меньше –  15,4% [8]. «Жизнь, с возникновением новых 
средств передвижения, приобретает большую подвиж-
ность: исчезает та прикрепленность человека к опреде-
ленному месту, на которую oн был фактически обречен 
отсутствием удобных путей cooбщения: рабочие силы 
привлекаются в те местности, где на них существует 
более сильный спрос и отталкиваются из областей, где 
этот спрос слаб („дальний отход» в наших нечернозем-
ных губерниях) такой обмен рабочими силами зачастую 
принимает интернациональный характер (пришлые рус-
ские рабочие в Восточной Пруссии, итальянские рабо-
чие в Аргентине и Соединенных Штатах)» [8]. Квалифи-
цированные рабочие меняют место работы и процессию 
2–5 раз, неквалифицированные –  еще чаще. Часто пере-
мена занятий происходить из стремления скрасить мо-
нотонность и однообразие труда. Один в течение жизни 
был пастухом (один год), дворником (2 года), слесарем 
(7 лет), прессовщиком (6 мес.), снова слесарем (3 года), 
мастером (5 месяцев) и снова слесарем; другой –  слеса-
рем, углекопом, рыбаком, кузнецом, занимался рытьем 
прудов, сгребанием снега и другой черной работой; тре-
тий сменил профессии слесаря, шофера и кочегара [8].

Прогрессирующая специализация труда и связанные 
с ней расширение использования машин, фрагментация 
труда на крупных предприятиях, полагает Г. С. Полляк, 
существенно изменяют содержание профессионально-
го труда. Труд перестает быть связанным с личностью 

человека, как это было в ремесленных цехах. Уходят 
в прошлое понятия о профессиональной чести и про-
фессиональной гордости. На смену обученным рабочим 
приходят необученные, частичные работники: «профес-
сия становится деятельностью, навязанной человеку из-
вне –  условиями конъюнктуры; профессия „объективи-
руется»: она перестает быть частью личности осущест-
вляющего ее субъекта, оставаясь только специальной 
формой затраты труда; профессиональная группа это 
уже не живой союз лиц, не социальное единство, а про-
сто людской агрегат, отмеченный фактом сопринадлеж-
ности лиц его составляющих к одной и той же отрасли 
производства» [8]. Старые профессии быстро отмирают, 
а на их место приходят новые, еще менее долговечные 
и устойчивые. Такой процесс обезличения профессии 
немецкие социологи и статистики называли замещени-
ем профессии (Beruf) занятием (Beschäftigung).

Среди теоретических подходов в послереволюцион-
ный период, тяготеющих к социологии, следует выде-
лить концепции С. И. Солнцева и С. Г. Струмилина.

Известный русский экономист Сергей Иванович 
Солнцев (1872–1936) предпринял попытку с марксист-
ских позиций проанализировать: а) сложившиеся к то-
му времени социологические теории классов, б) рас-
пространенную в европейской социологии теорию обед-
нения населения, в) историю и теорию рабочих бюдже-
тов. Основательное знание первоисточников позволило 
С. Солнцеву создать собственную концепцию классов 
[9], в основе которой лежало деление населения на про-
фессиональные сословия и категории. Профессиональ-
ное разделение у Солнцева выступало “технической ка-
тегорией”, характеризующей общество от его социаль-
ного устройства. В отличие от него сословное деление 
носит социальный характер, оно возникает из политико- 
правовых разграничений и отличается иерархическими 
отношениями, привилегиями и социальным неравен-
ством.

Профессиональное деление присуще всем историче-
ским эпохам, любому устройству общества. А если это 
так, то профессиональное деление (или, выражаясь со-
временным языком, стратификация) не относится к чис-
лу исторических или социальных категорий. Напротив, 
сословное деление носит социальный характер, но оно 
возникла в силу политико- правовых разграничений. Для 
него характерна иерархия отношений, наделение одних 
слоев большими, а других меньшими привилегиями. От-
сюда возникает неравенство сословных отношений. Со-
словия формируются на основе политико- юридических 
отношений и являются категорией исторической.

Классовое общество делится не на множество про-
межуточных слоев, а на два крайних полюса –  работа-
ющих и неработающих, между которыми находятся со-
словия. Если профессиональное деление присуще всем 
историческим периодам, то сословное –  только периоду 
простого товарного производства, а именно рабовладе-
нию и феодализму. Классы свой ственны только капита-
лизму, так как здесь все уравнены в гражданских пра-
вах, а политико- правовое неравенство есть неравенство 
лиц, а не сословий. Однако это не означает, что клас-
сы возникли только при капитализме. Они зарождают-
ся с разложением первобытной общины и появлением 
избыточного продукта, т.е. в связи с формированием 
«социально- трудового процесса». В докапиталистиче-
ских обществах классы существовали в латентном, т.е. 
неявном, виде.

С. Солнцев следующим шагом переходит к классифи-
кации рабочих, для чего выбирает две немецкие модели 
(И. Грубера и П. Баллина) и объявляет их вполне подхо-
дящими для целей бюджетной статистики. У И. Грибе-
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ра, опубликовавшего свою классификацию в 1887 г., все 
рабочие делятся на: 1) сельскохозяйственных рабочих 
(сюда входят а) сельская прислуга и б) сельские наем-
ные рабочие, включающие две категории –  свободных 
и законтрактованных); 2) горнорабочие; 3) ремеслен-
ные рабочие; 4) индустриальные рабочие, распадающи-
еся в свою очередь на а) рабочих крупной домашней 
промышленности и б) фабричных рабочих. П. Баллин, 
создавший свою концепцию несколько ранее (в 1883 г.), 
делит рабочих на 12 категория: 1) аграрные рабочие, 
владеющие землей, 2) аграрные рабочие, не владеющие 
землей, 3) аграрные рабочие, связанные контрактом, 
4) лесные и садовые рабочие, 5) горнорабочие, 6) фа-
бричные рабочие, 7) подмастерья и ремесленные рабо-
чие, 8) рабочие домашней промышленности, 9) рабочие 
в торговле, на транспорте, обслуживании, 10) сельскохо-
зяйственная прислуга, 1) прислуга в промышленности, 
12) домашняя прислуга [10].

В первой четверти ХХ в. в нашей стране появилась 
плеяда крупных психологов, занимающихся психотехни-
кой, профессиональным отбором, изучением человече-
ского фактора, в том числе В. Бехтерев, А. Кларк, А. Лу-
рия. Практическими вопросами классификации профес-
сий и профессионального подбора кадров занимались 
последователи движения НОТ (научной организации 
труда), получившего в 1920-е годы поистине всенарод-
ный размах. Среди лидеров движения можно отметить 
Харьковскую школу НОТ и управления. Ее возглавлял 
Федор Романович Дунаевский (1887–1960) –  крупней-
ший представитель отечественной управленческой мыс-
ли, основатель и директор Всеукраинского института 
труда (г. Харьков). Основные труды: «Задача просве-
щения» (1922), «Проблема профессионального подбора 
(выбор профессии) (1923), «Профессиональный подбор 
и его социальный смысл» (1923), «Организованность ор-
ганизатора» (1923), «Об индустриализации в управлен-
ческой работе» (1925), «О плановом руководстве раци-
онализаторской работой» (1925), «Комплексность в ор-
ганизации» (1928), «Некоторые впечатления от герман-
ской рационализации» (1928), «К вопросу о грядущей 
индустриализации сельского хозяйства» (1928). Ближай-
шими соратниками и единомышленниками Дунаевского 
были М. Сыркин, М. Шейнерман, Е. Левин, Е. Либерман, 
И. Янжул и др.

В связи с новым пониманием рационализации произ-
водства перед коллективом Харьковского института ста-
вилась задача: изучить воздействие современной тех-
нологии и частичного разделения труда на изменение 
роли человека в производстве, по-новому рассмотреть 
содержание и роль профессий. В научной литературе на-
чала ХХ века при классификации профессий последние 
делились по: 1) предмету, 2) материалу, 3) орудиям тру-
да. Глава харьковской школы НОТ Ф. Дунаевский пред-
лагал иной подход. Согласно его воззрениям, современ-
ная технология требует разделения труда по организа-
ционной роли человека в производстве. Еще раньше 
Ф. Тейлор пошел по пути отделения функции налажи-
вания станка от функции исполнения операций на этом 
станке. Дунаевский предлагал углубить тейлоровский 
принцип с учетом современных достижений технологии.

Дунаевский показал, что уже сейчас формируется 
новый тип профессии как у основных, так и у вспомо-
гательных рабочих. Допустим, хорошо подготовленный 
наладчик токарных станков может обслуживать также 
сверлильный и строгальный, хотя раньше для этого тре-
бовалось овладеть дополнительной специальностью. 
Дело в том, что современная профессия более опосре-
дованно связана со спецификой орудий труда, чем ста-
рая. Одна из тенденций технического прогресса –  все 

большая материализация в машине тех функций, кото-
рые прежде выполнял человек. На этом и основана ав-
томатизация массового производства [11].

По мнению Дунаевского, проблемы профессиональ-
ного подбора и оптимальной расстановки людей всегда 
должны находиться в поле зрения руководителей. Ес-
ли люди работают не на своем месте, эффективность 
их труда резко снижается. Работа, не соответствующая 
способностям, действует на человека как яд: если она 
непосильна, то ведет к переутомлению, недовольству 
получаемым результатом; если слишком легка –  чело-
век будет чувствовать себя меньшим, чем мог бы быть. 
«Между тем, тон рабочего самочувствия человека –  это 
тон его жизни». Харьковский институт труда стал пер-
вым институтом в Европе, проводившим исследования 
по подбору кадров.

Особо надо сказать о развитии в 1920-е гг. пси-
хотехники. Она занималась разработкой конкретно- 
психологических методов решения практических за-
дач: профотбором и профконсультациями, профессио-
нальным обучением и рационализацией труда, борьбой 
с профессиональным утомлением и травматизмом, пси-
хогигиеной и психотерапией. Так, в Казанском институте 
НОТ изучалась зависимость скорости работы от настро-
ения, темперамента и мышечного напряжения, исследо-
вались вопросы трудоспособности женщин, утомляемо-
сти при занятиях умственным трудом, в психотехниче-
ской лаборатории были составлены профили ряда про-
фессий (педагога, инженера, врача, бухгалтера). В нача-
ле 1920-х гг. здесь трудились А. Р. Лурия, М. А. Юровская, 
И. М. Бурдянский и др.

Одним из ключевых понятий в отечественной социо-
логии труда как в довоенный, так и в послевоенный пе-
риоды «профессия». В довоенный период единого пони-
мания еще не сложилось. В послевоенный период совет-
ские социологи единодушно придерживались того опре-
деления профессии, которое дал крупнейший авторитет 
в области социальной и экономической мысли академик 
С. Г. Струмилин. Профессией, писал он в 1957 г., называ-
ется «совокупность приобретенных школьной или внеш-
кольной выучкой специальных трудовых навыков, совме-
щаемых обычно в одном лице и объединяемых общим 
названием, например. слесарь, столяр, скрипач» [12]. 
Позже слово “выучка”, больше подходящий для постре-
волюционного периода, заменили на более современ-
ные термины обучение, подготовка, знания. У В. Г. Под-
маркова и И. Н. Сиземской можно встретить такое опре-
деление: «Профессия представляет собой сумму опре-
деленных знаний и трудовых навыков работника» [13].

К сожалению, терминологическая замена не обо-
шлась без потери качества. В советской социологии 
труда из понимания профессии исчезло, быть может, 
главное –  соответствующие ей стиль поведения, образ 
жизни, язык или сленг, ценностные ориентации. Профес-
сия дореволюционного инженера или рабочего- путейца 
представляла собой специфический жизненный мир, об-
ладавший характерными для него социальными атрибу-
тами. Однако в послевоенный период на смену кустар-
ным промыслам и ремесленному труду пришло высоко-
механизированное массовое производство, в котором 
профессии перестали, по существу, быть профессиями. 
Они превратились в специальности, в узкие сегменты 
разделения труда, где нивелированы или сведены к ми-
нимуму социальные отличия и характерные профессио-
нальные стили. Обладатели профессии- специальности 
стали отличаться друг от друга не образом или смыс-
лом жизни, ни языком или ценностными ориентациями, 
а трудовыми функциями, операциями, технологией и т.д. 
Личностное начало профессии уступило место безлич-
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ному, стандартному. Поэтому нет ничего удивительно-
го в том, что профессия в советской социологии труда 
у одних превратилась в совокупность знаний и навыков, 
а у других в комплекс трудовых обязанностей либо вид 
труда.

Нельзя сказать, чтобы советские социологи слепо 
следовали за тенденциями развития современного про-
изводства и представляли профессию исключительно 
как еще одну характеристику рабочего места или трудо-
вого процесса. Они стремились нагрузить ее субъектив-
ным и социальным содержанием. Одну из таких попы-
ток предпринял и В. Г. Подмарков. Он выступал против 
отождествления вида труда и профессии: «профессия 
принадлежит не производству вообще, не трудовому 
процессу вообще, а лишь одной стороне производства 
и труда –  работнику» [14]. Выражение «профессия при-
надлежит не рабочему месту, а работнику» с тех пор 
стала крылатой и послужила методологическим ори-
ентиром в проведении социологических исследований 
по крайней мере на последующие 15 лет.

В. Г. Подмарков выступает против отождествления 
профессии и занятия, ошибочно приписывая его зару-
бежной социологии. Действительно, занятие –  более 
широкое понятие, его можно выполнять, вовсе не имея 
подготовки. Профессия занимает лишь часть континуу-
ма видов занятий, ту часть, которая предполагает под-
готовку на уровне вуза, полную автономию и самоплани-
рования и хозрасчет. Врач или юрист, ведущие частную 
практику, соответствуют титулу профессии, а рабочий 
на конвейере либо сторож нет. Иными словами, на За-
паде только небольшая часть из примерно 40 тыс. специ-
альностей удостоилась звания профессии. В СССР про-
фессией называли практически любую специальность, 
главное, чтобы эта специальность или это занятие явля-
лись элементом общественного производства. К приме-
ру, любительское занятие, которым человек занимает-
ся на досуге, остается занятием, но, когда оно перерас-
тает в основную деятельность, интегрировано в обще-
ственное производство, то переходит в новую категорию 
и становится профессией. Таков критерий В. Г. Подмар-
кова. С точки зрения критериев, принятых в западной но-
менклатуре занятий и профессий, этих условий недоста-
точно. У нас радиолюбительство могло стать професси-
ей, как только переходило на систематическую основу. 
За рубежом –  нет, так как основное требование для про-
фессии –  это высшее образование, самонанятость и ав-
тономия. Радиоинженер на заводе, перешедший из ра-
диолюбителей, не обладал всем перечнем требований. 
Различия в подходе к профессии диктовались разными 
социально- экономическими условиями –  капитализмом 
и социализмом, а не разностью в принципах построения 
научной теории.

Западные социологи были более свободны в опери-
ровании научными категориями, в частности, професси-
ей, трактуя ее как единство социальных (образ и стиль 
жизни, ценности, сленг, наличие профессиональной ас-
социации), юридических (обязательная фиксация данно-
го занятия в качестве профессии на национальном уров-
не; некоторые виды деятельности, например социаль-
ная работа, добивались получения профессионального 
титула несколько десятилетий и стали в общем списке 
под номером 25; правовые гарантии и обязательства, 
кодекс профессиональной чести, функционирующий 
как юридический документ в том числе и т.д.), технико- 
организационных (совокупность операций, трудовых 
функций, уровень сложности труда, разделение и специ-
ализация труда), экономических (профессия как элемент 
или институт рыночной экономики, товарно- денежные 
отношения с клиентами, контракт, рынок труда и т.п.) 

аспектов. Из этого весьма богатого списка совет-
ские социологи сконцентрировались лишь на технико- 
организационных и личностных аспектах, подразумевая 
под личностными совокупность ценностных ориента-
ций, поведенческих моделей, трудовых навыков и зна-
ний. На большее они объективно были неспособны, ибо 
их сдерживала плановая социалистическая экономика, 
в которой профессия имела совсем иной, нежели в ры-
ночной капиталистической экономике, смысл.

Тем не менее, советским социологам удалось сде-
лать немало. Удалось развести два похожих понятия –  
профессиональный труд и трудовую профессию, к при-
меру. В. Г. Подмарков пишет: «Трудовая деятельность 
может быть профессиональной или непрофессиональ-
ной, причем профессиональная характеристика зависит 
не только от степени подготовки работника. Например, 
любитель- шофер может иметь очень высокую квали-
фикацию, но профессионалом он признается лишь тог-
да, когда получает официальное удостоверение (права) 
и работает в соответствующей организации (автохозяй-
стве). Иначе говоря, профессия включает не только сте-
пень подготовки работника, но и форму ее обществен-
ного признания» [14].

Получение официального удостоверения –  лишь од-
на форма общественного признания профессии, так ска-
зать, формальная сторона дела. Чиновник регистриру-
ет вашу квалификацию в соответствующем документе, 
ставит печать и вносит в общую базу данных. Эту сто-
рону правильнее было бы именовать элементом инсти-
туциализации профессии или квалификации. Соответ-
ственно результат этого процесса правильнее было бы 
называть формальной квалификацией. Она фиксирует-
ся в формальном сертификате, выданном каким-либо 
учреждением. Водительские права или вузовский ди-
плом удостоверяют лишь то, что вы получили опреде-
ленный запас теоретических знаний, но не обязательно 
практических навыков. Только проездив или прорабо-
тав несколько лет, вы переплавляете теоретические зна-
ния в практические навыки и теперь уже готовы проде-
монстрировать реальную квалификацию. К сожалению, 
в отечественной социологии труда и социологии профес-
сий мало уделили внимания разграничению и изучению 
этих двух явлений.

Институциализация профессии выступает только 
одной стороной общественного признания. Другой сто-
роной является общественный престиж профессии. Он 
фиксируется в США с 1947 г. путем регулярных опро-
сов населения (на общенациональной выборке), в ходе 
которого респонденты ранжируют 90 основных занятий 
(в том числе профессий) и присваивают им соответству-
ющий балл. В СССР ничего подобного не происходило. 
Стало быть, репрезентативных и надежных эмпириче-
ских данных об этой стороне общественного признания 
профессий у нас не было. А опросы школьников о бу-
дущей профессии никак не могли и в десятой степени 
заменить общенациональные исследования, на мате-
риалах которых строилась статистическая и динамиче-
ская картина изменения профессионального престижа 
на протяжении нескольких десятилетий.

Особенно детально отечественные социологи иссле-
довали когнитивную составляющую профессии, а имен-
но, какое начальное, общее или специальное образо-
вание требуется для выполнения той или иной работы, 
созданы на предприятии условия для повышения ква-
лификации или нет, как часто ее необходимо повышать 
и т.д. Сотни и тысячи исследований, проведенных в про-
мышленности за 1960–1980-е годы, позволили накопить 
огромный банк данных о профессиональной подготовке 
и квалификации работников в отраслевом и региональ-
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ном разрезах. Книга М. Х. Титмы «Выбор профессии как 
социальная проблема» была выпущена в 1975 г. и по-
священа проблеме профессионального самоопределе-
ния молодежи. Целью своего исследования автор счита-
ет: «во-первых, раскрыть социальную сущность выбора 
профессии в различных общественных условиях и пока-
зать специфику планомерного регулирования профес-
сионального самоопределения молодежи при социализ-
ме; во-вторых, проанализировать субъективную сторону 
профессионального самоопределения, т.е. отношение 
личности к выбору профессии и социальную заданность 
представлений молодежи о значении выбора профес-
сии; в-третьих, выявить на основе эмпирических иссле-
дований главные направления и структуру социально- 
профессиональных ориентаций молодежи» [15].

М. Титма выделяет несколько стадий выбора, кото-
рые проходит молодой человек в период учебы.

1 стадия –  после окончания восьмого класса, когда 
выбирают между видами образования (общим средним 
и средним специальным)

2 стадия –  после получения среднего образования 
(работа или учеба в отрыве от производства, в том числе 
и выбор уровня квалификации и отрасли производства).

3 стадия –  после окончания среднего специального 
заведения и 3-го курса вуза (конкретное место работы 
и более узкая специализация в вузе). На этой стадии 
уже 75% молодежи включается в общественное произ-
водство.

4 стадия –  после окончания вуза (вид труда и место 
работы для выпускников).

5 стадия –  переподготовка или повышение квалифи-
кации.

По мнению автора, система образования должна слу-
жить выравниванию возможностей для выходцев из раз-
личных социальных групп. Другой задачей системы об-
разования является формирование профессиональной 
ориентированности молодых людей.

Сотни и тысячи исследований, проведенных в про-
мышленности за 1960–80-е годы, позволили накопить 
огромный банк данных о профессиональной подготовке 
и квалификации работников в отраслевом и региональ-
ном разрезах. Описывая когнитивную сторону профес-
сии, В. Г. Подмарков выделил следующие элементы ее 
структуры: а) общее образование, б) специальная под-
готовка, в) квалификация. Когнитивная составляющая 
профессии на самом деле имеет гораздо более сложное 
внутреннее строение, чем это может показаться на пер-
вый взгляд. Кроме перечисленных элементов сюда также 
входят а) профессиональная пригодность и б) професси-
ональная готовность. «Профессиональной готовностью 
называется сочетание подготовки работника и его жела-
ния выполнять данную работу» [14]. Наряду со знаниями 
и навыками она входит в состав квалификации, а не про-
фессии. Если профессиональная пригодность подразу-
мевает набор физических и психических (включая ин-
теллектуальные) способностей к труду, то готовность 
выражает не то, что дан человеку от природы, а то, что 
приобретено в социальном опыте, а именно желание, 
намерение, мотивацию трудиться. Помимо того, что че-
ловек пригоден к труду, он должен еще хотеть работать. 
А желание трудиться, согласно В. Г. Подмаркову, форми-
руется только в процессе реального освоения работы, 
а не в студенческой аудитории или за школьной партой.

Включение профессиональной пригодности и про-
фессиональной готовности в состав именно квалифи-
кации надо считать целиком заслугой и методологиче-
ской особенностью В. Г. Подмаркова, которая широкого 
признания у других социологов труда не получила. Они 
изучали оба элемента, но не обязательно включали их 

в квалификацию. Да и сам В. Г. Подмарков считал подоб-
ное включение спорным.

Общее образование, специальная подготовка и ква-
лификация –  составные части, если можно так выра-
зиться, качественной стороны квалификации. Но у нее 
есть еще и количественная. Они измеряются в уровнях 
и разрядах. В зависимости от уровня квалификации 
С. Г. Струмилин выделял три группы профессий: 1) высо-
коквалифицированные профессии, 2) профессии сред-
ней квалификации и 3) профессии низшей квалифика-
ции [16]. Советские социологи взяли эту квалификацию 
на вооружение, иногда применяли в своих исследовани-
ях, но никакой эмпирической проверки того, насколько 
она годится в современных условиях, а также никакой 
концептуализации (включения этой типологии в частно- 
теоретические построения) не проводили.

Профессия конкретизируется в специальностях. 
«Когда профессия конкретизируется, став достоянием 
одного лица, занятого данным видом работы, она при-
обретает характер специальности… Профессия неза-
висимо от специальности существует лишь как пред-
посылка, которая должна быть реализована в действи-
тельном труде. Практическая связь профессии и тру-
довой функции достигается на уровне специальности, 
которая завершает профессиональное развитие работ-
ника. Система однородных специальностей образует 
профессиональную общность, или профессию в широ-
ком смысле. Поэтому “слесарь” –  это общее наимено-
вание для многих слесарных специальностей, объеди-
ненных некоторой совокупностью профессиональных 
признаков» [14].

Такой подход был достаточно неожиданным для со-
ветской социологии труда. Согласно устоявшейся точ-
ке зрения, профессия –  это собирательное или родовое 
название для замкнутого множества специальностей. 
Здесь и профессия, и специальность существуют ре-
ально. В. Г. Подмарков отказывает профессии в реаль-
ном существовании. Это лишь некая абстракция или по-
тенциальность, которой еще необходимо реализоваться. 
И реализуется она только через свои специальности.

За рубежом круг профессий очень ограничен. Их чис-
ло, насколько нам известно, не превышает 30. Но все 
они –  высокопрестижные, очень уважаемые и требую-
щие огромных знаний виды деятельности: юрист, врач, 
преподаватель и т.п. Они –  проявления творческого вы-
сококвалифицированного труда. Нетворческий и мало-
квалифицированный труд не удостаивается подобного 
наименования. Специальности и занятия из такого ряда. 
Здесь профессии совершенно реальные и очень древ-
ние виды труда. Специализации –  это недавнее явление, 
возникшее в связи с появлением мануфактуры, а затем 
и массового производства, расчленившего трудовой 
процесс на множество функций и специализаций. Ста-
ло быть, вне сферы поточного или крупного промышлен-
ного производства говорить о специальностях не совсем 
корректно. Тем более некорректно сводить все много-
образие видов деятельности к специальностям, объяв-
лять их единственной реальностью, а всем иным про-
явлением труда отказывать в существовании. Возмож-
но (хотя и не обязательно), такой подход являл собой 
следствие схоластического философского образования, 
которым грешили старшие поколения советских социо-
логов труда.

Если специальности –  естественное следствие раз-
вития технического прогресса, то вполне логично ожи-
дать роста их числа по мере углубления этого процесса. 
Так оно и есть: число специальностей возрастает, кон-
статирует сей факт В. Г. Подмарков и приводит такую 
статистику (табл. 3).
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Таблица 3. Профессии и специальности [13]

Наименование профессий Количество специ-
альностей (в абсо-
лютных единицах)

1939 г. 1959 г.

Слесари
Токари
Наладчики
Электромонтеры
Газосварщики
Машинисты
Штамповщики и прессовщики
Аппаратчики в химической промыш-
ленности

186
80
16
127
53
450
82
46

329
110
52
280
87
836
124
346

Судя по динамике профессиональной структуры 
за 1939–1959 гг., многие специальности вовсе исчезли, 
многие сохранили свое содержание и наименование, 
третьи сохранили содержание, но изменили название, 
наконец, возникло множество совершенно новых специ-
альностей. Если сохранить классификацию профес-
сий по уровням квалификации, то окажется, и об этом 
четко свидетельствуют социологические исследова-
ния (в частности, проведенное в конце 1950-х –  начале 
1960-х годов уральскими социологами [17], происходит 
так называемая “поляризация профессионального со-
става”, когда увеличение крайних групп (высокой и низ-
кой квалификации) связано с сокращением категорий 
рабочих средней квалификации [14].

В исследовании Э. Д. Тихонова основой профессио-
нальной группировки выступало реальное содержание 
труда, выступающее в виде структуры трудовых функ-
ций, связанных с применением орудий труда, а также 
с тем или другим уровнем затрат умственной и физиче-
ской энергии. Исследование профессиональной струк-
туры проводилось в «Татнефти» в 1970–1971 гг. в рам-
ках составления ПСР [18]. Им использовался опрос экс-
пертов и хронометраж, охвачено более 20 тыс. рабочих; 
в качестве экспертов выступили 180 начальников цехов, 
60 мастеров и 90 передовых рабочих.

П. Малиновский выделяет четыре профессиональ-
ных категории: представители свободной профессии 
(уникализация личности как основа профессиональной 
специализации), представители массовой профессии 
(унификация профессиональной деятельности как ос-
нова индивидуальной специализации), парапрофесси-
оналы (универсальные умения и навыки для решения 
стандартных задач в различных сферах деятельности) 
и транспрофессионалы (универсализация профессио-
нального мышления как основа комплексного, междис-
циплинарного решения уникальных проблем) [19].

В советской литературе предпринимались попытки 
комплексного описания профессиональных группиро-
вок. Одна из них принадлежит В. В. Кревневич. В основу 
группировки положены четыре принципа: 1) степень ме-
ханизации труда, 2) уровень и характер требуемой ква-
лификации, 3) соотношение затрат умственного и фи-
зического труда, 4) целесообразные формы профессио-
нальной подготовки [20]. У В. А. Ядова, А. Г. Здравомыс-
лова и В. П. Рожина профессиональные группировки 
строились по трем основаниям: 1) уровень механиза-
ции труда, 2) соотношение умственного и физическо-
го труда. 3) квалификация 1. В те годы социологи счи-
тали, что построение профессиональной группировки 
по нескольким признакам может производиться двумя 

1 См.: Человек и его работа. М., 1967

методами: во-первых, ранжированием каждой профес-
сии по всем признакам и, во-вторых, последователь-
ным ранжированием профессий вначале по ведущему 
признаку, затем ранжированием профессий внутри ка-
ждой из полученных групп по второму признаку и т.д. 
По мнению О. И. Шкаратана, профессия –  практически 
единственный надежный эмпирический индикатор ха-
рактера труда [21]. Советские социологи считали, что 
профессиональное разделение людей при социализме: 
1) есть проявление специализации социально однород-
ных функций; 2) форма проявления качественных раз-
личий в социально- экономическом разделении труда, 
атрибут определенных социальных групп (слоев) [21].

Основной исследовательский интерес, отечествен-
ных социологов, начиная с 1960-х гг., был сосредото-
чен на изучении профессионального выбора молодежи, 
а именно на изучении ценностных критериев выбора 
профессии, общественного престижа профессий и про-
фессиональных планов выпускников школ. Наибольшие 
заслуги здесь принадлежат В. В. Водзинской, Д. Л. Кон-
стантиновскому, М. Х. Титме, В. Н. Шубкину. Понимание 
социально- профессионального становления молоде-
жи не только как выбора профессии на определенном 
этапе развития субъекта труда, но и как выбора уровня 
и формы профессионального образования, типа учеб-
ного заведения, выбора вуза способствовало изучению 
в разные годы ориентации молодежи на высшее обра-
зование, ценности образования в сознании молодежи, 
ее образовательных планов (С. С. Балабанов, В. И. Жу-
равлев, Г. Е. Зборовский, Д. Н. Зюзин, Т. Д. Кончанин, 
Р. И. Никифоров, Ф. Р. Филиппов и др.). К вопросам про-
фессионального самоопределения молодежи обраща-
лись в своих работах Д. Л. Константиновский, М. Х. Тит-
ма, Ф. Р. Филиппов, В. Н. Шубкин.

Уральский социолог Т. Л. Александрова понимает 
профессии как социальный механизм дифференциации 
и специализации трудовой деятельности на видовом 
и внутривидовом уровне, функционирующий как сред-
ство развития содержания труда [22]. Указания только 
на видовой признак недостаточно, поскольку границы 
между профессией и специальностью (подразделени-
ем внутри профессии) весьма подвижны. Строго гово-
ря, ученый, педагог, юрист, медик, военнослужащий, 
предприниматель –  это сегодня не профессии, а груп-
пы родственных профессий (профессиональные поля), 
выступающие в качестве самостоятельных профессий 
лишь в неразвитом состоянии. В результате прогрес-
сирующей внутрипрофессиональной дифференциации 
специальности могут преобразовываться в профессии. 
Именно таким путем во многом возникло все богатство 
coвpeменных профессиональных занятий. Она предла-
гает выделять: 1) «полные» профессии, обладающие 
всеми признаками, необходимыми для полноциклового 
процесса труда; 2) «редуцированные» (не обладающие 
всей полнотой признаков) профессии. Первые вид озна-
чает высокоинтеллектуальную деятельность професси-
оналов, второй –  обычные рутинные занятия (рабочие, 
клерки и т.д.).

Отечественные социологи, наряду с зарубежными 
учеными, получили интересные результаты по некото-
рым научно- поисковым направлениям. Так, в исследова-
ние вопросов профориентации, профконсультации и про-
фессиографии внесли значительный вклад Ф. Парсонс, 
Дж. Крумбольц, Р. Киннер, Е. Герр, Н. Гисперс, И. Мур, 
Д. Сьюпер, признание и широкую известность получи-
ли методики профориентации Д. Голланда, Р. Кэттела, 
Н. С. Пряжникова, Е. А. Климова, Г. Айзенка, К. Тома-
са, а Е. А. Климов, В. В. Ярошенко, А. Маслоу, А. Е. Го-
ломшток, Л. А. Йовайши, В. В. Назимов, Б. А. Федорошин, 
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С. А. Чистякова достигли успехов в изучении вопросов 
профессионального самоопределения. Проблемы про-
фессиональной идентификации, ее структуру и генезис, 
кризис идентичности изучали Р. Баумайстер, М. Бор-
невассер, Дж. Бьюдженталь, Э. Гидденс, Э. Гоффман, 
С. Мадди, Д. Марсиа, С. Московичи, Ж Пиаже, X. Ремш-
мидт, X. Тэджфел, Дж. Тэрнер, Б. Шефер, Э. Эриксон, 
а также Н. А. Антонова, Г. М. Андреева, Т. М. Буякас, 
Л. С. Выготский, И. С. Кон, А. В. Кузьмин, О. В. Лукья-
нов, В. В. Марченко, В. С. Мухина, Д. Орлов, Б. Ф. Порш-
нев, Л. М. Путилова, С. Л. Рубинштейн, И. И. Чеснокова, 
Е. В. Шорохова, В. А. Ядов.
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FOREIGN AND DOMESTIC SOCIOLOGY OF 
PROFESSIONS: BASIC APPROACHES

Kravchenko A. I. 

The article analyzes the main representatives of the sociology of 
professions in Russia. The domestic tradition of the sociology of pro-
fessions was laid at the beginning of the twentieth century. G. S. Pol-
lyaka, G. G. Shvittau and S. G. Strumilina, and then it continued 
thanks to the efforts of V. Podmarkov, V. Shubkin, O. Shkaratan, 
M. Titma, M. Talyunaite, G. Cherednichenko, L. Ossovsky, I. Sizem-
sky, V. Yadov. In the last decade, new studies have appeared that 
belong to T. Alexandrova, V. Verkhovin, E. Vilkhovchenko, G. Zbor-
ovsky, L. Zubkova, Yu. Klimov, G. Korableva, O. Kryshtanovskaya, 
Z. Kupriyanova, I. Model, L. Rubina, E. Khibovsky and others.

Keywords: profession, labor, work, vocation, sociology.
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